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ОТ РЕДАКЦИИ
Тема номера: Феномен любительского театра

Второй номер 2023 года посвящен 
феномену любительского театра. В ЕАСИ 
пять лет подряд проходит Всероссийская 
(с международным участием) студенче-
ская научно-практическая конференция 
на эту тему. Несмотря на то, что в акаде-
мии образовательная программа по теа-
тральной педагогике есть только в пост-
дипломном сегменте, включенность ряда 
преподавателей в теорию и практику со-
временного театра привела к высокому 
статусу этой проблематики как в препо-
давании, так и в научном дискурсе. 

В номер вошли междисциплинарные 
статьи, что отражает многогранность 
процесса управления современным теа-
тром – как любительским, так и профес-
сиональным. Педагогические аспекты 
темы представлены текстами М. В. Жа-
бровец, О. А. Стаиной, И. М. Аликперова 
и А. А. Яковлевой, А. Б. Никитиной; вза-
имосвязи театральной импровизации 
и коммуникативных навыков подростков 
посвящена статья Е. П. Шаньгиной.

Культурологический взгляд на инсти-
туциональную и персональную историю 
Уральской школы драматургии дан в ста-
тье О. А. Богаева, – известного драма-
турга, заведующего кафедрой истории 
театра и литературы ЕГТИ, главного ре-
дактора журнала «Урал». Процессы ак-
тивной репрезентации любительского 
и профессионального творчества за по-
следние десятилетия во многом совпали: 
главное в них – акцент на локальной 
идентичности.

Целей государственной культурной 
политики РФ – создания условий для 
реализации каждым человеком его твор-
ческого потенциала и обеспечение до-
ступа граждан к знаниям, информации, 
культурным ценностям и благам – нельзя 
достичь без мониторинга этих процес-
сов, а стало быть – социологической оп-

тики анализа. Этим отличаются статьи 
М. Н. Алексашина, где представлена ре-
ализация идеи социокультурного разви-
тия сельской территории за счет созда-
ния любительского театра, М. Е. Генш 
и Л. Е. Петровой, описавших субъектив-
ную мотивацию актеров любительского 
молодежного театра как противоречие 
между социализацией и искусством, лю-
бительством и профессионализмом. 

Журнал «Управление культурой» за-
интересован в продвижении лучших 
управленческих кейсов муниципальной 
сферы культуры Екатеринбурга. Поэто-
му в номер вошли статьи С. В. Супрун, 
Т. А. Ткаченко с описанием технологии 
создания виртуального тура для теа-
тра, а также материал Е. А. Азановой 
и Ж. И. Исхакова о реализации социо-
культурных проектов «Свердловск: куль-
турная эвакуация» и «Говорит Урал!» как 
примеров успешного фандрайзинга, 
формирования бренда территории через 
театральные любительские постановки. 
За рамками темы номера управленче-
ский кейс раскрыт в актуальной статье 
И. А. Ахьямовой и С. А. Плетневой, посвя-
щенной ребрендингу айдентики муници-
пального вуза.

И, как обычно, в номере есть своя 
книжная полка. На этот раз – книги во-
круг темы театра.

Социолог Ирвинг Гофман полагал, что 
коммуникация – это театр, где каждый 
выполняет свою социальную роль. Наде-
емся, что материалы, представленные 
в этом выпуске, приблизят читателей 
не только к пониманию аспектов, связан-
ных с театром, но и к пониманию обще-
ства в целом. 

Редакция журнала
«Управление культурой»
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Данная статья посвящена исследованию литературно-культурного и 
театрального явления «Уральская школа драматургии». Утверждается, что 
среди основных современных драматургических школ («Новая драма» и 
«Любимовка», основоположниками которой считаются М. Угаров и Е. Гре-
мина; «Тольяттинская школа» В. Леванова, «Петербургский семинар» при 
РГИСИ Н. Скороход) данное направление современной драматургии является 
одним из самых потенциально-богатых для дальнейшего широкого иссле-
дования отдельными научными направлениями: театроведением, литерату-
роведением, философией и социологией. Методология в решении постав-
ленной цели носит синтетический характер. Среди методов, опираясь на 
которые проводится исследование, используется историко-культурный 
метод. Материалом для настоящего анализа послужили основные произве-
дения Уральской школы драматургии «Мурлин Мурло» Н. Коляды, «Русская 
народная почта» О. Богаева, «Пластилин» В. Сигарева, «Наташина мечта» 
Я. Пулинович. В ходе настоящего исследования доказывается, что театраль-
ные тексты авторов уральской школы базируются на определенном регио-
нальном психотипе, сформированном культурно-историческими условиями 
уральского региона. Кроме этого, сложившиеся экспрессивные жизненные 
проявления данного психотипа предлагают авторам широкий набор жиз-
ненных ситуаций для адаптации в условно-театральном пространстве. 
Результаты проведенного анализа не только позволяют выделить драматур-
гию из общего регионально-литературного процесса 1990-2000 годов, но и обозначить перспективы дальнейших 
исследований, в частности, формирование оригинальных драматургических жанров, отражающих новые культурно-
исторические факторы в обществе.

Усиление проблематики социально-бытовой жизни героев, экспрессивность трагических проявлений является 
результатом осмысления авторами сложившегося регионального психотипа человека – ключевые черты Уральской 
школы драматургии. Такой человек – главный герой пьес уральских драматургов, поэтому мы имеем дело с 
устоявшимся психотипом «уральский маленький человек». Это позволяет выделить данный психотип в отдельную 
художественно-самостоятельную величину, независимую от определения «маленького человека» в канонических 
произведениях русской литературы ХIX века.

Цель статьи – выявление закономерностей и особенностей становления и развития Уральской школы драма-
тургии с 1990-х гг. до настоящего времени с позиций институтов и персон в социально-культурном контексте.

ВАК: 5.10.3
УДК: 821.161.1:82.02

EDN: YXHTYY
ГРНТИ: 13.11.21

30 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ДРАМАТУРГИИ:
ИНСТИТУТЫ И ПЕРСОНЫ

АННОТАЦИЯ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Богаев Олег Анатольевич
Екатеринбургский государствен-
ный театральный институт

Школа драматургии Н. Коляды, 
«маленький человек», герой про-
изведения, Уральская школа дра-
матургии, профессиональное об-
разование в области культуры 
и искусств.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Богаев О. А. 30 лет Уральской 
школе драматургии: институты 
и персоны // Управление куль-
турой. 2023. № 2 (6). С. 3–10.

А����������� ������������ (��������)

А
ктуальность выбранной темы обусловлена необ-
ходимостью для молодых русскоязычных лите-
раторов, театральных деятелей и филологов вла-
деть первичными знаниями о социальных, пси-

хологических и исторических факторах возникнове-
ния отдельного литературно-театрального направле-
ния «Уральская школа драматургии». В настоящий 
момент есть необходимость как обобщающей характе-
ристики истоков этого направления в развитии отече-
ственной драматургии, так и привязки такого анализа 

«к месту» - особенностям региона возникновения тек-
стов, традиций Уральской школы драматургии. Несмо-
тря на недавнюю (30-летнюю) историю, феномен стал 
известным, популярным, но с институциональной точ-
ки зрения описан недостаточно. 

Под Уральской школой драматургии в настоящей 
статье понимается литературно-драматургическое 
направление, сформированное в начале 90-х годов 
на базе театрального института Екатеринбурга под 
руководством идейно-художественного лидера 
Н. Коляды.  
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Ц
ель статьи – выявление закономерностей и осо-
бенностей становления и развития Уральской 
школы драматургии с 1990-х гг. до настоящего 
времени с позиций институтов и персон в соци-

ально-культурном контексте. 
В статье использован общенаучный исторический 

метод, предполагающий воссоздание процесса, кото-
рый является объектом описания, с акцентом на логику 
развития событий, с вниманием к пространственно-
временным критериям оценки. Хронологическая после-
довательность развития Уральской школы драматургии 
воспроизводится институционально (развитие обра-
зовательной институции, способствующей становлению 
и развитию объекта, обучение, публикация, постанов-
ка произведений и взаимодействие с аудиторией) 
и персонально (драматурги и преподаватели – пред-
ставители школы). Автор опирался на принципы объ-
ективности, историзма, социального подхода (учет кон-
текста развития событий) в описании генезиса Ураль-
ской школы драматургии. Такой компаративный, меж-
временной анализ требует не только исследования 
текстов, но и характеристики процессов институциа-
лизации, что с очевидностью указывает на междисци-
плинарный характер исследования.

Автор также использовал феноменологический 
(идеографический) метод в исследовании, предпола-
гающий, что возможности генерализации выводов 
о становлении и развитии рассматриваемого объекта 
(Уральская школа драматургии) ограничены. Ураль-
ская школа драматургии – уникальное явление в но-

вейшей истории отечественной культуры. Однако 
представляет интерес сравнительно-культурный ана-
лиз Уральской школы драматургии, сложившейся 
и развивающейся в конце XX – начале XXI вв., с раз-
витием других направлений становления и развития 
драматургии (в том числе – региональной) в XIX в. 
Уральская школа драматургии описана феноменоло-
гически, как уникальное явление, и в этом – ограни-
чения проведенного исследования. Но эти ограниче-
ния в полученных выводах оправданы. В современной 
научной литературе показывается, что идеографиче-
ский (индивидуализирующий) метод является един-
ственно адекватным и оптимальным способом описа-
ния и объяснения социокультурных процессов, и обо-
сновывается необходимость его актуализации в совре-
менной культурологии на примере антропологическо-
го подхода [1]. Пока к анализу театра идеографиче-
ский метод применен только в контексте историческо-
го архитектуроведения. В тексте 2012 года авторы 
отказались от традиционного типологически-функци-
онального подхода и осуществили попытку анализа 
архитектуры театра путем рассмотрения ее мифопоэ-
тической составляющей [2].

Актуальность использования феноменологического 
подхода уже описана применительно к истории моло-
дежного самодеятельного театра. Исследование пока-
зало, что обосновано применение фенологического, 
социокультурного и антропологического подходов 
к анализу объекта [3]. Показательно, что феномено-
логическая редукция как развитие метода расценива-
ется как методологический инструмент, с помощью 
которой появляется возможность проводить исследо-
вание в сферах театрального и сценографического 
искусства [4].

Таким образом, использование идеографического, 
феноменологического и исторического методов пред-
ставляется обоснованным.

Анализ литературы показал, что феномен Ураль-
ской школы драматургии в настоящее время не осмыс-
лен с институциональной точки зрения. В описании 
превалируют тексты, анализирующие отдельных дра-
матургов, а также специфику региональной культуры. 
Но не феномен Уральской школы драматургии как 
целостный и оригинальный.

Так, большинство из тех авторов, которых мы от-
носим к Уральской школе драматургии, так или иначе 
стали объектом междисциплинарных исследований – 
филологических, культурологических, искусствовед-
ческих и пр. Творчество Олега Богаева осмыслено как 
отражение стилистики постмодернизма [5], охаракте-
ризованы доминантные мотивы в отдельных произве-
дениях автора [6], объектом анализа стал драматур-
гический язык [7]. И это – помимо традиционных ре-
цензий, представленных в научной периодике [8]. 
Творчество Д. Дурненкова стало объектом анализа 
контраста в текстах [9]. Моделирование речевой ком-
муникации в армейской среде проанализировано на 
материалах творчества Александра Архипова [10]. 
Творчество этого же автора – источник анализа духов-

Рис. 1. Николай Коляда во время интервью с Еленой Аза-
новой «У меня здесь (где сердце) заслоночка»
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но-нравственного конфликта в молодежной драматур-
гии [11]. Пьесы Василия Сигарева анализируются с по-
зиций сравнительного анализа с творчеством Алек-
сандра Вампилова [12, 13]. Творчество Ярославы Пу-
линович анализируется как с классических позиций 
драматурговедения [14], так и отдельных произведе-
ний [15]. Конечно, богат анализ творческой деятель-
ности Николая Коляды: осмыслены традиции театра [16], 
его роль в создании Уральской драматургической шко-
лы [17], охарактеризованы все 38 различных форм 
китча в спектаклях театра Николая Коляды: китч как 
повседневная реальность; китч как акт этической ма-
нипуляции; китч как стиль и пародия на китч (Кэмп - 
китч для эстетов) [18]. Творчество Надежды Колтыше-
вой стало объектом текстологического анализа [19]. 

Корпус научных текстов репрезентирует исследо-
вания феномена региональной культуры, сайтспецифич-
ности (в широком понимании этого термина – см. [20]) 
художественных произведений, произведений пред-
ставителей Уральской школы драматургии. Так, на ма-
териалах пьесы Александра Югова «Маршрутка» рас-
сматривается образ Перми [21]. Театр и перформанс 
в маленьких городах охарактеризован как источник 
главной темы российской драматургии [22]. Примени-
тельно к региону в целом описаны культурные поли-
тики в Свердловской области [23].

Ряд авторов характеризуют драматические произ-
ведения уральских драматургов в целом [24], а также 
показывают значимость хронологического описания 
[25, 26]. Просуществовавшее 10 лет российское театраль-
но-драматургическое движение «Новая драма» - источ-
ник типологии художественных высказываний [27].

Как видно, анализ феномена «Уральская школа 
драматургии» в настоящий момент произведен 1) ме-
ждисциплинарно, 2) с неполным охватом авторов, 
3) почти исключительно персонализировано. Нами 
Уральской школа драматургии рассматривается как 
комплексное явление российской культуры 1990-х – 
2020-х гг., охватывающее три сферы – профессиональ-
ное образование, публикационную активность, поста-
новки и формирование аудитории произведений дан-
ного толка. Образование в театральном институте 
Екатеринбурга пока описано лишь формально [28]. 

Уральская школа драматургии – это история инсти-
туциализации культурного феномена через професси-
ональное образование. Идея готовить драматургов 
по-своему авторски была реализована в Екатеринбург-
ском государственном театральном институте¹ – един-
ственном высшем театральном учебном заведении 
в Уральском регионе, которое входит в число лучших 
театральных ВУЗов России, его выпускники служат 
в ведущих российских театрах. 

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Екате-
ринбургский государственный театральный институт» 
начало подготовку будущих драматургов в 1993 году. 
В настоящий момент в вузе ведется подготовка по 

специальности 52.05.04 «Литературное творчество» 
с образовательной программой «Литературный работ-
ник», сроком обучения 5 лет для очной и 5 лет 6 ме-
сяцев для заочной формы обучения. Государственная 
аккредитация образовательной программы бессроч-
ная. Именно это было проблемой в самом начале – 
несколько лет подряд инновационный образователь-
ный продукт не был принят формально. Но фактически 
обучение активно шло, аккредитация была получена.

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА ДРАМАТУРГИИ 
КАК ЭКЗИСТЕНЦИЯ
ГОРНО-ЗАВОДСКОГО ЧЕЛОВЕКА

У
ральская школа драматургии – феномен, но фе-
номен не в аристотелевском смысле «видимого» 
и «иллюзорного», а скорее феномен социальный 
с определенной географической составляющей². 

Известно, что уральские горы претендуют быть 
самыми древними. Сокровища, скрытые под уральской 
землей, настолько обильны, что никакая коммерче-
ская фантазия не способна выбрать даже сотой части 
драгоценных камней, лежащих под нашими ногами. 
Однако, «существование неба на Урале вызывает со-
мнение, вы лишены неба с самого рождения», - так 
сказала режиссер Луиза Квинтовалли, приехавшая на 
Урал снимать документальный фильм о русской куль-
туре в начале 2000-х годов. Режиссер и оператор три 
недели провели в Центральной гостинице в ожидании 
солнца, необходимого для светочувствительной кино-
пленки, но не дождались чистого неба и отправились 
назад в Тоскану. 

И это понятно. На Урале небо живет под землей. 
Это такой географический парадокс, подтверждающий 
своеобразную планетарную инверсию. Если в небе 
Тосканы (на родине режиссера) вечернее небо под-
тверждает художественную гармонию мира, и стоит 
лишь поднять голову и убедиться, что это то же небо, 
что на картинах Пьеро делла Франческо³, то на Урале 
все иначе – здесь надо дойти, точнее «докопаться» до 
неба. На Урале солнце под землей. Изумрудная Луна 
и бирюзовые созвездия сокрыты под мегатоннами 
глины, камня, песка и древних морских отложений. 
«И умирают люди наособицу: без слез, без жалоб, без 
покаяния. Уходят в землю, в гору, в камень – сами 
становятся землей и горой»⁴.

Российский императорский двор, отчаявшись до-
стать из земли все уральские изумруды, нашел ураль-
скому люду индустриальное применение: стал строить 
заводы и только заводы. Уральский человек за отсут-
ствием неба, взявший в руки кирку и лопату, стал еще 
ниже гнуться к земле. Обыденность, монотонный труд, 
скрытое небо развили в уральском человеке экзистен-

³ Пьеро делла Франческа (1420—1492), художник Раннего ита-
льянского Возрождения.

⁴ Никулина М.П. Камень. Пещера. Гора. Екатеринбург: Банк куль-
турной информации, 2002.120 с. (Сер. «Очерки истории Урала» Вып. 15).

² Аристотель. О душе. 335-322г. до н.э. // Аристотель. Сочине-
ния в четырех томах. Т.1.Ред.В. Ф. Асмус. М., «Мысль», 1976.-550 с. 
(АН СССР, Ин-т философии. Филос.наследие). С.371-448.

¹ Екатеринбургский государственный театральный институт: 
официальный сайт. URL: https://www.egti.ru/sveden/common/
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циальное отчаяние, с легкостью разбавляемое вином 
в демидовских кабаках. Отношение к земле не как 
к Матери всего Живого, а буквальное понимание зем-
ли как ограниченного (не органического) места для 
могилы (финальной стадии Бытия) стало преобладать 
в сознании уральца. Когда в XIX веке с технологиями 
прокатного стана пришли реки огненного металла, 
когда уральский Гермес увидел над собой не бездон-
ное небо Греции, а свинцовый потолок облачного 
неба, тогда и возник особый менталитет, известный 
на всю Россию: уральская мрачность, угрюмость, не-
гибкость, отсутствие витальности и пр.

В первой четверти ХХ века социальные различия, 
так явно проявившиеся в формуле «человек – завод – 
человек», усугубились революционным поиском, 
и уралец как тип естественно вписался в картину 
экспериментального индустриального мира без опре-
деленных этико-нравственных критериев. В подтверж-
дение этого тезиса вспомним: так расчетливо и дело-
вито уничтожить царское семейство могли только 
наши горно-уральские прадеды, вкусившие норматив-
но-технические истины горного дела как структуру 
пространственной ограниченности и, следовательно, 
бессмысленности Бытия⁵. Плотина и завод, сдержива-
ющие бурную реку человеческого «Я», не могли отве-
тить на важный бытийный вопрос «зачем живем?». 
Отсутствие ответа логично привело к саморазруше-
нию. И взрыв общественной жизни в 1917 году прои-
зошел, но далее не последовало интеллектуального 
осмысления, которое всегда следует за общественны-
ми катастрофами. Уралец фактически не успел пере-
работать опыт «ненайденного ответа», и новая ката-
строфа второй половины двадцатых годов накрыла 
нашего человека – сталинское время. Это время не 
только не гармонизировало внутренний мир психоти-
па уральца, напротив, оно внедрило в нас эмоциональ-
ный хаос пересыльных, бессмысленный террор внеш-
него насилия над субъектом личности. Уже существу-
ющая в 1930-е годы общественная неустроенность 
и «безответность бытия» приняла формы лагерной 
маргинальной экспрессии, укрепившейся в слоях ра-
бочей интеллигенции. Уравнивание и смешение обще-
ственных групп населения привело к утрате религиоз-
ных и этических норм, которые заменила искусствен-
ная идеология «советского человека». 

Таким образом, на протяжении 300 лет мы видим, 
что благодаря внешним обстоятельствам и формиро-
вался характер уральского психотипа в особую форму 
социального персонажа – горно-заводской маленький 
человек. 

Невозможно написать достойную пьесу, не написав 
о себе или не сопоставив себя с героем. В пьесе суще-
ствует главный герой, т.е. непосредственно субъект 

(человек), Герой – я или часть меня, рожденного или 
ставшего индивидуальной личностью на территории 
Урала, – впитал в себя все черты уральского психоти-
па. По этой причине упреки 90-х годов в адрес Ураль-
ской школы драматургии в «чернухе» сегодня кажутся 
необоснованными и мало мотивированными, посколь-
ку реальность связана с содержанием самой жизни 
и образов, вытекающих из Бытия.

Читатель Уральской школы драматургии имеет дело 
с художественно выраженной реальностью, где на 
страницах произведения происходит фиксация автор-
ского мировоззрения и определение идейно-художе-
ственных границ, включая невыдуманные интерьеры 
окружающей жизни. 

Как правило, драматургические произведения 
Уральской школы драматургии имеют одно единое 
место действия – Урал со всеми вытекающими 
историческими и психолингвистическими послед-
ствиями. 

Время действия основного числа драматургиче-
ских произведений Уральской школы драматургии – 
наши дни в хаосе апокалиптичного мира на перепутье. 
Так же в большинстве текстов прослеживается форму-
ла: герой – ты, я, он, она, все, кто внутри пространства 
Урала, все, кто рядом. 

Общая черта, объединяющая большинство авторов 
Уральской школы драматургии, – глобальное присут-
ствие темы смерти. Эта тема не является локальной 
и умышленно выделенной темой среди многих, данная 
тема является следствием реализации экзистенциаль-
ной работы общего уральского психотипа, нашедшего 
себя в авторстве⁶. 

Размышляя о причинах востребованности авторов 
Уральской школы драматургии, приходишь к выводу – 
тема смерти в современном мире театра является са-
мой острой и востребованной ожидаемой темой. Подоб-
ная тема актуальна в современном искусстве от Осло 
до Милана, но едва ли только в текстах уральской шко-
лы драматургии происходит «сгущение», неумышлен-
ное отрицание изначальной гармонии. Данный эффект 
является прямым следствием экзистенциального про-
живания уральского психотипа. Отсутствие выхода для 
героя в уральской школе драматургии несет функцию 
катарсиса, своеобразное акме⁷ основателя Уральской 
школы драматургии Николая Коляды⁸.

Чтобы понять феномен Уральской школы драматур-
гии как литературного явления, реализующего экзи-
стенциальные «запросы» уральского человека, надо 
отыскать самое начало. Где оно скрыто? В набросках 
неоформившихся пьес Мамина-Сибиряка? В трагедиях 
забытого телеграфиста К. П. Ухотина, чьи творения 
с успехом шли на сцене старейшего Ирбитского театра 
середины XIX века? Или в сказах Бажова? Ближе к но-

⁸ Пьесы Н. Коляды «Мурлин Мурло», «Рогатка» построены по 
принципу «обратного катарсиса», когда отрицание гармонических 
основ жизни приводят героя к «катарсису субъективного». 

⁷ Акме (др.-греч. ακμή — высшая точка, вершина) — в данном 
случае образец художественного приема.

⁶ Следует заметить своеобразную закономерность, в Уральской 
школе драматургии самые знаковые произведения созданы автора-
ми, являющимися жителями Урало-Сибирского региона. 

⁵ Пример логического мышления уральского человека: «Для 
чего живем? Для цивилизации наш завод. Но обогащение не наше». 
Далекий гипотетический хозяин из Петербурга, получающий все 
плоды отчаянного труда так и остался для уральского человека 
абстрактным явлением. Тема смысловой ограниченности собствен-
ного труда, несоразмерного душевным и физическим затратам не 
имеет выявленной идеи. 
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вейшему времени вспомним В. Балашова, автора 40 пьес, 
поставленных во многих театрах СССР, и, конечно же, 
успешного драматурга и киносценариста Геннадия 
Бокарева, занявшего достойное место в Большой Со-
ветской Энциклопедии, но не удостоенного даже ссыл-
ки в Википедии. Во всех произведениях перечислен-
ных авторов главным героем, как правило, является 
тип уральского маленького человека. Но только в Ураль-
ской школе драматургии, возникшей в начале пере-
ломных 90-х годов, данная тема обрела интеллекту-
альную самостоятельность, содержательную полноту 
и личностный масштаб. Попробуем проанализировать, 
с чем это связано. 

Возникновение понятия «Уральская школа драма-
тургии» следует связывать с завершающим этапом 
перестройки, когда старые авторы советского театра 
были уже не востребованы, а новые еще не возникли. 
В момент смутных времен по редакциям и театральным 
кабинетам носились тучи новоявленных драматургов, 
их провоцировали мастодонты советской режиссуры, 
искренне желавшие заполучить «настоящую совре-
менную пьесу», отвечающую требованиям быстро 
меняющегося времени. Галин, Садур, Гуркин, Разумов-
ская, Угаров, Слаповский. Спектакли по их произведе-
ниям активно игрались в театрах новой России. 

И только больше всех театры ставили пьесы Нико-
лая Коляды⁹. В чем причина? Кроме бесспорной и не-
поддельной искренности, органичной речи героев, 
широкой игры с подтекстом, в пьесах Коляды присут-
ствовало то отличительное, особенное, что выделяло 
его среди прочих, – безусловное движение истории вну-
три Трагедии. За простыми, часто вызывающе простыми 
историями, всегда являлся читателю автор с апока-
липтичным мировоззрением и глубоким следом ураль-
ского психотипа, героя, отчаявшегося в поисках Неба 
(не только природного, но и Бытийного явления), чей 
многослойный и противоречивый характер он встре-
тил на Урале и сделал своим ключевым персонажем. 

Пожалуй, единственный из всех перечисленных 
драматургов новых времен, Н. Коляда создал полно-
ценную драматургическую школу. Почему именно он, 
а не В. Гуркин, А. Галин, М. Рощин? И почему не в Мо-
скве, в Омске, в Петербурге, а в Екатеринбурге? Пер-
вый и самый простой ответ – по месту жительства. 
Второй, более правдивый ответ – совпала готовность 
конкретного человека делиться посредством драма-
тургии своими представлениями о метафизике Места, 
где глобальное отсутствие Неба на Урале замещалось 
праздником Театра. Именно замещение как способ 
социальной сублимации уральского психотипа обрел 
неожиданные театральные формы. Безнадежность 
и безвыходность постперестроечного пространства 
стали кулисами, а смерть – занавесом. Набор образов 
почти шекспировский. Но верный. 

Отметим существенный подход Уральской школы 
драматургии к начальному этапу самостоятельного 
творчества, который формулируется как: важно не 

оградиться от мира выдуманным мифом (например: 
о камнерезном искусстве), а честно (совесть как пси-
хологический процесс) поставить перед собой экзи-
стенциальные вопросы и попытаться (попытка как 
способ оправдания Бытия) ответить на них драматур-
гическими средствами. 

В этом смысле процесс осознания себя как части 
бытийного пространства, как носителя психолингвисти-
ческих аспектов, эмоциональных травм предыдущих 
поколений чрезвычайно важен не только с професси-
ональной, но и этической и исторической точек зрения. 

Уральская школа драматургии с помощью новых 
произведений и новых авторов позволяет хронологи-
чески реконструировать картину развития отдельного 
уральского психотипа, что, конечно, само по себе уже 
любопытно, но так же может быть интересно и полезно 
не только в области психологии, но и в общественных 
науках, дающих возможность проследить динамику 
развития общества. 

Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, в ка-
кую сторону будет развиваться психотип уральского 
маленького человека (регресс или прогресс) и на-
сколько он обретет всероссийские черты, но то, что путь 
развития складывается драматично и сложно, уже 
дает «пищу» и обширный материал для новых произ-
ведений. Предмет художественного освоения (изуче-
ния) данного типа характера еще долго будет актуален 
и востребован на сцене. 

«Искусство смягчает нравы», – говорил римский 
поэт Овидий, и в этом смысле уральский человек оста-
ется в поле глобальных интересов Культуры, частью 
которой является Уральская школа драматургии. 

В����� (����������)

П
одводя итог, можем сказать, что литературный 
процесс на примере развития Уральской школы 
драматургии является органическим явлением, 
напрямую связанным с развитием культурно-

исторического пространства определенной территории. 

⁹ Статистика журнала «Современная драматургия». № 4. 1993.

Рис. 2. 22 мая 2018 года на сцене Камерного театра Объе-
диненного музея писателей Урала состоялась премьера 
спектакля «Отрочество» по мотивам первых двух пове-
стей из трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство». 
Инсценировку написала Ярослава Пулинович, режиссером-
постановщиком выступил Георгий Цнобиладзе.

© культура.екатеринбург.рф / Фото Георгия Сапожникова
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Каждый субъект, обладая своей идентичностью, 
выраженной посредством адаптации и переноса в ху-
дожественную реальность, является носителем харак-
тера, который сформирован географическими и мен-
тальными признаками, и в этой связи произведения 
Уральской школы драматургии являются отражением 
выделенного «нетипичного». В нашем случае драма-
тургия как жанр искусства предлагает дополнитель-
ную функцию нравственно-этическую, предлагая чи-
тателям собственные модели существования и реше-
ния конфликтов между «Я» и «Другие». 

Усиление проблематики социально-бытовой жизни 

героев, экспрессивность трагических проявлений яв-
ляется результатом осмысления авторами сложивше-
гося регионального психотипа человека. Именно ак-
тивное и постоянное воплощение в произведениях 
искусства данной личности в качестве главного героя 
позволяет с уверенностью говорить, что мы имеем 
дело с устоявшимся психотипом – «уральский малень-
кий человек». Это позволяет нам выделить данный 
психотип в отдельную художественно-самостоятель-
ную величину, независимую от определения «малень-
кого человека» в канонических произведениях рус-
ской литературы ХIX в.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Богаев Олег Анатольевич – Екатеринбургский государственный театральный институт (620014, Россия, Ека-
теринбург, ул. Вайнера, 2); bogaevs@mail.ru.

30th ANNIVERSARY OF THE URAL SCHOOL OF DRAMA: 
INSTITUTIONS AND PERSONS

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the literary, cultural and theatrical 
phenomenon "Ural School of Drama". It is argued that among the main modern 
drama schools (“New Drama” and “Lubimovka”, the founders of which are 
M. Ugarov and E. Gremina; “Tolyatti School” by V. Levanov, “Petersburg 
Seminar” at the Russian State Academic Art Institute N. Skorokhod) this 
direction of modern dramaturgy is one of the most potentially rich for further 
extensive research in separate scientific areas: theater studies, literary criti-
cism, philosophy and sociology. The methodology in solving the set goal is of 
a synthetic nature. Among the methods based on which the study is carried 
out, the historical and cultural method is used. The material for this analysis 
was the main works of the Ural School of Drama "Murlin Murlo" by N. Kolyada, 
"Russian People's Post" by O. Bogaev, "Plasticine" by V. Sigarev, "Natasha's Dream" 
by Y. Pulinovich. In the course of this study, it is proved that the theatrical 
texts of the authors of the Ural school are based on a certain regional psychotype, 
formed by the cultural and historical conditions of the Ural region. In addition, 
the prevailing expressive life manifestations of this psychotype offer the 
authors a wide range of life situations for adaptation in the conventionally 
theatrical space. The results of the analysis not only allow us to single out 
dramaturgy from the general regional literary process of the 1990s-2000s, but also to outline the prospects for further 
research, in particular, the formation of original dramatic genres that reflect new cultural and historical factors in society.

Strengthening the problems of the social and everyday life of the characters, the expressiveness of tragic manifes-
tations is the result of the authors' understanding of the existing regional psychotype of a person - the key features 
of the Ural School of Drama. Such a person is the protagonist of the plays of the Ural playwrights - therefore, we are 
dealing with an established psychotype - the “Ural little man”. This allows us to single out this psychotype as a separate 
artistic and independent value, independent of the definition of “little man” in the canonical works of Russian literature 
of the 19th century.

The purpose of the article is to identify patterns and features of the formation and development of the Ural School of 
Drama since the 1990s. up to the present time from the standpoint of institutions and persons in the socio-cultural context.
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Актуальность исследования. Перед современной российской школой 
вновь поставлены важные задачи, которые необходимо решить в ближайший 
год. Согласно решению Министерства просвещения Российской Федерации 
в каждой школе до 2024 года должен быть организован (где-то заново, 
где-то получить дополнительное развитие) школьный театр. Следовательно, 
руководителям образовательных организаций, педагогам школ и учрежде-
ний дополнительного образования в кратчайшие сроки необходимо создать 
условия для формирования школьных театральных коллективов и запустить 
образовательный процесс. Для этого Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художествен-
ного творчества и гуманитарных технологий» (ФГБУК «ВЦХТ») и Театральный 
институт им.Щукина разработали ряд документов, методических рекомен-
даций для школьных педагогов, руководителей школьных театров. В данных 
рекомендациях акцент сделан на постановку спектаклей в школьном театре, 
а одной из целей деятельности школьных театров обозначается – профес-
сиональная ориентация обучающихся.

Проблема. Однако, методические рекомендации, которые разработали 
для школьных театров ВЦХТ и Театральный институт им. Щукина, не всегда 
могут быть реализованы в существующих условиях общеобразовательной организации. Причин много: отсутствие 
профессионально подготовленных педагогов и программного обеспечения, неприспособленные условия и т.д. 
Но самое главное, у педагогического сообщества нет четкого понимания, для чего в школах должен быть создан 
театральный коллектив. Какие цели и задачи стоят перед руководителем школьного театра?

В истории развития российского образования вопросы, связанные с включением в школу театра, театральных 
методов обучения и воспитания, рассматривались педагогами с конца 18-го века. На каждом этапе развития оте-
чественного образования, театр в пространстве общеобразовательной организации решал определенные задачи. 
Особенно интересной и методически обоснованной была деятельность театральных педагогов, режиссеров 
и организаторов детских театров в начале 20-го века. Именно тогда были заложены основные идеи использования 
театральных методов обучения и воспитания. Основная цель использования театра в образовательном процессе – 
формирование нового гражданина советского государства, соответствовала требованиям государственной политики 
в области образования.

Не менее важным для понимания процессов связанных с использованием театральных методик в школьном образо-
вании является опыт учителей конца XX- го – начала XXI вв. Именно в данный период активно обсуждались раз-
личные подходы к театральной деятельности детей. В основном главная цель театральной деятельности в простран-
стве образовательной организации – сделать процесс обучения более гуманным и эмоционально увлекательным.

Современная практика театральной деятельности в образовательных организациях также разнообразна, это 
не только постановка спектаклей в школьном коллективе, но и различные социокультурные проекты и различные 
образовательные практики с использованием средств театрального искусства. Однако, основная цель использо-
вания театральной деятельности детей, в том числе школьного театра в пространстве общего образования, пока 
не имеет четкого определения.

Целью данной статьи является выявление основных проблем, связанных с реализацией проекта по созданию 
детских театров в школах . Материалы и методы исследования: сравнительный анализ методических рекомендаций, 
для педагогов по организации театральной деятельности в школе, анализ научной литературы, связанной с про-
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Театр как никакое другое искусство обладает мощ-
ным воспитательным и образовательным потенциалом, 
заложенным в самой специфике данного вида. Коллек-
тивность, действенность, многофункциональность, 
синтетичность, игровая природа позволяют использо-
вать театр в процессе обучения и образования. В миро-
вой педагогической практике накопился значительный 
опыт, который позволяет рассматривать театр как 
эффективный инструмент для использования в педа-
гогическом процессе. При этом, на каждом этапе раз-
вития образования, в различный исторический пери-
од, перед педагогическим сообществом стояли опре-
деленные цели и задачи, которые решались и выпол-
нялись, в том числе, с использованием театра как 
средства и метода воспитания и образования. Напри-
мер, в эпоху средневековья театральные методы по-
могали в изучении латинского языка будущих пропо-
ведников [1]. Начиная с XXI века в большинстве рос-
сийских гимназий спектакли, поставленные силами 
гимназистов, рассматривались как культурное собы-
тие и оценивались критиками наряду со спектаклями 
профессиональными.  В начале 20-х годов XX века 
лучшие советские педагоги использовали театр для 
достижения определенных целей в деле воспитания 
«новых людей» для советского общества [2]. Напри-
мер, в практике Единой трудовой школы 1917-1931гг. 
активно применялись воспитательные возможности 
театра и театральной деятельности. Идейно-полити-
ческое, трудовое, эстетическое воспитание в данный 
период осуществлялось с помощью театральной дея-
тельности через различные формы: экскурсии, клуб-
ную и кружковую деятельность в школе [3].

Зарубежное педагогическое направление «Drama 
in education» или  драмапедагогика также начала 
формироваться на рубеже XIX–XX века, пережила 
первый период расцвета в 20-е годы XX века и затем 
стала активно развиваться в 60–70-е годы. Драмапе-
дагогика – это работа педагогов общеобразовательной 
школы, использующих театральные методики.¹  Основ-
ная цель направления «Drama in education» - сделать 
процесс обучения более эмоциональным, образным, 
специально организованной атмосферой для общения 
всех участников образовательного процесса.

В российской педагогической науке есть примеры 
разработанных методик и технологий организации 
театральной деятельности в пространстве общеобра-
зовательной организации. Например, социоигровая 
методика (авторы А.П. Ершова, В.М. Букатов) [4]. 

Основная цель методики – научить детей коммуника-
ции, работе в коллективе, cделать процесс обучения 
более привлекательным за счет введения игровых 
театральных методов [5].

К сожалению, начиная с 2013 г. с изменениями 
в законодательной и нормативно-правовой сфере об-
разования, обновлением содержания образования 
на всех уровнях и введением федерального государ-
ственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
нового поколения, из образовательного пространства 
российской школы постепенно исчезали школьные 
театры. Этот процесс проходил болезненно, т.к. от пе-
дагогов школьных театров требовалось сделать выбор 
(а зачастую выбор не предлагался) в качестве кого он 
будет работать в общеобразовательной организации. 
Всем знакомое название «кружок» и «кружковая дея-
тельность» не фигурировали в нормативных докумен-
тах, а должность «руководитель кружка» просто ис-
чезла из штатного расписания школы. Ставки из школ 
переводились в учреждения дополнительного образо-
вания или сокращались. Школьные театры, как круж-
ковая работа, должны были переформатироваться, 
стать частью внеурочной деятельности или дополни-
тельным образованием. И педагог становился залож-
ником ситуации, т.к. для школы необходимо было 
получить лицензию на дополнительное образование, 
а внеурочная деятельность – неотъемлемая составная 
часть основных образовательных программ по всем 
уровням общего образования: начального, основного 
и среднего общего образования. Таким образом, если 
у школы не было лицензии на дополнительное обра-
зование, театральному педагогу оставалась возмож-
ность осуществлять деятельность в рамках внеурочной 
деятельности, что не всегда было возможно по ряду 
причин (например, отсутствие образования или отсут-
ствие программного обеспечения, а также требования 
к результатам деятельности).

В современном пространстве общего образования, 
начиная с 2020 г., благодаря инициативе российских  
школьников,  реализуется  Всероссийский проект 
«Школьная классика». Проект реализуется при под-
держке Министерства просвещения Российской Феде-
рации совместно с Театральным институтом имени 
Бориса Щукина «для создания, поддержки, мотивации 
и развития школьных театров, вовлечения школьников 
в театральное искусство и литературу»² .

¹ Драмапедагогика. Вести образования. Режим доступа: https://
vogazeta.ru/articles/2018/4/11/blog/2791-dramapedagogika

² Всероссийский проект «Школьная классика // Движение Пер-
вых: официальный сайт. Режим доступа: https://xn--d1axz.xn--p1ai/
competition/2754

блемой за 2022 год, эмпирические методы: сбор и анализ данных о деятельности школьных театральных коллекти-
вов в Российской Федерации, анализ официальных документов, изучение практической деятельности педагогов – 
руководителей школьных театральных коллективов.

Результаты и выводы. Процессы , связанные с активным внедрением искусства театра в пространство обще-
образовательной школы носят системный характер и являются действительной потребностью развития современ-
ной системы образования. Однако реализация данного проекта осложняется рядом проблем, главной из которых 
является размытость целей проекта и отсутствие должной методической поддержки театральных педагогов, 
работающих в школе.

https://vogazeta.ru/articles/2018/4/11/blog/2791-dramapedagogika
https://vogazeta.ru/articles/2018/4/11/blog/2791-dramapedagogika
https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/2754
https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/2754
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По итогам реализации данной инициативы к концу 
2024 г. планируется открыть 40 тысяч театров. По дан-
ным на май 2023 г., опубликованным на сайте ФГБУК 
«ВЦХТ»,  количество школьных театров в перечне (ре-
естре)  составляет 31 790³.

Таким образом, на уровне государства признано 
значение школьного театра в деле воспитания, обра-
зования, социализации.  В данном контексте действи-
тельно можно утверждать следующее: «Включение 
искусства театра в учебно-воспитательный процесс 
школы — это не только благое желание энтузиастов, 
но действительная потребность развития современной 
системы образования, которая переходит от эпизоди-
ческого присутствия театра в школе к системному 
моделированию его образовательной функции. Несо-
мненно, что и на первых шагах школы в этом направ-
лении театр может стать средством повышения эффек-
тивности педагогических усилий и результатов» [6].

Для эффективной педагогической работы и дости-
жения поставленной цели необходимо создать опре-
деленные условия и скоординировать ресурсы: нор-
мативно-правовые, кадровые, материально-техниче-
ские, методические, информационные, организаци-
онные, финансовые. Первые шаги в данном направле-
нии уже сделаны. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Всероссийский центр 
развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий» (ФГБУК «ВЦХТ» - далее) и Театральный 
институт им. Щукина разработали ряд документов, 
методических рекомендаций для школьных педагогов, 
руководителей школьных театров.

Однако, если мы внимательно прочитаем представ-
ленные документы, то увидим, что в них есть некото-
рые разногласия. Например, цель Всероссийского 
проекта «Школьная классика» (проект разработан 
Общероссийской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организацией «Российское движение 
школьников» и Театральным институтом имени Бориса 
Щукина) – «формирование поликультурной среды, 
способствующей всестороннему развитию личности, 
приобщению учащихся к общечеловеческим ценно-
стям посредством стимулирования развития театраль-
ных студий в образовательных организациях всех 
регионов нашей страны». Таким образом, исходя из 
данной цели и рассматривая феномен поликультурно-
го воспитания и образования как «педагогический 
процесс, представляющий несколько культурных си-
стем, отличающихся по этническому, языковому, расо-
вому или религиозному признаку»⁴, мы можем пред-
положить,  что школьный театр – это уникальная пе-
дагогическая среда, с «определенной  системой усло-
вий и влияний (посредством образования) на лич-
ность с целью формирования толерантного отношения 
к другим культурам, готовности к эффективному меж-
этническому и межкультурному взаимодействию, уме-

ния вступать в коммуникации с представителями дру-
гих культур, обязательности сохранения националь-
ной идентичности, осознания важности культурного 
многообразия, новых форматов развития культуры 
в целом» [7]. И как следствие, педагоги, работающие 
в школьном театральном коллективе должны выстра-
ивать образовательные программы с обязательным 
включением в содержание вопросов, связанных с меж-
национальными отношениями (в том числе). 

Далее, в одном из методических документов сбор-
нике пьес, инсценировок для школьных театров и пе-
речне театральных постановок для совместного про-
смотра с детьми мы находим еще одну цель проекта – 
«обеспечить продвижение Вахтанговской школы в сре-
ду школьного образования, создать школьные театры 
и театральные студии, заниматься в которых будет 
более шестидесяти тысяч детей. Для занятий в школь-
ном театре потребуется всё, что входит в систему теа-
трального образования – занятия по актерскому ма-
стерству и сопутствующим дисциплинам; изучение 
истории театра, литературы и искусства; и, наверное, 
самое важное - подготовка полноценных спектаклей 
для различных целевых аудиторий. Этот сегмент обу-
чения – и есть цель предпринимаемых усилий для 
просвещения, образования и ранней профессиональ-
ной ориентации школьников, в ком мы видим и буду-
щих практиков театрального искусства, и будущих 
зрителей – увлеченных и подготовленных к восприя-
тию театра уже с младых лет»⁵. Исходя из данной 
цели, предложенной разработчиками программного 
обеспечения, можно сделать вывод о необходимости 
предпрофессиональной ориентации школьников. Как 
следствие, возникает вопрос: почему в общеобразо-
вательных школах должна быть предпрофессиональ-
ная подготовка в творческие высшие образовательные 
учреждения, в театральные вузы? Предпрофессио-
нальные программы, согласно законодательства РФ, 
реализуют учреждения дополнительного образования 
детей и взрослых.

При этом руководитель Департамента проектов 
и программ в сфере воспитания Администрации Пре-
зидента России И. Плещева считает, что школьный 
театр – «это мощнейший инструмент социализации 
и воспитания как для активных ребят, так и просто для 
тех, кто иногда имеет сложности в коммуникации с ро-
весниками и взрослыми. Выступая в школьных теа-
трах, дети начинают не просто разговаривать друг 
с другом, а делают большие успехи в социализации»⁶. 
Следовательно, целью создания школьных театров, 
по мнению одного из инициаторов проекта, является 
социализация и воспитание детей и подростков. 

⁴ Джуринский А. Н. Педагогика межнационального общения: 
поликультурное воспитание в России и за рубежом. М., 2007.

⁵ Сборник пьес, инсценировок победителей Всероссийского 
конкурса драматургии «ШКОЛЬНАЯ ПЬЕСА» / составители: Л.Г. Ко-
миссарова, М.Г. Силина. Выпуск № 2. М. : Граница: Театральный 
институт им. Бориса Щукина, 2022. 280 с.

³ Всероссийский перечень (реестр) школьных театров // ФГБУК 
«ВЦХТ»: официальный сайт. Режим доступа: http://vcht.center/
reestr-teatrov/

⁶ Количество школьных театров увеличилось на 5 тысяч с ноября 
прошлого года // Министерство просвещения Российской Федера-
ции: официальный сайт. 24 марта 2022. Режим доступа: https://edu.
gov.ru/press/4884/kolichestvo-shkolnyh-teatrov-uvelichilos-na-5-
tysyach-s-noyabrya-proshlogo-goda

http://vcht.center/reestr-teatrov/
http://vcht.center/reestr-teatrov/
https://edu.gov.ru/press/4884/kolichestvo-shkolnyh-teatrov-uvelichilos-na-5-tysyach-s-noyabrya-proshlogo-goda
https://edu.gov.ru/press/4884/kolichestvo-shkolnyh-teatrov-uvelichilos-na-5-tysyach-s-noyabrya-proshlogo-goda
https://edu.gov.ru/press/4884/kolichestvo-shkolnyh-teatrov-uvelichilos-na-5-tysyach-s-noyabrya-proshlogo-goda
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Для решения задач по организации школьных теа-
тров в последнее время появляется разнообразная 
методическая литература. Например, Кировское об-
ластное государственное образовательное автоном-
ное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования Киров-
ской области» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской обла-
сти») в 2022 году опубликовало «Методические реко-
мендации по организации школьных театров». Авторы-
составители следующим образом определяют значе-
ние театра в педагогическом процессе: «Воспитание 
личности ребенка средствами театрального искусства 
помогает развить качества, необходимые человеку для 
успеха в любой сфере деятельности, а также разре-
шить ряд психолого-педагогических, социальных и 
культурных проблем:

• развитие потребности в продуктивной творческой 
деятельности и навыков самореализации в этой обла-
сти, познавательных интересов, навыков самообучения;

• социальная и психологическая адаптация личности;
• освоение языка и культурных традиций своего 

народа и других народов;
• развитие креативных способностей и индивиду-

альности, способности к глубокому, позитивному, про-
дуктивному межличностному общению, коллективному 
творчеству;

• повышение самооценки, её стабильности, гиб-
кости, конструктивности;

• формирование личностного становления само-
сознания, умения владеть своим телом, голосом, пла-
стической выразительностью движений;

• воспитание общей культуры, чувства меры и эсте-
тического вкуса;

• проявление инициативы и способности брать 
ответственность на себя».

Таким образом, авторы приходят к выводу, что «за-
дачи школьного театра согласуются с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стан-
дартов, нацелены на достижение предметных, метапред-
метных и личностных образовательных результатов». 

Следовательно, мы можем предположить, что в со-
временном пространстве общеобразовательной шко-
лы театр является составной частью образовательного 
процесса и рассматривается в основном как внеуроч-
ная деятельность. 

Рассматривая научные публикации на сайте науч-
ной электронной библиотеки  eLIBRARY.RU за период 
2022 г. по проблемам, связанным с использованием 
театра в общеобразовательной организации, мы по-
пытались выявить основные цели педагогической де-
ятельности. Всего на сайте в 2022 г. было размещено 
около 20 статей с ключевым словом «школьный театр». 

Анализируя статьи и представленный опыт работа-
ющих в общеобразовательных организациях авторов, 
мы видим разнообразие форм применения театра. Это 
и традиционные спектакли, театрализованные празд-
ники, фестивали, игры, викторины, квесты с разыгры-
ванием каких-либо ситуаций и т.д. Большинство педа-
гогов реализуют курс внеурочной деятельности на 

основе рабочей программы, разработанной учителем-
предметником. Судя по публикациям, театральные 
методики используются преподавателями для изуче-
ния иностранного языка [8]. Авторы статей анализи-
руют и доказывают воздействие театральных методов 
обучения на формирование функциональной грамот-
ности обучающихся по отдельным составляющим: 
читательская грамотность, креативное мышление, гло-
бальные компетенции [9]. 

В рамках организации школьного театра в контек-
сте дополнительного образования детей педагоги ука-
зывают воспитательные цели как приоритетные. 
Школьный театр рассматривается как инструмент 
формирования культурно-творческого потенциала 
школьников, направленного на самообразование, 
саморазвитие и сохранение нравственных и эстетиче-
ских устоев и традиций. Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения посредством занятий в 
школьном театре становится, по мнению авторов ста-
тьи «Школьный театр как инструмент патриотического 
воспитания подрастающего поколения: проблемы и 
перспективы», приоритетным [10].

Важным аспектом работы школьного театра явля-
ется включение его деятельности в воспитательную 
работу общеобразовательной организации.  Несколь-
кими авторами описаны приемы работы, способству-
ющие формированию личностных результатов внеу-
рочной деятельности с учётом требований рабочей 
программы воспитания. Педагоги предлагают иннова-
ционные формы и методы работы школьного театра, 
направленные на привлечение обучающихся к реше-
нию социальных проблем, активное ведение пропа-
ганды здорового образа жизни, умение адаптировать-
ся в социуме, реализацию творческих способностей и 
накапливание опыта публичного выступления [11].

Повсеместно на территории Российской Федерации 
проходят обучающие семинары, научные конферен-
ции. Екатеринбургская академия современного искус-
ства в марте 2022 г. организовала и провела научно-
практическую студенческую конференцию по пробле-
мам любительских театров, одна из секций которой 
была посвящена школьному театру⁷. На конференции 
присутствовали педагоги-руководители школьных те-
атров. Основными проблемами, обозначенными в вы-
ступлениях участников научного форума, стали разли-
чие в понимании целей у администрации школы и педа-
гогов. Если педагоги прежде всего в своей деятельно-
сти рассматривают цели воспитательные и образователь-
ные, развитие личности ребенка через привлечение 
его к театральной деятельности, то для администрации 
школы школьный театр является средством организа-
ции школьных «показательных мероприятий». И это 
не единичный случай, когда педагоги озвучивают не-
гативные проявления формального отношения к теа-
тральной деятельности в пространстве общеобразо-

⁷ Современный любительский театр: путь к успеху // Екатерин-
бургская академия современного искусства: официальный сайт. 
Режим доступа:  https://xn--80ajk9a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/
science/scientif ic-events/konferentsiya-lyubitelskiy-teatr/
community-theater-2023/

https://xn--80ajk9a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/science/scientific-events/konferentsiya-lyubitelskiy-teatr/community-theater-2023/
https://xn--80ajk9a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/science/scientific-events/konferentsiya-lyubitelskiy-teatr/community-theater-2023/
https://xn--80ajk9a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/science/scientific-events/konferentsiya-lyubitelskiy-teatr/community-theater-2023/
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вательной организации.  Например, 18 апреля 2023 г. 
в г. Вологда был организован семинар для педагогов 
«Школьный театр. Опыт эффективных практик органи-
зации работы» в средней общеобразовательной шко-
ле № 13 им. А. А. Завитухина. «Педагоги признали, 
что после постановки государством такой задачи, ра-
ботать стало даже сложнее:

• требования к школьному театру формализуются 
и повышаются, а реальной помощи городские и тем 
более деревенские школы не видят;

• на театральную работу выделяется всего 1 час 
в неделю, а за такое время театр создать невозможно;

• не хватает специалистов, финансирования, по-
мещений;

• методические рекомендации, которые разрабо-
тали для школьных театров ВЦХТ и Театральный инсти-
тут им. Щукина, не реализуемы в существующих усло-
виях, а других программ пока не предлагается.

Театральные педагоги работают по обстоятель-
ствам, преодолевая огромные трудности»⁸.  

Таким образом, анализ методических материалов, 
научно-практических статей педагогов, изучение опы-
та работы участников семинаров, посвященных про-
блемам организации и деятельности школьных теа-
тров, позволяет сделать следующие выводы: процес-
сы, связанные с активным внедрением искусства теа-

тра в пространство общеобразовательной школы, но-
сят системный характер и являются действительной 
потребностью развития современной системы обра-
зования. Появляются методические разработки по 
вопросам организации школьного театра в разных 
формах: как внеурочная деятельность, как дополни-
тельное образование. В зависимости от формы орга-
низации школьного театра ставятся и педагогические 
цели. Однако педагоги испытывают некоторые трудно-
сти, т.к. не всегда педагогические цели, поставленные 
в программах (внеурочной деятельности или допобра-
зования), соотносятся с планами общеобразователь-
ной организации.  

Реализация проекта по созданию детских театров 
в школах не должна ограничиваться формальными 
показателями (количественным мониторингом). Необ-
ходимо рассматривать школьный театр как воспита-
тельный и образовательный ресурс. «Сделать это мож-
но, строя с детьми не «театр» и не «коллектив», а об-
раз жизни, модель мира. В этом смысле задача школь-
ного театра совпадает с идеей организации целостного 
образовательного пространства школы как культурно-
го мира, где он, школьный театр, оказывается универ-
сальным педагогическим средством. В этом мире театр 
с новой силой реализует свои воспитывающие функ-
ции, со всей полнотой воздействуя на личность, ста-
новясь художественно-эстетическим образователь-
ным действом, проявляя свою неповторимость и глу-
бину, красоту и парадоксальность» [12].

⁸ Школьный театр: как организовать работу // Московский го-
родской педагогический университет: официальный сайт. Режим до-
ступа: https://research.mgpu.ru/news/all-news/aleksandra-nikitina-
rasskazala-o-modelyakh-shkolnogo-teatra/
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The relevance of research. The modern Russian school is again faced with 
important tasks that need to be solved in the coming year. According to the 
decision of the Ministry of Education of the Russian Federation, a school 
theater must be organized in every school until 2024 (somewhere anew, some-
where to receive additional development). Consequently, the heads of educa-
tional organizations, teachers of schools and institutions of additional edu-
cation, as soon as possible, need to create conditions for the formation of 
school theater groups and start the educational process. To this end, the 
Federal State Budgetary Institution of Culture "All-Russian Center for the 
Development of Artistic Creativity and Humanitarian Technologies" (FGBUK 
"VTSKhT") and the Shchukin Theater Institute have developed a number of 
documents, guidelines for school teachers, heads of school theaters. In these 
recommendations, the emphasis is on staging performances in the school 
theater, and one of the goals of school theater activities is the professional 
orientation of students.

Problem. However, the methodological recommendations that were devel-
oped for school theaters by the All-Russian Central Art Theater and the Theater 
Institute. Schukin's ideas cannot always be implemented in the existing conditions of a general educational organi-
zation. There are many reasons: lack of professionally trained teachers and software, unsuitable conditions, etc. But 
most importantly, the pedagogical community does not have a clear understanding of why a theater group should be 
created in schools. What are the goals and objectives of the head of the school theater?

In the history of the development of Russian education, issues related to the inclusion of the theater in the school, 
theatrical methods of teaching and education, were considered by teachers from the end of the 18th century. At each 
stage of the development of domestic education, the theater in the space of a general educational organization solved 
certain goals and objectives. The activities of theater teachers, directors and organizers of children's theaters at the 
beginning of the 20th century were especially interesting and methodologically sound. It was then that the main ideas 
for using theatrical methods of teaching and education were laid. The main goal of using the theater in the educational 
process - the formation of a new citizen of the Soviet state, corresponded to the requirements of state policy in the 
field of education.

No less important for understanding the processes associated with the use of theatrical methods in school education 
is the experience of teachers in the late 20th - early 21st centuries. It was during this period that various approaches 
to the theatrical activities of children were actively discussed. Basically, the main goal of theatrical activity in the 
space of an educational organization is to make the learning process more humane and emotionally exciting.
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The modern practice of theatrical activity in educational organizations is also diverse, it is not only staging 
performances in the school team, but also various sociocultural projects and various educational practices using 
theatrical art. However, what is the main purpose of using theatrical activities of children, including school theater 
in the space of general education, does not yet have a clear definition.

The purpose of this article is to identify the main problems associated with the implementation of the project to 
create children's theaters in schools. Research materials and methods: a comparative analysis of methodological recom-
mendations for teachers on organizing theater activities at school, analysis of scientific literature related to the problem 
for 2022, empirical methods: collection and analysis of data on the activities of school theater groups in the Russian 
Federation, analysis of official documents, study of practical activities of teachers - heads of school theater groups.

Results and conclusions. The processes associated with the active introduction of theater art into the space of a 
general education school are systemic in nature and are a real need for the development of a modern education system. 
However, the implementation of this project is complicated by a number of problems, the main of which is the blurring 
of the goals of the project and the lack of proper methodological support for theater teachers working at the school.
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Театральная сфера России представлена государственными и частными 
театрами, репертуарными и антрепризными постановками, всеми видами 
и жанрами театрального искусства. Кроме того, значительная доля коллек-
тивов остается в области любительского театрального творчества, многие 
из которых позиционируют себя как авторские независимые театры.

В статье рассматриваются проблемы стереотипного подхода к созданию 
любительского театрального коллектива, предлагаются методы формиро-
вания у студентов-режиссеров творческого подхода к сочинению авторской 
модели современного театра, имеющего свое самобытное, уникальное лицо. 
Автор рассматривает проблему создания авторского театра через ретро-
спективный анализ, приводит примеры из практики российских деятелей 
культуры К.С. Станиславского и Н.И. Немировича-Данченко, доказывая 
гипотезу об успешном построении авторского театра только через творче-
ский подход. Театр как произведение искусства – главный тезис статьи.

Основная цель статьи – доказать необходимость формирования у буду-
щих режиссеров любительских театров творческого подхода к деятельности. 
На стадии обучения в образовательной организации у студента следует 
поддерживать стремление к поиску новых форм авторского театра, наце-
ливать на авторское проектирование театрального коллектива. Используя 
деятельностный подход в обучении и воспитании будущих режиссеров 
любительских коллективов, преподаватели могут применять приемы, на-
правленные на развитие фантазии и отхода от стереотипизации, например, игровое моделирование. 

Успешная деятельность по созданию авторского театра, как и поиск своего театра является отражением личности 
самого режиссера. В первую очередь процесс создания театра – творческий, и уже затем коммерческий. Авторский 
театр будет успешным только тогда, когда будет интересен не только участникам коллектива, но и зрителям, 
критикам и, как следствие, спонсорам.
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В
ысочайший спрос на образовательные програм-
мы «Актерское искусство» и «Режиссура теа-
тра», потребность в профессиональных кадрах, 
разрастающаяся сфера частных театров, театраль-

ных студий и любительских театральных коллективов 
свидетельствуют о том, что театральное искусство 
является необычайно востребованным как создателя-
ми, так и зрителями и остается пространством для 
развития и эксперимента. 

Т������������ � �������������� ����

В
ыпускник режиссерской кафедры, планируя со-
здание своего театра, как правило, ориентирован 
на ряд стереотипных, стандартных процедур, 
которые ему предстоит пройти для достижения 

своей цели: найти базу для создания коллектива, на-
метить план работы, провести рекламную кампанию, 
организовать набор сотрудников и труппы, начать 
занятия и репетиции и так далее. Но театр – это не 
набор стандартных действий, это в первую очередь 
творческий подход. 

Целью данной статьи является описание методики 
проектирования авторского театра. В статье рассма-
триваются исторические примеры создания театра, 
исследуется соотношение стандартизации и творче-
ства в процессе проектирования театра. Описываются 
педагогические способы формирования творческого 
начала у студентов – будущих режиссеров любитель-
ских коллективов и авторских проектов. 

Для обобщения теоретического и эмпирического 
материала нами используются общие и специализиро-



19

Управление культурой. 2023. № 2 (6)Жабровец М. В. Управление культурой. 2023. № 2 (6)

© Автор(ы) / The Author(s) 2023. Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, 
which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate 
credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

19

ванные методы научного исследования – метод исто-
рического сравнительного анализа, анализ и синтез, 
контент-анализ используются нами в обобщении тео-
ретического и эмпирического материала. 

Р���������

Д
ля понимания сути такого явления, как автор-
ский театр, необходимо сформулировать его 
определение. Поиск собственного, авторского 
художественного языка в искусстве – проблема 

давняя. С приходом «эпохи» режиссерского театра, 
в начале XX в., авторство постепенно перешло от драма-
турга к создателю спектакля – режиссеру. Авторские 
театры В. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова, А. Я. Таи-
рова, Б. Брехта прочно закрепились в истории театраль-
ного искусства. Однако, уже в начале XXI в., «пробле-
ма автора в театре обостряется в связи с кризисом 
театра режиссерской формации. На фоне постмодер-
нистской идеи «смерти автора» аксиома театра ХХ сто-
летия, утвердившая режиссера в статусе автора спек-
такля, проверяется новыми формами авторства» [1]. 

Сегодня можно найти десятки авторских театров, 
которые признаны не только деятелями театра, искус-
ствоведами, но и зрителями. К примеру, авторский 
почерк Н.В. Коляды, создателя частного театра в Ека-
теринбурге, узнаваем на любых театральных площад-
ках [2], феномен пермского театра «У моста», также 
определяется личностью режиссера-создателя театра 
С. П. Федотова [3]. 

Авторским театр, по нашему убеждению, может 
быть как профессиональный, так и любительский, что 
доказано опытом работы режиссеров в разных теа-
тральных институциях [4]. В современных социокуль-
турных условиях стираются грани между профессио-
нальным и любительским театром [5]. В научной лите-
ратуре (искусствоведческой, театроведческой, куль-
турологической), как это ни парадоксально, нет чет-
кого и общепринятого определения авторского театра 
(в отличие от авторского кино). Научных исследова-
ний, раскрывающих суть феномена «авторского теа-
тра», или статей, посвященных теме авторского теа-
тра, крайне мало [6, 7]. В одной из статей мы находим 
следующее определение: «Авторский театр – это те-
атр, которому присуща некая отстраненность от обсто-
ятельств пьесы для развития более глубокого форми-
рования личностного взгляда на героя. Драматургиче-
ский материал в совокупности с собственным жизнен-
ным и творческим опытом используется режиссером 
и актерами как инструмент в создании ситуационной 
импровизации, порой несущей иронию над театраль-
ными штампами и далеко не вписывающейся в каноны 
академического театра» [8]. В применении к авторско-
му театру употребляются такие эпитеты, как «экспери-
ментальный», «нетрадиционный», «авангардный». 
Однако «синтезируя самые различные элементы, ав-
торский театр не замыкается на каком-либо, так как 
ни один из них не может являться его конечной целью. 
Авторский театр, уходя от декларирования прописных 
истин психологического театра, провозглашает новей-

шую эстетику современной драматургии, отдавая 
приоритет субстанциональному конфликту и внутрен-
ней событийности действа» [7, с. 25].

В статье Деменцовой Э. В. «К вопросу о термино-
логических трудностях определения понятия автор-
ского театра» [7] определяется терминологический 
статус понятия «авторского театра» и уточняется его 
соотношение с понятием «режиссерского театра». 
Исследователь доказывает, что при соотношении по-
нятий режиссер и авторский театр «речь не идет 
о «культе личности» режиссера, и коллективный ха-
рактер спектакля никак не опровергается и не прини-
жается; напротив, авторский театр в большинстве 
случаев означает ансамбль, симфонию всех его эле-
ментов, в наивысшей степени способствуя целостно-
сти произведения сценического искусства. В такой 
команде никто не лишен «авторства» на свой вклад 
в спектакль (роль, музыку, сценографию), но каждый 
элемент спектакля пронизан режиссерским видением, 
элементы спектакля не противоречат друг другу, но 
создают единое гармоничное полотно» [7, c. 31]. 

История театрального творчества знает немало 
примеров, когда театр буквально сочинялся его созда-
телями как произведение искусства, как авторский 
организационно-художественный проект, со своей 
идеей, концепцией и особой, неповторимой структу-
рой и формой. К.С. Станиславский вспоминал, как 
совместно с В.И. Немировичем-Данченко закладыва-
лись основы Московского художественного общедо-
ступного театра. Это происходило во время их леген-
дарной встречи в «Славянском базаре». К.С. Станис-
лавский пишет: «Мировая конференция народов не 
обсуждает своих важных государственных вопросов 
с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда осно-
вы будущего дела, вопросы чистого искусства, наши 
художественные идеалы, сценическую этику, технику, 
организационные планы, проекты будущего реперту-
ара, наши взаимоотношения»¹. Именно этот грандиоз-
ный и предварительно продуманный творческий за-
мысел театра и определил его будущую судьбу.

Новое всегда не вписывается в привычные рамки. 
Творчество – это создание новых по замыслу и вопло-
щению культурных и материальных ценностей. Стан-
дартизация в определенном смысле необходима, но 
руководитель и режиссер театрального коллектива – 
творческая профессия. Соединить творческое начало 
и вписаться в стандарт – задача очень трудная. 

Стандартные, стереотипные процедуры применяются 
повсеместно – в бизнесе, в науке, на производстве - 
везде, где существует необходимость повторного вы-
полнения каких-либо действий, приводящих к нужно-
му результату. Так как люди делают одну и ту же работу 
по-разному, результаты также могут отличаться. 

Позволим себе привести в качестве примера такую 
метафору. Представьте, что вам нужно тащить сани 
с тяжелым грузом по снегу. Если снег свежий и глубо-
кий, тащить сложно, зато можно выбрать любое на-

¹ Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. 
М. : Эксмо, 2020. С. 68.
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правление. Если же на дороге есть раскатанная колея, 
двигаться становится проще, вот только свернуть уже 
гораздо сложнее. Эта метафора достаточно точно опи-
сывает, как работает стереотипизация – явление, о ко-
тором творческим деятелям следует помнить. 

В первую очередь надо представлять, какие плюсы 
и минусы есть у стереотипизации и как не поддаваться 
её влиянию. Стереотипизация – это приписывание 
объекту характеристик на основе уже имеющихся 
представлений и ожиданий. Иными словами, это про-
цесс применения стереотипа к объекту. Стереотипиза-
ция позволяет быстро и с минимальными усилиями 
составить целостную картину, распространив на новый 
объект свойства других объектов, на которые он по-
хож. Подход, несомненно, удобный. Вот только такая 
картина не всегда будет достоверно отражать объек-
тивную реальность, современные тенденции обще-
ственного развития и запросы. 

Основная задача стереотипов и стандартов сводит-
ся к экономии мысленных усилий. Но негативные про-
явления стереотипного и стандартного мышления бо-
лее существенны, чем вся сэкономленная ими энер-
гия, поскольку давление внутренних ограничений ме-
шает личностному росту, открытию новых возможно-
стей и более полной творческой реализации. Вместо 
того, чтобы сконцентрироваться на собственных уни-
кальных возможностях, их развитии в конкретных, 
быстроизменяющихся обстоятельствах жизни, чело-
век потратит много сил на то, чтобы соответствовать 
рамкам общества, подгоняя себя под некие, возможно 
устаревшие, стереотипные требования. Большая часть 
стереотипных установок даже не является осознанной. 
Они могут внедряться в психику в раннем детстве или 
общей культурой, и, что еще хуже, иногда, вольно или 
невольно, закладываются в учебном заведении, кото-
рое готовит будущего творческого специалиста к про-
фессиональной деятельности. В итоге мы получаем ре-
жиссера среднего уровня, безликие театры и слабые по-
становки, которыми мало кто интересуется. В художе-
ственно-педагогическом деле стандартизация и стерео-
типность мышления могут породить только серость. 

По данным многочисленных опросов, многие вы-
пускники режиссерской кафедры считают, что процесс 
творчества начинается уже после создания театраль-
ного коллектива. И в этом кроется серьезная ошибка. 
Мы убеждены, что творчество должно начаться с мо-
мента выбора формы и содержания любительского 
театра из огромного спектра современных театраль-
ных жанров, видов и форм. Возможно создание совер-
шенно новой, оригинальной, авторской модели кол-
лектива. Каждый театр, как творческий, живой орга-
низм, должен иметь свое самобытное лицо, свою уни-
кальность. Это и есть главный признак творчества – 
уникальность и оригинальность.

Вторым очень важным доводом в пользу такого 
подхода к выбору и созданию новых видов и форм 
любительского театра является тот факт, что любой 
участник или зритель любительского театра стремится 
участвовать в чем-то интересном, увлекательном и не-

изведанном. Новые, экспериментальные затеи гораздо 
привлекательнее (особенно для детей и молодежи), 
чем рутина. Как сказал Жюль Ренар: «Вся наша жизнь 
носит экспериментальный характер». А у Льва Толсто-
го есть такое утверждение: «Хорошо любое искусство, 
кроме скучного». Наверное, к этому стоит прислушать-
ся. Современный руководитель театрального коллек-
тива не должен бояться пробовать и экспериментиро-
вать, искать для своего театра неповторимое, привле-
кательное лицо. Его смелый поиск окажется привле-
кательным не только для него.

Еще одним доводом в пользу такого поиска явля-
ется необходимость бороться за конкурентоспособ-
ность своего театра. На современном рынке досуга 
и развлечений большая конкуренция. Практически 
в каждом населенном пункте, помимо разнообразных 
театральных коллективов, существует разветвленная 
сеть всевозможных клубов, секций, школ, кружков по 
разным направлениям развития и формам отдыха, есть 
вездесущие кино, телевидение, Интернет и т. д. и т. п. 
Театр должен стоять особняком, отличаться и выделять-
ся из общей массы, привлекать своей необычностью. 
Тогда он сможет выжить и стать востребованным.

Студент режиссерской кафедры должен быть мо-
тивирован и нацелен на авторское проектирование 
театрального коллектива. Это предполагает ряд уме-
ний, связанных с изучением местных условий, выра-
ботку концепции и создание на ее основе художе-
ственно-педагогического процесса, представляющего 
новую, оригинальную, конкурентоспособную для дан-
ных условий театральную практику.

Для того, чтобы реализовать эти задачи, режиссер-
ская кафедра, обучая студента, должна раскрывать 
перед ним все разнообразие и богатство современных 
театральных видов и форм. Это иммерсивный, сенси-
тивный театры, бэби-театр, интернет-театр, театр ху-
дожника, телесный театр, театр горожан, форум-театр, 
перформанс, сайт-специфик, энвайронмент, эко-те-
атр, документальный театр и нон-фикшн, автофикшн, 
барный театр, сторителлинг, вербатим, класс-акт, 
комнатный театр, театр моды, театр света и тени и 
многие другие. Студента необходимо не только знако-
мить с разными видами театрального искусства, но 
побуждать внимательно изучать их, синтезировать, 
модифицировать, осваивать хотя бы некоторые из них 
на практике.

Полезно играть со студентами во всевозможные 
игры на моделирование авторского театра. Например, 
связать модель театра с хобби студента. Вот несколько 
вариантов реализации такого подхода: если студент 
любит походы и прогулки на природе – почему бы не 
придумать «Походный театр», где каждый спектакль 
предполагает совместную со зрителями вылазку в лес, 
на озеро, в горы? Если будущий руководитель театра 
любит детективы, почему бы не сделать «Детектив-
театр», а каждый спектакль станет расследованием 
того или иного преступления или происшествия, ко-
торые заложены в любое произведение от детской 
сказки до серьезного романа?
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Эффективной практикой учебно-игрового модели-
рования может стать игры с формами и фактурами, 
которые, с одной стороны, ограничивают фантазию 
студента, а с другой – направляют и активизируют ее. 
Например: какой вид театра можно придумать имея 
в распоряжении только: а) бабушкин сундук; б) вах-
товый автобус; с) спичечные коробки; д) очки с цвет-
ными стеклами; е) фотоаппарат и т. д.? На занятиях 
мы убедились, что студенты начинают фонтанировать 
интересными идеями и предлагают множество твор-
ческих, реально осуществимых вариантов.

Подобная методика, безусловно, должна подкре-
пляться серьезными занятиями и практиками по соци-
окультурному проектированию, менеджменту, маркетин-
гу, также целесообразно давать студентам хотя бы на-
чальный запас юридических и экономических знаний.

Открытость к новым впечатлениям, стремление 
к знакомству с чем-то новым разрушает стереотипное 
мышление. Это могут быть путешествия, походы, экскур-
сии, встречи и знакомства с различными социальными 
сообществами, интересными личностями (не только 
из театральной сферы), участие в разного рода акциях 
и др. Во время этих встреч студенты знакомятся с куль-
турой других людей и новыми способами реагирова-
ния, расширяют свое представление о мире. Походы 
на выставку, к примеру, открывают новые способы 
восприятия, новые горизонты для проявления своего 
творчества, новые книги или видеопрограммы подни-
мают новые социально-психологические вопросы. Чем 
больше усилия педагогов и кураторов будут направ-
лены на обустройство пространства и получение но-
вой информации для студентов, тем вероятнее, что 
стереотипному мышлению не останется места. 

В педагогическом процессе важны любые детали. 
Выбирая стиль общения, при котором студенту навя-
зывается чужое мнение, педагог тем самым может 
разрушить его творческое мышление. И наоборот – 
задавая больше вопросов, побуждая осознавать и вы-
ражать свою позицию, ведя дискуссию, педагог спо-
собен раскрыть все грани таланта будущего режиссе-
ра. Чем больше сам педагог находится под влиянием 
стереотипов, тем выше вероятность, что он будет си-
лой втягивать и своих учеников в этот круг, а те, кто 
ищет истину и стремится постоянно удивляться ново-
му, будет развивать это и в студентах.

Отличной практикой является поиск собственной 
стереотипизации. Целесообразно предлагать студен-
там подвергнуть сомнению некоторые устоявшиеся 
суждения или приверженность к тому или иному виду 
деятельности, проследить откуда у них такая уверен-
ность, что это хорошо. Практически, экспериментально 
проверяя насколько действительно работают данные 
убеждения, возможно убедиться и в их правоте, эффек-
тивности, но скорее всего часть отпадёт, сформировав 
при этом у студента навык критичности суждений.

В�����

М
ы рассмотрели несколько педагогических прак-
тик, применение которых в процессе подготов-
ки студентов-режиссеров способно сформиро-
вать уникальность мышления, выявить все грани 

таланта будущего режиссера, а также избежать стерео-
типизации как педагогических подходов со стороны 
педагога, так и в деятельности руководителя театра. 

Статья посвящена особенностям формирования 
авторского подхода при создании и функционирова-
нии театра, при этом проблема стереотипизации может 
быть распространена не только на практику любитель-
ского театра, но и на театральную сферу в целом. 

Избежать стереотипов помогает творческий под-
ход, обеспечивающий:

1. Уникальность авторского театра.
2. Интерес и вовлеченность со стороны зрителя.
3. Конкурентоспособность театра в достаточно раз-

витой театральной сфере. 
4. Актуальность театральных форм и содержания. 
Анализ применения различных педагогических 

практик, таких как учебно-игровое моделирование, 
принцип построения творчества вокруг собственных 
интересов режиссера, и другие, позволяют сделать 
вывод, что создание авторского театра – это форми-
рование пространства эксперимента и творчества, 
свободного от шаблонных форм и стереотипов.

Поиск своего театра — это не коммерческий про-
ект, не умозрительный процесс, а скорее исповедаль-
ный, то есть исповедующий личность творца. Идеаль-
ный вариант – когда созданный режиссером театр не 
только успешен и интересен участникам коллектива, 
зрителям, критикам, но также полностью совпадает 
с личностной картиной мира режиссера.
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The theatrical sphere of Russia is represented by state and private theaters, 
repertory and non-repertory productions, all types and genres of theatrical 
art. In addition, a significant proportion of groups remain in the field of 
amateur theatrical creativity, many of which position themselves as copyright 
independent theaters.

The article deals with the problems of a stereotyped approach to the 
creation of an amateur theatrical group, suggests methods for developing a 
creative approach for student directors to compose an author's model of a 
modern theater that has its own original, unique face. The author considers 
the problem of creating an author's theater through a retrospective analysis, 
gives examples from the practice of Russian cultural figures K.S. Stanislavsky 
and N.I. Nemirovich-Danchenko, proving the hypothesis of the successful 
construction of the author's theater only through a creative approach. Theater 
as a work of art is the main thesis of the article.

The main purpose of the article is to prove the need for the formation of a 
creative approach to activity among future directors of amateur theaters. At 
the stage of study in an educational organization, the student should be 
supported by the desire to search for new forms of the author's theater, aim 
at the author's design of the theater group. Using an activity approach in training and educating future directors of 
amateur groups, teachers can apply techniques aimed at developing fantasy and moving away from stereotyping, for 
example, game modeling.

Successful activity in the creation of the author's theater, as well as the search for one's own theater, is a reflection 
of the personality of the director himself. First of all, the process of creating a theater is creative, and only then 
commercial. The author's theater will be successful only when it is interesting not only to the members of the team, 
but also to the audience, critics and, as a result, sponsors.
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Цель исследования – рассмотреть роль сценической импровизации как 
инструмента формирования коммуникативных навыков подростков. Анализ 
теоретической литературы по психологии подросткового возраста, соци-
альной психологии и исследований коммуникативных качеств подростков 
показал значимую роль процесса общения на данном возрастном этапе. С 
эффективностью межличностного взаимодействия детей подросткового 
возраста связаны формирование Я - концепции личности, адекватной 
положительной самооценки; возможность удовлетворения эмоциональных 
потребностей и потребности принадлежности к группе, построение отно-
шений дружбы и любви. Сформированные коммуникативные навыки и 
умения положительно влияют на психологическое здоровье подростка и 
гармоничность его личностного развития.

Для описания развития навыков общения на занятиях по сценической 
импровизации рассмотрена роль и функции процесса общения в подрост-
ковом возрасте, соотношение понятий общение и коммуникация, этапы 
процесса формирования навыка, потенциал культурно-творческой деятель-
ности и досугового общения для развития составляющих процесса общения, 
перечислены формируемые коммуникативные навыки и основные требова-
ния к проведению занятий.

В данной работе доказано, что формирование коммуникативных навыков, 
способствующих удовлетворению актуальных потребностей подростков, учитывающее их психологические и 
возрастные особенности, возможно в рамках занятий сценической импровизацией. 

Результаты исследования могут быть использованы в работе преподавателей учреждений дополнительного 
художественного образования.
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Психологической характеристикой подросткового 
возраста является ведущая роль общения в становле-
нии его личности. Р. Хевигхерст считал, что в подрост-
ковом возрасте должны быть решены восемь задач 
развития, одна из которых состоит в формировании 
«…новых и более зрелых отношений со сверстниками 
обоего пола. Чтобы стать взрослым, необходимо нау-
читься искусству общения и поведения в группе»¹.

Границы подросткового возраста начинаются с 10–
11 лет и заканчиваются 15–17 годами. На протяжении 
этого периода у подростков происходят значительные 
перемены во взаимоотношениях со сверстниками. 
Начинается процесс психологической сепарации от 
родителей, формируется чувство взрослости, когни-
тивные возможности становятся более развитыми, 

подростки могут лучше понимать окружающих. Это 
способствует развитию более осмысленного и близ-
кого общения с ровесниками. Потребность в общении 
является психологической основой контактов между 
подростками. Стабильное, удовлетворяющее эмоцио-
нальные потребности общение с ровесниками поло-
жительно влияет на формирование самооценки под-
ростка, психологическое здоровье, социальную адап-
тацию в целом [7, 9, 15].

В то же время ситуации межличностного взаимо-
действия со сверстниками предъявляют к подростку 
значительные требования, «…требуют вложения су-
щественных дополнительных сил, мобилизации име-
ющихся ресурсов» [14, с. 185].

Овладение навыками общения происходит в про-
цессе социализации подростка благодаря взаимодей-
ствию со взрослыми и ровесниками. Целенаправлен-
ное формирование навыков происходит в учебной и 

¹ Толстых, Н. Н. Психология подросткового возраста : учебник 
и практикум для вузов .  М. : Издательство Юрайт, 2023.  с. 36. Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/511139 (дата обращения: 28.02.2023). 
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внеучебной деятельности. Внеучебная деятельность 
реализуется в системе художественного образования, 
в том числе в детских школах искусств. Здесь создают-
ся условия, необходимые для самореализации подрост-
ков, приобретения ими социального опыта, развития 
навыков взаимодействия и общения друг с другом.

В теоретической литературе выделяются следую-
щие функции общения со сверстниками в подростко-
вом возрасте:

• передача и получение информации, которую 
взрослые не могут сообщить;

• общение выступает в роли специфического вида 
деятельности, что положительно влияет на выработку 
навыков взаимодействия; 

• создание чувства эмоционального благополучия, 
через осознание групповой принадлежности. Пик груп-
пового общения приходится на возраст 13–14 лет [12]. 

Сам процесс общения трактуется как процесс уста-
новления и развития контактов между людьми, кото-
рый порождается совместной деятельностью и вклю-
чают в себя обмен информацией, взаимодействие, 
восприятие [3, 4, 12]. 

Близким по значению является понятие коммуни-
кации – это сложный многоплановый процесс установ-
ления и развития контактов между людьми, который 
порождается потребностями в совместной деятельно-
сти и включает в себя обмен информацией, выработку 
единой стратегии взаимодействия [6].

В теоретических исследованиях отмечаются разные 
точки зрения на соотношение понятий общение и ком-
муникация. Общение может рассматриваться как более 
общее понятие по отношению к коммуникации, так как 
включает в себя не только непосредственное взаимо-
действие между людьми, но и перцептивные, интерак-
тивные аспекты. А коммуникация подразумевает все 
существующие способы социальных связей и взаимос-
вязи и отражает поведенческую сторону взаимодей-
ствия людей [3, 6]. 

Взгляд на общение как «взаимодействие на основе 
взаимного психического отражения» дает возмож-
ность рассматривать его как частный случай процесса 
коммуникации, подразумевающего любой вид инфор-
мации [13, с. 204]. Другие авторы подчеркивают, что 
не стоит абсолютизировать различия между понятия-
ми коммуникация и общение. Данные понятия можно 
считать синонимичными и их использование зависит 
от задач, решаемых в конкретной ситуации [1, 5]. 
В данной работе мы рассматриваем понятия общения 
и коммуникации как тождественные.

 Процесс общения реализуется как ряд умений и 
навыков. С. Л. Рубинштейн трактовал понятие навыка 
как автоматизированные компоненты сознательного 
действия, возможность индивида выполнять дей-
ствие, не делая это своей сознательной целью [10]. 
Б. Б. Айсмонтас определяет навык как «способность 
к действию, достигшему наивысшего уровня сформи-
рованности, совершаемому автоматизировано, без 
осознания промежуточных шагов» [2, с. 204]. Комму-
никативные навыки - это автоматические выполняе-

мые компоненты сознательной коммуникативной дея-
тельности [6, 8]. 

Этапы формирования навыка состоят из разверну-
того выполнения действия и фиксации каждого шага 
в сознании, а затем постепенного свертывания про-
цесса осознания выполнения действия.  По мере тре-
нировки действие становится автоматизированным и 
формируется навык. Основными характеристиками 
навыка можно назвать отсутствие целенаправленного 
сознательного регулирования и высокое качество вла-
дения действием. Навыки вырабатываются в процессе 
выполнения действий поэтапно [1, 2, 6, 10].

Последовательность формирования навыка соот-
носится с базовыми положениями теории поэтапного 
формирования умственных действий и метода управ-
ляемого формирования психических процессов 
П. Я. Гальперина. Раскрывая психологическое содер-
жание процесса интериоризации, П. Я. Гальперин опи-
сал психическую деятельность как результат переноса 
внешних действий во внутренний план отражения. «Про-
цесс переноса происходит несколько этапов, на каж-
дом из которых проходит новое отражение и воспроиз-
ведение действия и его систематическое преобразова-
ние» [16, с. 57]. Данные закономерности можно отме-
тить и в развитии навыка общения подростков.

В подростковом возрасте коммуникативные навы-
ки наращиваются и совершенствуются. Но у ряда под-
ростков возникают коммуникативные трудности, свя-
занные с решением задач в сфере общения. Согласно 
исследованиям А. Г. Самохваловой, в младшем под-
ростковом возрасте они преимущественно связаны 
с трудностями «взаимопонимания, слушания, взаимо-
помощи, рефлексии, самовыражения в общении, труд-
ности, связанные с негативным образом Я и низкой 
самооценкой. Эти трудности являются для ребенка 
нормативными; однако невозможность своевременно 
и успешно преодолеть их тормозит процесс развития 
ребенка как субъекта общения» [11, с. 233]. Также 
подростковый возраст является сензитивным для воз-
никновения содержательных, инструментальных и реф-
лексивных коммуникативных трудностей. Резкие из-
менения в структуре коммуникативного арсенала воз-
никают в подростковый кризис, что может повлиять 
на развитие неконструктивных стратегий коммуника-
тивного поведения.

И даже в условиях отсутствия выраженных комму-
никативных затруднений есть группы ситуаций, кото-
рые подростки оценивают как субъективно трудные: 
межличностное взаимодействие со сверстниками 
(ссоры, конфликты, разрывы отношений, непонима-
ние); ситуации взаимодействия с родителями [14].

Дети подросткового возраста высоко ценят друже-
любие и общительность, при этом девушки отдают 
предпочтение способности понимать переживания 
других людей и эмпатии, раскрепощенности в обще-
нии. Именно эти ресурсы помогают подросткам быть 
принятыми в сообществе сверстников, что является 
принципиально важным для успешного личностного 
развития и формирования Я-концепции в этот возраст-
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ной период.  Согласно исследований С. А. Хазовой, 
подростки расценивают свои коммуникативные каче-
ства как один из значимых ресурсов. 

В своем исследовании мы исходим из гипотезы, 
что формирование коммуникативных навыков, спо-
собствующих удовлетворению актуальных потребно-
стей подростков, учитывающее их психологические 
и возрастные особенности, возможно в рамках заня-
тий сценической импровизацией.

Сценическая импровизация – это «процесс, проте-
кающий в условных обстоятельствах сценической пло-
щадки и заранее определенных игровых правил, на-
правленный на поиск выхода из проблемной ситуации, 
в результате которого рождается субъективно новое 
знание, возникающее непосредственно в момент этого 
поиска и создающееся на основе имеющейся техниче-
ской вооруженности»². Иными словами, это спонтан-
ное исполнение творческой задачи без сценария, 
деятельность по выполнению чего-то незапланирован-
ного в рамках предложенных обстоятельств. 

Занятия сценической импровизацией можно отне-
сти к культурно-творческой деятельности. Ю. А. Стрель-
цов одной из ее значимых составляющих считает до-
суговое общение. Досуговое общение может протекать 
как в стихийно образующихся группах, так и в ста-
бильных досуговых объединениях. Для них характер-
ны устойчивость, организованность, регулярность, 
наличие повторяющейся единой деятельности и связи 
между субъектами общения. Это приводит к большей 
осознанности взаимоотношений в коллективе и повы-
шает социокультурный потенциал такого общения, 
изменяет поведение и сознание субъектов взаимодей-
ствия [13, с. 219].

На занятиях по сценической импровизации под-
ростки развивают коммуникативные умения и навыки 
и через непосредственное досуговое общение, и через 
целенаправленное обучение.  Формированию комму-
никативных навыков посредством сценической импро-
визации способствуют такие ее характеристики, как 
командный характер работы, структурирование дея-
тельности правилами, наличие ситуаций неопреде-
ленности из-за отсутствия сценария, необходимость 
поиска творческих решений сложных ситуаций. Сце-
ническая импровизация создает возможности для 
подростков развивать умение предлагать и принимать 
идеи партнеров по сцене, реализовать гибкое лидер-
ство, отказываться от эгоцентрических устремлений 
для достижения групповой цели, реализовывать свои 
уникальные способности, находить свое место в груп-
пе и творческом процессе, принимать и давать кон-
структивную обратную связь, развивать навыки по-
строения целостного высказывания [17].

Преимущества сценической импровизации:
• безопасные условия для поведенческих экспе-

риментов;
• развитие спонтанного поведения;

• эффективный способ освоения метапредметных 
компетенций;

• формирование творческого мышления;
• формирование навыка терпимости к ошибкам;
• обращается к собственному опыту человека и 

участников группы;
• занятия проходят весело, но есть место и драма-

тическим переживаниям;
• отреагирование негативных эмоций, снижение 

эмоционального напряжения;
• игровое поведение как ресурс личности;
• экономическая доступность.
Занятия спонтанной сценической импровизацией 

способствуют формированию коммуникативных навы-
ков в разнообразных видах деятельности – играх, 
импровизациях, коммуникативных упражнениях, об-
суждении, рефлексии. В импровизации подростки 
учатся распознавать коммуникативные ситуации, вы-
бирать адекватные им способы вербального и невер-
бального ответа, целесообразно применять их в груп-
повом взаимодействии.

Сценическая импровизация погружает подростков 
в ситуации, где для получения творческого результата 
необходимо использовать навыки конструктивного 
взаимодействия, техники вербального и невербально-
го контакта, которые реализуются в конкретных по-
ступках, действиях, словах, жестах, позах, интонациях, 
влияющих на комфорт или дискомфорт общающихся, 
способствующих или мешающих их взаимопониманию.

Ключевыми формируемыми коммуникативными на-
выками в сценической импровизации можно назвать:

• навык согласования деятельности для достиже-
ния общей творческой задачи с использованием вер-
бальных и невербальных средств общения;

• внимательное отношение к партнеру, основанное 
на восприятии невербальных и вербальных средств 
общения;

• построение целенаправленного высказывания 
с использованием вербальных и невербальных средств 
общения.

Выбранные навыки соотносятся со структурой про-
цесса общения: коммуникативная сторона общения 
(состоит в обмене информацией между общающимися 
индивидами); интерактивная сторона (заключается в 
организации взаимодействия между общающимися 
индивидами, обмене действиями); перцептивная сто-
рона общения (восприятие и познание друг друга в про-
цессе общения, установление взаимопонимания) [4].

Формирование коммуникативных навыков подрост-
ков в процессе занятий сценической импровизацией 
предполагает соблюдение ряда педагогических усло-
вий, в том числе ограничение числа участников, чет-
кая структура занятия, наличие необходимого рекви-
зита, поведенческой и мотивационной составляющих.

Рекомендуемый размер группы может составлять 
8-12 человек. Такое количество подростков дает воз-
можность создания сплоченной группы, объединяю-
щей участников с разным жизненным опытом, комму-
никативными навыками, характерами и мировоззре-

² Гребенкин А. Сценическая импровизация. Режим доступа: 
http://theater111.ru/science05.php?print=pdf (дата обращения: 
11.11.2022).
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нием. Что, в свою очередь, создает основу для непо-
средственного обмена опытом и взаимным обучением 
участников. Также такой численный состав облегчает 
педагогу процесс работы с динамикой развития груп-
пы подростков, создает условия для рефлексии и ин-
дивидуальной отработки необходимых навыков.

В начале занятий сценической импровизацией необ-
ходимо сформулировать и принять правила группы, каса-
ющиеся процесса проведения занятий, подачи обратной 
связи, межличностного общения. Поскольку сам про-
цесс спонтанной импровизации предполагает большее 
самораскрытие, то правила группы создают психологи-
чески безопасную среду для подростков, способствую-
щую их безопасному экспериментальному поведению.

Структура занятия включает игровые разогревы и 
разминки, импровизационные упражнения, рефлек-
сию полученного опыта. Оптимальная продолжитель-
ность занятия по сценической импровизации с под-
ростками 1,5-2 часа с небольшими перерывами.  Соот-
ношение разминок и собственно импровизационных 
упражнений может варьироваться в зависимости от 
опыта группы: в начале занятий больше внимания 
уделяется играм, разминкам и разогревам, далее по-
степенно увеличивается количество заданий на сце-
ническую импровизацию.

Повышает импровизационные навыки подростков 
работа с реквизитом. Сценическая импровизация ну-

ждается в минимальном количестве реквизита: стулья, 
ткани разных цветов, доступные музыкальные инстру-
менты и т.д. Импровизация не требует изготовления 
декораций, костюмов.

Противопоказанием к участию в занятиях будут 
явный негативизм в поведении подростка, низкая 
способность к сотрудничеству. Также противопоказа-
нием может быть отсутствие мотивации к овладению 
непосредственно импровизацией. Важным условием 
занятий сценической импровизацией будет личностная 
и профессиональная готовность педагога к примене-
нию коммуникативных и импровизационных навыков.

Таким образом, в процессе занятий по сценической 
импровизации подростки могут формировать актуаль-
ные для них коммуникативные навыки и повышать 
свои ресурсные возможности для решения задач меж-
личностного общения и самореализации. При этом 
сущностные характеристики процесса импровизации, 
требования к организации занятий по сценической 
импровизации создают возможности для гибкого фор-
мирования коммуникативных навыков, в целенаправ-
ленном и свободном взаимодействии с ровесниками 
и педагогом.  Перспективу исследования могут соста-
вить изучение и углубленная проработка теоретиче-
ских вопросов: содержание понятия «навык», процесс 
формирования навыков общения, разработка параме-
тров оценки сформированности навыков общения.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS
OF ADOLESCENTS IN THE PROCESS
OF PRACTICING THEATRICAL IMPROVISATION

ABSTRACT

The purpose of the study is to consider the role of stage improvisation as 
a tool for the formation of adolescents' communication skills. An analysis of 
the theoretical literature on the psychology of adolescence, social psychology, 
and studies of the communicative qualities of adolescents showed the signifi-
cant role of the communication process at this age stage. The effectiveness of 
interpersonal interaction among adolescents is associated with the formation 
of I - the concept of personality, adequate positive self-esteem; the possibility 
of satisfying emotional needs and the need for belonging to a group, building 
relationships of friendship and love. Formed communication skills and abilities 
have a positive effect on the psychological health of a teenager and the 
harmony of his personal development.

To describe the development of communication skills in the classroom for 
stage improvisation, the role and functions of the communication process in 
adolescence, the relationship between the concepts of communication and 
communication, the stages of the skill formation process, the potential of 
cultural and creative activities and leisure communication for the development 
of the components of the communication process are considered, the formed 
communication skills and basic requirements for conducting classes.

This paper proves that the formation of communication skills that contrib-
ute to meeting the actual needs of adolescents, taking into account their 
psychological and age characteristics, is possible within the framework of stage improvisation classes.

The results of the study can be used in the work of teachers of institutions of additional art education.
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Любительский молодежный театр – важный социальный институт реа-
лизации творческого потенциала, доступа к культурным ценностям и бла-
гам. Гибридизация организационных форм культурных продуктов в совре-
менном обществе приводит к тому, что границы между досуговым и про-
фессиональным творчеством размываются: любители играют спектакли на 
профессиональной сцене, гастролируют, получают гонорар. Остается ли 
такая институция любительской или это уже – профессиональный коллек-
тив? При всей важности объективных критериев, огромное значение имеет 
самоидентификация актеров такого театра. Для анализа выбран кейс Мо-
лодежного народного театра «Игра» из Екатеринбурга, успешный и совре-
менный коллектив, имеющий устойчивую труппу, постоянный репертуар, 
победы и участие в престижных культурных событиях. 

Цель исследования: характеристика мотивации занятий в любительском 
театре в оценках актеров. Ключевой исследовательский вопрос: что главное 
для участников любительского театра – общение/социализация или искус-
ство/творчество? Исследовательский дизайн – онлайн опрос с большим 
числом открытых вопросов во внутреннем чате Telegram театра. Достижи-
мость выборки – 83%, ответы нарративны. Метод анализа эмпирических 
данных – выявление ключевых значений. 

Исследование показало, что в оценках артистов театр – важнейший 
инструмент борьбы со стрессом, комплексами, канал личностного роста, 
освоения профессиональных навыков. Артисты учатся дыханию, сцениче-
ской речи, управлению голосом, но одновременно – дружбе и любви. 
Идентичность актеров амбивалентна – школьники и студенты, работающая молодежь, не являющиеся професси-
ональными артистами, не получающие соответствующего образования, ведут и чувствуют себя как артисты 
профессионального театра, для них это – не «кружковые» занятия. 

В восприятии актеров «Игра» – любительский театр, но молодые люди получают в театре профессиональную 
подготовку, осваивают корпоративные ценности, ответственны за продукт. Сила современного любительского 
театра – как раз в этом противоречии – имея статус любительского коллектива без формальных барьеров на входе, 
театр обеспечивает благоприятную и психологическую атмосферу, и профессиональные спектакли.

Развитие мягких навыков (эмпатия, коммуникативность, умение работать в команде, критическое мышление, 
тайм-менеджмент и пр.) активно формируются в любительском театре. Но происходит это в среде, ориентирован-
ной на профессиональный продукт, предполагающей ответственное поведение участников коллектива.
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Л
юбительский театр как инструмент достиже-
ния целей государственной культурной по-
литики. Сохранение исторического и культур-
ного наследия и его использование для воспи-

тания и образования, передача от поколения к поко-
лению ценностей и норм, традиций, обычаев и образ-
цов поведения, создание условий для реализации 

каждым человеком его творческого потенциала и обе-
спечение доступа граждан к знаниям, информации, 
культурным ценностям и благам – цели государствен-
ной культурной политики РФ¹. Как указано в «Докладе 
об основных направлениях и результатах деятельности 

¹  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года».
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Министерства культуры РФ в 2022 году и задачах на 
2023 год», культура в РФ – важнейший фактор роста 
качества жизни и гармонизации общественных отно-
шений, залог динамичного социально-экономического 
развития, гарант сохранения единого культурного 
пространства и территориальной целостности России. 

Указанные цели и задачи, технологии их достиже-
ния особенно важно анализировать применительно 
к молодому поколению, т.к. в современном обществе 
наблюдается поколенческий разрыв, основа которо-
го – дифференция ценностей представителей разных 
поколений. Формы самореализации, выбор каналов 
коммуникации, смысловое наполнение трудовой и 
досуговой активности – все это отличает нынешних 
взрослых и детей/подростков/молодежь. Актуальные 
для сравнения поколения – X, миллениалы, зуммеры 
и последние – наиболее важны как объект культурной 
политики. По данным исследований IPSOS², зуммеров 
считают эгоцентричными, финансово неуверенными, 
не готовыми много работать, чтобы добиться успеха, 
и слишком легко обижающимися на слова других лю-
дей. Зуммеры наиболее переменчивы в своих взгля-
дах, их отличают самые либеральные ценности. Впол-
не возможно достигать целей государственной куль-
турной политики и быть таковыми. Вопрос в том, как 
это достигается – какие организационные формы выби-
рают сами зуммеры для самореализации, а также что 
они думают о себе на социальной культурной сцене. 

Самореализация в любительском театре – ис-
кусство или досуг? Именно понятие «самореализа-
ция» активно используется в государственной рито-
рике. Так, одним из планируемых результатов нацио-
нального проекта «Культура» является обеспечение 
культурного развития и творческой самореализации
детей и молодежи. Федеральный проект «Творческие 
люди» направлен на поддержку творческих инициа-
тив, способствующих самореализации населения, в 
первую очередь талантливых детей и молодежи³. 
Самореализация как процесс постоянного совершен-
ствования личности, непрерывного повышения ма-
стерства в какой-то деятельности – часть профессио-
нального или внепрофессионального развития. Игра 
молодого человека в любительском театре – это важ-
нейший элемент самореализации, но если это детский, 
молодежный театр, самодеятельный (в нем играют те, 
кто может не иметь специального образования, игра 
в театре – это не основной вид жизнедеятельности), 
то каким это творческое развитие считать – профес-
сиональным или досуговым? Вопрос не праздный, 
потому что сегодня мы наблюдаем процессы трансфор-
мации культурных институций, гибридные форматы 
их функционирования – размываются границы жан-
ров, форм, авторства. Говоря «самореализация», мы 
как правило подразумеваем и профессиональную, и 
внепрофессиональную сферы. Актер любительского 
театра в современном его прочтении – это не только 

«самодеятельный» актер, он создает искусство, полу-
чает гонорар, его театр отвечает принципам профес-
сионального театра (репертуар, продажа билетов, 
гастроли, участие в профессиональных фестивалях 
и пр.). В таком случае как обозначить его деятель-
ность – это искусство как результат творчества? Или 
всего лишь творческая самореализация без претензий 
на профессиональное искусство? 

Понимание феномена современного любительско-
го / самодеятельного театра предполагает учет мнения 
самих молодых актеров, их самооценку, их мотива-
цию. Мы выбрали для анализа кейс Молодежного на-
родного театра «Игра» (Екатеринбург)⁴. Это коллектив 
с 70-летней историей, активно повышающий именно 
профессиональный потенциал с сохранением ориен-
тации на работу непрофессиональных артистов. В на-
звании театра термины «молодежный» и «народный» 
неслучайны. Мы рассматриваем термин «любитель-
ский театр» как синоним терминов «самодеятельный 
театр», «непрофессиональный театр» и понимаем под 
ним театр в исполнении актеров-любителей, не имею-
щих профессионального образования, игра в таком 
театре не является основным видом деятельности 
(учебы, работы) и как правило не приносит дохода 
(артисты работают в разных сферах – спорт, бухгалте-
рия, школа, рестораны, столярка и т.д.). Наш кейс – 
это не только любительский, но и молодежный театр. 
Это не отдельный тип любительского театра, а след-
ствие исторического развития коллектива, которому 
недавно исполнилось 70 лет. Для нашей гипотезы о 
гибридности социализации и производства искусства 
такой статус театра важен. В СССР с 1959 года звание 
«Народный театр» присваивалось успешным самоде-
ятельным театрам с постоянной труппой, обширным 
репертуаром и залом для регулярных спектаклей. 
Именно такой статус был в 14.02.2001 г. присвоен 
«Игре». Театр «Игра» не типичный любительский те-
атр: множество раз играл на профессиональных сце-
нах, фестивалях, регулярно отправляется на гастроли. 
Театр показывает по несколько спектаклей в месяц, 
является репертуарным, с успехом продает билеты⁵. 
Труппа актеров – 40 человек (15 - 37 лет), средний 
возраст 20–22 года. Трудоустроены в центре культуры 
руководитель, режиссер, хореограф, педагог по речи 
(все – по 0,5 ставки).

Показательно позиционирование коллектива в соц-
сетях: «Привет! Мы - интеллигентные хулиганы с Урал-
маша. Ставим честные спектакли, чтоб искрилось. 
Театр «Игра» — это современная и авторская драма-
тургия, международные гастроли: «Золотая маска», 
Бельгия, Германия, Голландия, Болгария, смешанный 

⁵ В 1952 г. театр «Игра» начал свою деятельность на базе школы 
№ 22 г. Свердловска. С 2004 года коллектив организовал свою работу 
вне образовательной сферы. Сейчас у театра две площадки. С 2013 г. 
коллектив театра базируется в МАУК ЦК «Эльмаш» имени Глазко-
ва Ю.П. и продолжает деятельность в МАОУ СОШ № 22. Молодёжный 
народный театр «Игра» - один из немногих любительских театраль-
ных коллективов Екатеринбурга, где занимаются подростки и моло-
дёжь на бюджетной основе.

² Поколение зуммеров. Кто они и что на них влияет. Режим 
доступа: https://www.ipsos.com/ru-ru/pokolenie-zumerov

³  Выделено авторами.

⁴ Театр «Игра», г. Екатеринбург: официальный сайт. Режим 
доступа: http://teatrigra.com/ 
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актёрский состав, 5 педагогов, 40 подростков, неко-
торым из них 35 лет»⁶.

Цель исследования: характеристика мотивации 
занятий в любительском театре в оценках актеров. 
Ключевой исследовательский вопрос: что главное для 
участников любительского театра – общение/социа-
лизация или искусство/творчество? 

Тема настоящей статьи обладает чертами междис-
циплинарности, то есть диктует необходимость объе-
динения нескольких научных дисциплин для анализа 
рассматриваемого феномена, который важно анали-
зировать с позиций социологии, педагогики и соци-
альной психологии. Объект исследования – молодые 
актеры любительского театра в мегаполисе. Предмет 
исследования – самооценки социализационного и 
профессионального потенциала актеров. 

Обзор литературы: социология и педагогика как 
источники анализа. Дополнительные занятия в сфе-
ре культуры и искусств для детей – хорошо изученный 
феномен, его рассматривают прежде всего в контексте 
социализации. Среди других занятий творчеством ак-
тивно описываются и любительские театры. Релевант-
ные источники по теме можно условно разделить на 
три группы: 1) современный взгляд на социализацию 
молодежи; 2) описание технологии детского творче-
ства в театральной студии; 3) прикладные задачи, 
решаемые за счет организации любительских театров 
для подростков и молодежи. 

Сегодняшнее понимание процессов включения но-
вых поколений в общество шире, чем описание соци-
ализации в значении адаптации к существующим об-
щественным отношениям. Известный специалист в со-
циологии молодежи Е.Л. Омельченко предложила 
в свое время и активно использует солидарный под-
ход – «теоретический концепт, разрабатываемый в от-
ношении новых форм современной молодежной соци-
альности. Назван по аналогии с существующими суб-
культурным, постсубкультурным, стилевым и другими 
подходами» [1]. Интересным и показательным совпа-
дением является использование автором театральной 
терминологии Е.Л. Омельченко в публикациях термина 
«культурная сцена» как концептуальной рамки для 
изучения современных молодежных культур. Автор 
указывает: «В актуальной академической литературе 
концептуализация сцены представлена целым спек-
тром конкурирующих интерпретаций: сцена как место, 
сцена как пространство (реальное или виртуальное), 
сцена как поле культурного производства. Узловыми 
пунктами дискуссии служат выделяемые исследовате-
лями измерения сцены – ее театральность, регуляр-
ность, аутентичность, легитимность и DIY-экономика. 
…  «сцена» обладает рядом эвристических преиму-
ществ, недостающих как субкультуре, так и другим 
постсубкультурным концептам… [ценна] связь груп-
повых культурных практик и конкретных мест/про-
странств, позволяющая сравнивать конфигурации мо-

лодежных сообществ и культурные коалиции в разных 
географических локациях (городах, странах, регио-
нах) … [а также] переключение исследовательского 
фокуса с анализа культурных текстов и дискурсов на 
имплицитные правила и смыслы, в соответствии с ко-
торыми индивиды производят сцену в конкретном ме-
сте/пространстве и времени» [2]. Наше исследование 
как раз предполагает акцент на подразумеваемых, 
невыраженных смыслах производства и потребления 
культурной активности в любительском театре: созда-
ние и исполнение спектаклей непрофессиональными 
актерами – это лишь фрейм, внутри которого мы фик-
сируем совокупность смыслов и практик молодежи. 

Корпус работ в области педагогической науки опи-
сывает технологии творчества в самодеятельном теа-
тре. Так, известный специалист по театральной педа-
гогике О.А. Стаина анализирует процесс формирова-
ния импровизационных умений, полагая его необхо-
димым условием воспитания подростков в театраль-
ной студии. По мнению автора, «импровизационное 
умение определяется как сложное действие, которое 
развивается тогда, когда субъект на достаточном уров-
не владеет определенными операциями, связанными 
с видами деятельности, проявляющимися в импрови-
зации (коммуникативная, творческая, поведенче-
ская), и формируется с помощью ряда навыков» [3]. 
О.А. Стаиной также подготовлено учебное пособие, 
где импровизация в педагогическом процессе рассма-
тривается как способ развития креативности [4]. За-
метим, что концепт «импровизационное умение» мож-
но связать с концептом soft skills - «гибкие» или «мяг-
кие» навыки, предполагающие в первую очередь раз-
витие коммуникативных способностей, эмпатии, кре-
ативности. Мы в исследовании влияния ДШИ на кон-
курентоспособность городов включили формирова-
ние гибких, мягких навыков в число имплицитных 
целей системы дополнительного образования детей, 
что подтвердилось эмпирическим анализом [5]. В си-
стеме дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусств (к этой системе относятся и лю-
бительские молодежные театры) формируются как 
профессиональные компетенции, так и внепрофесси-
ональные (коммуникация, тайм-менеджмент и пр.). 

Продолжением анализа сценической импровиза-
ции стала характеристика И.А. Ахьямовой и Е.П. Шань-

⁶ Театр «Игра», г. Екатеринбург: социальная страница в соци-
альной сети «ВКонтакте». Режим доступа: https://vk.com/teatr_
igra_ekb Рис. 1. Визитка Молодежного народного театра «Игра»
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гиной ее педагогического потенциала. Авторы приво-
дят особенности и принципы импровизации: «команд-
ность, свобода от страха ошибок, спонтанность, об-
ращение к собственному опыту человека, действие 
в нестандартной ситуации, она развивает исполни-
тельское мастерство, выразительность, чувство пар-
тнера, умение выразить идею в заданном контексте», 
что соответствует сравнительному анализу импрови-
зации и мягких навыков [6].

Занятия в театральной студии, любительском теа-
тре могут достигать определенных прикладных целей 
воспитания и социализации. Так, формируются навыки 
межнационального общения и социокультурной адап-
тации [7], инкультурации [8], формируется лидерство 
[9]. Любительский театр может выполнять и социаль-
но-педагогические функции, в частности, содейство-
вать выходу из трудной жизненной ситуации [10]. 
Активному использованию потенциала любительского 
театра для воспитания детей и молодежи способствует 
интеграция этой формы творческой деятельности 
в пространство общеобразовательной школы [11].

Таким образом, мы видим, что любительский театр 
активно анализируется с позиции института социали-
зации, достижения воспитательных целей. Субъектно – 
с позиций участников любительского объединения, 
молодых актеров любительского театра – данный фе-
номен не описан. Такой акцент представляется важ-
ным, потому что сегодня мы наблюдаем размывание 
жанров и форм репрезентации социального в сфере 
культуры. Любительский театр для молодежи с тради-
ционной точки зрения – это досуговое времяпрово-
ждение, спектакли «для своих», на которые приходят 
мамы-папы и дедушки-бабушки. Театр «Игра» - анали-
зируемый кейс – активно гастролирует, ставит спек-
такли для детей и взрослых, билеты на постановки не 
только продаются, но и покупаются – накануне пред-
ставления их нет в продаже, актеры получают гонорар. 
Уже в этом сочетании формата любительских занятий 
и гастролирующего коллектива с продажей билетов 
видится новый вариант культурной репрезентации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Д
изайн эмпирического исследования предпола-
гал сочетание количественных и качественных 
методов сбора данных. Был использован он-
лайн анкетный опрос актеров любительского 

театра с открытыми и закрытыми вопросами. 
Онлайн-опрос проведен авторами в чате Telegram – 

приложении для обмена сообщениями – в марте 2023 го-
да. В закрытом чате (внутренний чат театра) была раз-
мещена онлайн-анкета (сконструирована как гугл-
форма для заполнения), респондентам предлагалось 
открыть гиперссылку, заполнить анкету. При интерпре-
тации ответов возникла необходимость уточнения, ав-
торы вновь обратились к актерам театра, на этот раз в ре-
жиме переписки в чате. Достижимость выборки соста-
вила 83%, на вопросы анкеты ответили 33 человека 
из 40 участников группы. Анкета включала 8 вопросов: 
3 закрытых и 5 открытых. 

Для авторов принципиально важно, что большин-
ство опрошенных подробно ответили на открытые 
вопросы. В статье мы с удовлетворением представля-
ем нарратив актеров молодежного театра [есть мно-
жество примеров применения нарративного анализа 
к сфере культуры, см. 12], некоторые цитаты заслужи-
вают продолжения интерпретации, что авторы наме-
рены сделать в дальнейшем. В то же время мы рассчи-
тываем, что читатели-практики, представители сферы 
культуры оценят такой разговор «от первого лица», 
почувствуют эмоции и рефлексию молодых актеров 
непрофессионального театра. 

Авторы отдают себе отчет в ограниченности полу-
ченных эмпирических данных. Во-первых, кейс-стади 
никогда не дает возможности экстраполяции на гене-
ральную совокупность (только в 2022 году в Свердлов-
ской области работало 637 любительских театральных 
коллектива с общим количеством участников 8522 че-
ловек [13, с. 7]). Во-вторых, проведенное исследова-
ние можно считать разведывательным. Методическая 
рефлексия после опроса и первой презентации резуль-
татов (на Всероссийской студенческой научно-прак-
тической конференции «Современный любительский 
театр: путь к успеху», Екатеринбург, 14.03.2023, МБОУ 
ВО ЕАСИ) показала, что онлайн-анкета содержала 
недостаточно корректные формулировки вопросов 
(например, вопрос «Считаешь ли ты, что актер люби-
тельского театра должен быть профессионалом?» со-
держит наведение на ответ). Причина – во включен-
ности автора статьи в изучаемый процесс. Но есть 
и еще важное обстоятельство: опрос проводился в «сво-
ей» среде, поэтому контекстуальность интерпретации 
вопросов и конструирования ответов респондентами 
была высокой, но приемлемой с точки зрения качества 
данных. Таким образом, фиксируем надежность полу-
ченных данных и ограничений использования полу-
ченных эмпирических результатов. Авторы планируют 
продолжать изучение выбранной темы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ч
ем помогает театр: борьба со стрессом, лич-
ностный рост. Самые выбираемые ответы на 
закрытый вопрос «В чем театр тебе помог лично?»: 
владеть своим телом (танцевать, говорить, дви-

гаться), найти друзей, не быть одиноким, проявлять 
себя творчески. Ответы показывают, что происходит 
смешивание между искусством/творчеством и обще-
нием. Большинство выбрало несколько вариантов от-
вета, например, не быть одиноким и проявляться твор-
чески. Это указывает на то, что театр как коллектив по-
могает актерам проявить себя. 

Этот же вопрос имел открытый формат. Развернуто 
на этот вопрос ответили 14 человек, ответы можно 
разделить на две категории:

1. Психологическая помощь: «в театре я справля-
юсь со стрессом⁷», «я знаю, что мне здесь всегда бу-
дет хорошо – это меня спасает», «избавиться от ком-

⁷ Здесь и далее курсивом выделены высказывания респондентов, 
они цитируются с сохранением лексики и логики опрашиваемых. 
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плексов, лучше понять себя, понять, что меня любят», 
«научил принимать себя», «каждый раз сражаюсь 
с собой - разрешаю себе совершать ошибки, делать 
что-то не идеально и видеть плоды своих усилий, 
когда не побоялась и получила результат», «рас-
крыть себя, понять свои положительные и отрица-
тельные стороны», «справляться со стрессовыми 
ситуациями», «стал лучше себя чувствовать мораль-
но», «театр научил меня не боятся себя, своих эмоций, 
научил делать то, что хочется и получать от этого 
удовольствие», «не стесняться себя, своего самовы-
ражения и своих эмоций».

2. Творческий и личностный рост: «выявил мои 
личные проблемные зоны и подтолкнул к личностно-
му росту», «театр помог найти ответ на вопрос 
«Что делать?» в то время, как многие просто живут, 
выполняя сценарий, дом – работа, работа – дом, сце-
нарий моей жизни имеет сильно больше красок и стра-
ниц, просто потому что у меня есть театр. Он - моя 
опора, мое место силы, моя семья. Ну и, конечно, же 
где ещё проявить себя такого хорошего, как не в ме-
сте, где ты реально нужен и тебя оценят по досто-
инству», «я стала менее агрессивной, более откры-
той и спокойной, женственной. Театр помогает мне 
реализоваться в художественном творчестве (деко-
рации, реквизит). Социализация в поездках на фести-
вали, командная работа».

Есть указания на узкопрофессиональную ориента-
цию: «добиться участия в театральных постанов-
ках», «не бояться сцены и зрителей», «театр показал 
«шик» актерской профессии, [показал,] что театр 
вообще – это свобода, жизнь, волшебство, а не зубрил-
ка и консервативность», «“Игра” открыла глаза, что 
театр – это круто». 

Как видно, самостоятельно сформулированные 
респондентами ответы вновь указывают на амбива-
лентность результата актерской активности – выбор 
не стоит между «искусством/творчеством и общением/
социализацией». Здесь видно, что результат амбива-
лентен – важно и то, и другое, фиксируется синерге-
тический эффект – спектакль удается, потому что есть 
психологическая поддержка, комфорт, принятие себя 
и других. 

Чему учит театр: дыхание, любовь и дружба.
Следующий вопрос «Чему тебя научил театр?». Многие 
ответили на него «технически» описывая конкретный 
результат пребывания в театральном коллективе, но 
тут для целей нашего анализа есть возможности – 
«без подсказки» актеры любительского театра описа-
ли профессиональные техники, примерили на себя 
роль профессиональных актеров. Вот ответы респон-
дентов: «есть два вида дыхания, через лёгкие и через 
диафрагму. Чтобы тебя хорошо было слышно и что-
бы ты смог хорошо «подавать» свой голос тебе нуж-
но дышать через диафрагму. Также, когда мы рожда-
емся, мы дышим через диафрагму», «знания об искус-
стве, юморе. О сценической работе. Упражнения на 
развитие актёрского мастерства. Правила русского 
языка, спасибо нашему режиссёру», «кроме актерско-

го ремесла, театр помог освоить навык монтажа 
сцены, изготовления костюмов, комбинации звука 
и света и многое другое». Как видно, акцент – на кон-
кретных навыках, которые очень похожи на профессио-
нальные компетенции. Но есть и более личные, общие 
ответы «новое для себя позиция любви. Я никогда 
в жизни не мог себе представить, что бывает так, 
как бывает здесь». Конечно, разница таких ответов 
удивляет: кто-то буквально, инструментально воспри-
нимает вопрос и пишет о диафрагме, а для кого-то 
знания о том, что в театре хорошо, более важны, чем 
условно «технические» основы актёра. 

Можно сделать вывод, что в театре актеры получа-
ют широчайший спектр компетенций – от узкоспеци-
ализированных, связанных с актерским, исполнитель-
ским мастерством, до тех самых мягких навыков, о ко-
торых мы писали, – эмпатия, критичность, ответствен-
ность, многозадачность и пр. 

Актер молодежного народного театра: профес-
сионал и любитель. Вопрос «Считаешь ли ты, что ак-
тер любительского театра должен быть профессиона-
лом?» прямо связан с нашим запросом на информацию 
от участников коллектива. Вопрос был дихотомиче-
ский – варианты ответа «да», «нет», «затрудняюсь от-
ветить». Большинство ответили отрицательно – 16 чел., 
утвердительный ответ дали 6 чел., затруднились с от-
ветом 10 чел. Это очень показательный результат! 
Большинство голосов были отданы тому, что актер 
любительского театра не должен быть профессиона-
лом. Это важный момент: любительский театр суще-
ствует для людей без профильного образования. От-
веты показывают, что в восприятии актеров «Игра» - 
все же любительский театр, но это противоречит пре-
дыдущим ответам о том, что получают в театре актеры. 
Думается, что сила театра – как раз в этом противоре-
чии, имея статус любительского коллектива без фор-
мальных барьеров на входе (не требуется специальное 
образование), театр обеспечивает благоприятную 
психологическую атмосферу, производя творческие 
продукты на высоком, практически профессиональ-
ном уровне. Конечно, большое значение имеет руко-
водство. В данном случае режиссер театра Татьяна 
Павлова – безусловный лидер, обеспечивающий стра-
тегию и тактику развития коллектива, атмосферу до-
бра и продуктивности. 

Самый значимый проект для актера: мой пер-
вый спектакль и мои гастроли. Следующий вопрос 
отражает весь спектр современной активности театра 
для молодежи – это не только репетиции, спектакли, 
но и участие в событиях – фестивали, конкурсы и пр. 

Вариант ответа Доля
Да 19 %
Нет 50 %
Затрудняюсь ответить 31 %

Таблица 1 — Распределение ответов на вопрос «Считаешь 
ли ты, что актер любительского театра должен быть профес-

сионалом?», в % от количества ответивших
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Вопрос звучал так «Самый значимый проект, в котором 
ты участвовал?». Вновь ответы опрошенных раздели-
лись – внутренние проекты (спектакль) и внешние 
события (участие в фестивалях, гастроли и пр.). Спек-
такли называются как значимые проекты, часто ука-
зано – мой первый спектакль. Несколько раз упомя-
нуты хиты театра – постановки «Таракане», «Шапку 
надень!», «Три четверти». 

Среди внешних событий – множество ответов было 
о «Золотой маске»! Детский уикенд «Золотой маски», 
в котором театр «Игра» учувствовал дважды (в 2021 
и 2022 гг.), – одно из самых крупных событий в жизни 
коллектива. Российская национальная театральная 
премия и фестиваль «Золотая маска» — российский 
общественный проект, учреждённый Союзом театраль-
ных деятелей РФ в 1993 году, в 2023 году проводился 
в 29-й раз⁸. История «Золотой Маски» – это хроника 
современного российского театра, включающая все 
основные векторы его развития. Конечно, принять 
участие во внеконкурсной программе «Золотой маски» 
ДЕТСКИЙ WEEKEND дважды – это большой успех для 
любительского молодежного театра. 

Также популярные ответы – гастроли по Европе, 
возможность которых театр получил на международ-
ном фестивале «Сценариум фест» в Болгарии в 2018 
году. В 2019 году театр «Игра» отправился в тур, спек-
такли прошли на крупных площадках в Германии, 
Бельгии и Нидерландах и собрали полные залы. Для 
театра два этих проекта обеспечили огромный про-
гресс. Профессионализм и творчество ярко проявили 
себя и дали толчок для его роста. 

Театральные фестивали: насмотренность, про-
явленность, миллион смешных историй. Следую-
щий вопрос «Что тебе дают театральные фестивали?» 
акцентировал внимание респондентов на проектной 
работе коллектива. Театральные фестивали (профес-
сиональные или нет) значительно влияют на внутрен-
нюю работу театра. Половина ответивших связали 
эффект от участия в фестивалях с профессиональным 
развитием, с искусством, актерской игрой, включени-
ем в сообщество: «насмотренность, умение грамотно 
делиться мнением, профессиональные знания, возмож-
ность побывать в новом городе, рассказать о театре, 
познакомиться с важными людьми в театральной 
сфере», «прокачка собственных или приобретённых 
навыкав актёра», «очень круто посмотреть, что и 
как делают другие театры. И это – не с целью само-
утверждения, мол, мы супер, а все остальные нет. Не 
бывает ничего плохого. Есть то, что тебя не задело 
и очень интересно докручивать в своей голове, как 
можно было сделать так, чтобы сработало. Короче, 
это процесс наблюдения и анализа», «новые образы», 
«насмотренность, возможность получить конструк-
тивную критику…», «шанс выступить на новой пло-
щадке и посмотреть другие спектакли. Погрузиться 
в атмосферу полного и беспрерывного театральства», 
«актерский опыт», «заряд энергии, время с друзьями, 

путешествия, новые знания в сфере актёрской дея-
тельности, новые знакомства, обогащение своего 
кругозора в сфере культуры и творчества», «моти-
вацию заниматься новыми творческими практиками 
(к примеру, акробатика, театр теней)». Без указа-
ния на статус респондентов эти ответы вполне можно 
принять за ответы участников профессиональной 
труппы или студентов театрального учебного заведе-
ния – настолько четко сформулированы профессио-
нальные амбиции.

В ответах мы обнаружили и позицию, связанную 
с ценностью именно театра, коллектива: «подтверж-
дение, что мы делаем круто, знакомство с интерес-
ными проектами», «новые тренинги, сплочение с кол-
лективом», «самоутверждение, чувство что занима-
юсь в крутом коллективе», «путешествия, общение 
с другими театрами, отличные спектакли, коллектив 
сплачивается», «фестивали — это глоток нового и 
вдохновляющего. Там мы показываем себя и как друже-
ский театральный «кружок», и профессионалы. Для 
нас важно ездить и делиться своим творчеством». 

Меньше ответов, указывающих на социализацию, 
внепрофессиональное времяпровождение: «фестива-
ли раскрывают людей из театра, ты максимально 
ощущаешь комфорт пребывания с ними, даже если в 
жизни вы не близкие друзья. Проявляются новые уди-
вительные черты характеров актёров», «терпение», 
«проявление себя», «миллион смешных историй», 
«Возможность путешествовать», «счастье и энергию», 
«крутые эмоции, радость, много общения и интерес-
ного опыта», «командная работа, ответственность, 
близкие дружественные связи», «общение с новыми 
людьми, опыт», «радость путешествия; невероятные 
знакомства», «проявленность», «много энергии».

Таким образом, фестивали в оценках актеров лю-
бительского театра – это в первую очередь професси-
ональная составляющая, их идентичность – молодые 
артисты, где оба слова одинаково важны!

Награды: корпоративная значимость и «стоя-
чие» аплодисменты зрителей. Вопрос «Как ты отно-
сишься к наградам? Они для тебя важны или нет?» 
вновь продемонстрировал наличие у актеров как уз-
копрофессиональной ориентации, так и общеразвива-
ющей. Радикальных ответов «нет, не важны» примерно 

⁸ «Золотая маска» - фестиваль и премия: страница в социальной 
сети «ВКонтакте». Режим доступа: https://www.goldenmask.ru/

Рис. 2. Визуализация ответов на вопрос № 5 анкеты – 
«Самый значимый проект…»
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треть. Еще треть – указание на эффект солидарности, 
социализирующий: «в какой-то степени для меня 
больше важны эмоции и похвала, нравится слушать, 
когда обо мне говорят что-то хорошее», «в театре 
я пока не разу не получал наград, но в принципе они 
для меня важны как я думаю и почти для всех людей, 
для меня награды – это как понимание того, что ты 
молодец, ты достиг своей цели», «награды всегда 
приятно», «награда – просто быть с ребятами на 
одной сцене», «наверное, да. Как какое-то подтверж-
дение, что я классная!».

Третья часть ответов – опять как будто от профес-
сиональных актеров: «нет [не важны], [но]они важны 
для культуры и ДК», «я думаю, что это прикольно и 
круто, что ты что-то получаешь за сыгранную то-
бой роль. Но я считаю, что лучшая награда – это 
похвала режиссёра и зрителей и это для меня важно», 
«да, важны. Это подтверждение, что мы делаем те-
атр в удовольствие и в любви, а из этой основы по-
лучается честный и живой театр», «да, для меня это 
– показатель качества работы», «я все делаю не ради 
награды. Но награды важны для коллектива», «важны 
скорее не награды, а достижения, за которые эти 
награды даются», «для меня нет, но для убеждения 
людей сходить на спектакль «Шапку надень!» [нуж-
ны], ведь он был на «Золотой маске»», «конечно, 
приятно получать «гран-при», ведь это оценка тво-
его труда, подверженная бумагой. Но стоячие апло-
дисменты зрителя или когда он подлавливает тебя 
в коридорах, чтобы поделится восторгом, пробира-
ют до слез. Поэтому это важнее».

Важно отметить, что важность наград описана не 
как персональная, как общая, корпоративная заслуга. 
Показательно, что награды расцениваются как инве-
стиции, как инструмент функционирования коллекти-
ва – важно для Дома культуры, так можно привлечь 
зрителя на спектакль. Для любительского театра не-
обходимо подтверждать свою деятельность диплома-
ми, чтобы участвовать в профессиональных проектах.

Наконец, заключительный вопрос онлайн-анкеты 
описывал в целом отношение к коллективу. Мы созна-
тельно сформулировали его несколько провокацион-
но⁹, понимая, что однозначный ответ дать трудно: 
«В театре «Игра» что главное?». Было предложено 
3 варианта ответа: «Творчество – репетиции, спектак-
ли, гастроли, выступления», «Общение – коллектив, 
дружба, радость встреч», «Затрудняюсь ответить». 
Только каждый десятый однозначно ответил, что глав-
ное – это творчество (искусство). Большинство опро-
шенных выбрали оба варианта ответа – и творчество/
искусство, и коллектив, общение. Многие прокоммен-
тировали, что выбор невозможен, одно без другого не 
существует, есть взаимовлияние.

Итак, мнение актеров «Игры» - театральное твор-

чество невозможно без коллектива и радости встреч. 
Эффективная работа театра, по мнению опрошенных, 
происходит благодаря сплочению и дружбе: все нахо-
дят общие цели, вместе к ним идут: «ты очень много 
работаешь, отдаешься и это происходит не за день-
ги, а по большой любви». Когда так к делу относятся 
большинство участников коллектива, случаются и 
общие успехи. Многие в театре с самого детства, вы-
росли вместе с ним. Динамика актера в «Игре» такова: 
как у актера у тебя появляются большие потребности 
и благодаря этому растут и потребности театра. Твор-
чество помогает социализации, актеры многому в те-
атре и привносят эти практики в жизнь: «находишь 
себя, успокаиваешься, говоришь о своих чувствах, лю-
бишь и творишь, конечно, твоя социализация прой-
дет мягко. Все что происходит у нас в театре 
«Игра», удивительно и чудесно».

ОБСУЖДЕНИЕ

Ц
елевые показатели госпрограммы «Развитие 
культуры» предполагают достижение следующе-
го показателя – доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, от общей чис-

ленности детей. В 2022 году их было 8%. Сюда отно-
сится число детей, участвующих в творческих меро-
приятиях, куда включают: обучающихся по образова-
тельным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, дополнитель-
ным общеобразовательным программам (общеразви-
вающим и предпрофессиональным), основным обра-
зовательным программам среднего профессионально-
го образования, в том числе интегрированным с обра-
зовательными программами основного общего и сред-
него общего образования, программами высшего об-
разования. К творческим мероприятиям, учитываемым 
при подготовке отчетности, относятся: концерты, фести-
вали, выставки, смотры, олимпиады, постановки теа-
трализованных представлений, мероприятия в обла-
сти народного художественного творчества, дизайна, 
архитектуры, литературного и кино-фото творчества. 
Как видно, и театральная деятельность в рамках мо-
лодежного театра входит в эти 8%. Цифра поражает – 
менее десятой части детей и молодежи до 17 лет вов-
лечены в творческие мероприятия. Почему такое не-
значительное число? Возможно, потому что подобные 
занятия нередко ориентированы на узкие цели, направ-

⁹ Такой прием в формулировке вопроса мы уже использовали 
при подготовке монографии «Что-то новое и необычное». Аудитория 
современного искусства в крупных городах России». Некоторые 
эксперты не распознали конструктивную провокативность, но те, 
кто почувствовал глубину «запроса», ответили очень интересно! 
См. [14, с. 350-375].

Рис. 3. QR коды социальных медиа Молодежного народного 
театра «Игра»



37

Генш М. Е., Петрова Л. Е. Управление культурой. 2023. № 2 (6)

лены лишь на презентацию получаемых навыков, под-
час игнорируется важность социализационных эффек-
тов, а наше исследование показало их значимость. 

Сегодня в регионах создаются центры прототипи-
рования, призванные способствовать распростране-
нию лучших практик предпринимательства, помогать 
молодому поколению вести активную предпринима-
тельскую жизнь и чувствовать себя уверенными в кре-
ативном бизнесе. Кейс театра «Игра» в аспекте моти-
вации актеров – это не про бизнес. Но сама технология 
прототипирования может быть использована для рас-
пространения положительного опыта описываемого 
молодежного народного театра. Молодежный народ-
ный театр «Игра», как показало наше исследование, 
это образец современного подхода к организации 
условий для реализации каждым человеком его твор-
ческого потенциала: вовлеченность, ответственность, 
притязания на высокий уровень профессионального 
мастерства сочетаются с позитивным эмоциональным 
фоном занятий в коллективе. Представляется, что это 
хороший образец повышения доли молодежи и детей, 
проявляющих себя в институциональных творческих 
занятиях. Прототипирование (пример) опыта работы 
театра представляется перспективным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Х
арактеризуя мотивацию актеров молодежного 
любительского театра, мы прибегли к онлайн-
анкетированию, дав возможность нарратива – 
предложили большое число открытых вопросов. 

Ключевые возрастные запросы для поколения зумме-
ров несколько отличаются от типичных ожиданий мо-
лодежи, нынешние молодые люди ориентированы на 

творческую самореализацию, проявление своих цен-
ностей. В ответах наших респондентов это проявилось 
в полной мере. Термин «самореализация» наполнен в 
сознании актеров молодежного театра смыслами об-
щения в дружественной среде в процессе создания 
амбициозных творческих продуктов, претендующих 
на профессиональный уровень. 

Фрейм любительского театра для непрофессио-
нальных молодых актеров включает творческий и лич-
ностный рост, психологическую поддержку, готов-
ность к оценкам спектаклей как профессиональных, 
включенность в профессиональное сообщество через 
участие в фестивалях, гастролях, получение узких 
навыков (дыхание, движение, сценическая речь), эм-
патию, активные эмоции, радость путешествий и об-
щения, ответственность за коллектив. Важно отметить, 
что опрошенные нами артисты подчеркивают стиль 
«по любви», «с любовью». 

Проведенное исследование показало, что в оцен-
ках актеров молодежный театр – это солидарность как 
общность интересов, единодушие, совместная ответ-
ственность. Создаваемый творческий продукт – спек-
такль – рассматривается как профессиональный, оце-
нивается с этой позиции. В то же время ярко выражен 
запрос на комфорт совместности, общение.

Таким образом, идентичность актеров молодежно-
го театра – это амбивалентность профессионального 
и внепрофессионального статуса. Одно без другого 
неэффективно. Это черта именно любительского кол-
лектива, но того, который производит профессиональ-
ный продукт (индикаторами этого являются гастроли, 
продажа билетов, постоянный репертуар и пр.).
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“SELF-EXPRESSION” AND “THEATRICS”:
ART AND SOCIALIZATION IN AMATEUR YOUTH THEATER
ABSTRACT

Amateur youth theater is an important social institution for the realization 
of creative potential, access to cultural values and benefits. The hybridization 
of organizational forms of cultural products in modern society leads to the fact 
that the boundaries between leisure and professional creativity are blurred: 
amateurs play performances on the professional stage, tour, receive a fee. Does 
such an institution remain amateur or is it already a professional team? With 
all the importance of objective criteria, the self-identification of the actors 
of such a theater is of great importance. For analysis, the case of the Youth 
Folk Theater "Game" from Yekaterinburg, a successful and modern team with 
a stable troupe, a constant repertoire, victories and participation in prestigious 
cultural events, was selected.

The purpose of the study: to characterize the motivation for classes in 
amateur theater in the assessments of actors. Key research question: what is 
the main thing for amateur theater participants - communication/socialization 
or art/creativity? Exploratory design is an online survey with a large number 
of open questions in the theater's internal Telegram chat. The reachability of 
the sample is 83%, the answers are narrative. The method of empirical data 
analysis is the identification of key values.

The study showed that, in the opinion of artists, the theater is the most 
important tool for dealing with stress, complexes, a channel for personal 
growth, and the development of professional skills. Artists learn breathing, 
stage speech, voice control, but at the same time - friendship and love. The identity of the actors is ambivalent - 
schoolchildren and students, working youth who are not professional artists, who do not receive appropriate education, 
behave and feel like professional theater artists, for them these are not “circle” activities.

In the perception of the actors, "Game" is an amateur theater, but young people receive professional training in 
the theater, master corporate values, and are responsible for the product. The strength of the modern amateur theater 
lies precisely in this contradiction - having the status of an amateur group without formal barriers to entry, the theater 
provides a favorable and psychological atmosphere, and professional performances.

The development of soft skills (empathy, communication, teamwork, critical thinking, time management, etc.) is 
actively formed in the amateur theater. But this happens in an environment focused on a professional product, which 
implies responsible behavior of team members.
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На примере проекта «Театр – сердце возрождения деревни», реализо-
ванного в селе Антоновка, в Татарстане, описывается динамика создания 
Центра социокультурного развития села. Начало проекта – дауншифтинг 
путем переезда столичных жителей в сельскую местность, конфликт с мест-
ным населением, поиск гуманитарного способа решения проблем семей 
и села в целом. Так был создан театральный коллектив. Основные социаль-
ные проблемы сельской местности – отсутствие культурно-досуговых уч-
реждений, в целом, культурной инфраструктуры, опыта совместного про-
дуктивного досуга детей, а также институциализированных практик куль-
турного потребления, безработица, бедность, низкий уровень солидарно-
сти, разрыв поколений, виртуализация обыденной жизни.

Цель статьи – характеристика социально-культурных изменений в селе 
за счет создания и развития любительского театра. В статье использован 
метод кейс-стади. Материалы – документальные источники, хронологиче-
ский анализ, анализ результативности фандрайзинга, автоэтнография.

Решались проблемы взаимодействия с местным населением, админи-
страцией, внутри коллектива. С 2012 г. инициативный проект развивался 
от отдельных занятий по сцендвижению - к театральной постановке школь-
ников, от детского театра – к театру взрослых, от семейных и школьных 
представлений – к участию в фестивалях, выступлению в КДЦ. Создание 
НКО сделало возможным участие в конкурсе грантов, был повышен уровень 
компетенций в социальном проектировании. Результатом стало создание 
«Центра социокультурного развития». Сегодня в селе 3 НКО, реализованы инициативы по созданию столярной 
и гончарной мастерских, ремесленной арт-студии, конюшни и центра верховой езды. Центр социокультурного 
проектирования села Антоновка выполняет ресурсные функции.

Экономика некоммерческого проекта складывается из трех источников: грантовых средств, личного вклада 
семей, участвующих в проекте, и волонтерского труда. За 4 года объем привлеченных средств в Центре социокуль-
турного развития села составил около 3,9 млн. руб. Участие в любительском театре обладает всеми признаками 
серьезного досуга: преодоление страхов и трудностей, приложение усилий для результата, самореализация и др.

Результатом проекта стало формирование креативной среды – воспитательной, формирующей личность 
взрослых и детей. Проект оказал позитивное влияние на все сферы жизни села – занятость, продуктивный досуг, 
имидж территории, создание условий для адаптации, создание семей и пр. Любительский театр стал источником 
формирования сообщества.
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В�������

В 
начале статьи обозначим понятия, которые будут 
использованы в этом тексте, а также ряд проблем, 
которые будут описаны и затронуты. Авторский 
опыт, связанный с театром, является субъектив-

ным, личным переживанием. Он неразрывно связан 
со средой, в которой автор находится, с людьми, ко-
торые в данный промежуток времени его окружают, 

политической, социальной обстановкой, в которой он 
жил и сейчас находится. Театр, с одной стороны, 
выразительное творчество, с другой – форма взаимо-
действия в коллективе, форма, через которую коллек-
тив или сообщество общается с миром вокруг. Личное 
включение в процесс позволяет сделать некоторую 
ретроспективу, перепросмотр событий, которые про-
исходили за 11 лет жизни (2012-2023 гг.).
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О ���� � ��� �������

С
ообщество людей, проживающих в селе, которое 
участвует в нашем проекте, очень разнообразно. 
Много людей, которые приезжали на небольшой 
срок, но уехали. Некоторые остались жить в селе, 

построили дом, перевезли сюда свои семьи. Село Ан-
тоновка находится на правом высоком берегу Волги, 
в 100 километрах от Казани (Республика Татарстан) и на-
считывает не многим более 100 жителей. Летом сюда 
приезжают дачники, круглогодично, кроме пожилого 
населения, проживает около 10 семей. Семь многодет-
ных семей проживают в своих домах на территории 
сельского поселения. Можно сказать, что в течение 
времени появился коллектив единомышленников, 
объединенный общим досугом, общим кругом интере-
сов, схожими взглядами на жизнь и воспитание детей. 
Здесь можно отметить общий культурный бэкграунд. 
Многие имеют высшее образование, имеют схожий 
круг увлечений. Можно назвать переезд семей в село 
термином «дауншифтинг» [1, 2], многие приехали из 
городов, из комфортных квартир, оставив оплачивае-
мую работу, ради простой жизни, близкой к природе. 
Объединение коллектива носит светский, житейский 
характер без религиозного оттенка. В 2016 году в селе 
была построена церковь, и она стала точкой притяже-
ния местных жителей, а также акупунктурной точкой 
развития отношений между местным населением и 
приехавшим. Согласно статистическим данным сель-
совета Красновидовского сельского поселения, чис-
ленность населения в селе с 2016 по 2022 гг. выросла 
с 74 до 97 человек. За период проживания автора в се-
ле Антоновка количество проживающих увеличилось 
на 43 человека, включая новорожденных детей. Пере-
ехало 11 семей. Летом количество проживающих в се-
ле увеличивается примерно в два раза до 200 человек.  

И��������� � ���������

В 
описании нашей деятельности под «мы» будем 
понимать коллектив единомышленников и друзей, 
участвующих в деятельности театра и других об-
щих делах (общий садик, школа, посадка леса, празд-

ники и др.), проживающих в с. Антоновка. Коллектив 
сложился за 11 лет и прошел различные этапы своего раз-
вития. Конечно, деятельность не ограничивается теа-
тром, существует большое многообразие активностей, 
увлечений и работ. Сельская жизнь дарит целую пали-
тру разнообразной деятельности, связанной с землей, 
животноводством, строительством и др. И, можно ска-
зать, что для театра порой сложно найти время, и боль-
шая задача интегрировать культурную деятельность в по-
вседневную жизнь. Тем интересней становится этот опыт. 
Обозначим социальные проблемы, которые непосредствен-
но или косвенно решал театр и социокультурный центр.

C��������� �������� А��������

В 
социальной проблематике, с которой мы стол-
кнулись, проживая в селе эти годы, можно обо-
значить такие сферы: 1) взаимодействие внутри 
коллектива, 2) взаимодействие с местным насе-

лением, 3) взаимоотношения с администрацией рай-
она, администрацией поселения.

Удовлетворение базовых потребностей – финансиро-
вание, образование детей, строительство жилья и т. д. – 
требует отдельного углубления. Театральная деятельность 
имеет образовательную и социализирующую функцию 
[3, 4]. Также благодаря этой деятельности наша рабо-
та стала заметной и удалось получить софинансиро-
вание от благотворительных фондов, что стало хоро-
шей поддержкой как для семей, так и для коллектива. 

Какие социальные проблемы на селе можно выде-
лить [5]?

1. Отсутствие культурного-досуговых учреждений 
в селе. Отсутствие культурной инфраструктуры.

2. Отсутствие организации совместного досуга и 
отдыха детей.

3. Отсутствие институционализированных практик 
культурного потребления.

4. Безработица. Сложности с поиском оплачивае-
мого труда.

5. Отсутствие перспектив развития жителей села. 
Недостаточная вера в свою территорию.

6. Низкий уровень качества жизни. Бедность.
7. Разобщенность жителей села. Отсутствие диало-

га между различными  группами сельских жителей.
8. Разрыв поколений, недостаток преемственности 

поколений.
9. Цифровизация/виртуализация повседневной 

жизни.

И������ ��������� ������. И�����

П
од понятием «народный театр» мы понимаем 
театр непрофессиональный, театр, в котором уча-
ствуют люди, совершенно далекие от специаль-
ности «актер», а иногда целые семьи¹. Форма на-

родного/семейного театра сложилась в России давно, 
еще в XVII веке были популярны домашние театраль-
ные постановки. Приобщать страну к театральной 
культуре начал царь Алексей Михайлович. Из поездки 
по Малой Руси он привез в Москву Симеона Полоцкого, 
который, кроме того, что был духовным писателем и бо-
гословом, поэтом и драматургом, переводчиком и при-
дворным астрологом, но еще и являлся устроителем 

¹ Народные театры : Взгляд со стороны. Сами о себе : сборник / 
сост. Е. Д. Уварова. М. : Искусство, 1981; Науменко В. Н. Школа 
семейного театра : методика. М. : Гуашь, 2014. 

Рис. 1. Выступление детского коллектива ЭКА театра «Ан-
тоновка» со спектаклем «Слон живописец» на празднике 
Сабантуй в Камско-Устьинском районе, 2020 г.
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домашних театральных постановок. С его помощью 
знатные бояре давали в своих домах целые театраль-
ные представления. В конце XIX – начале XX веков мы 
наблюдаем настоящий всплеск интереса к домашнему 
театру, в 1985-1904 годах даже издавалось приложе-
ние к журналу «Родина» – «Домашний театр», в кото-
ром печатались пьесы, рассказы и режиссерские ком-
ментарии. В советское время форма народного театра 
была очень популярна, в 80-х годах по всей стране 
было более трех тысяч народных театров [6, 7, 8]. 
Можно сказать, что если театральным искусством на-
чинать заниматься с раннего детства, в семье, то это ув-
лечение может сопровождать человека по жизни [9]. 
Театральные кружки часто появляются в школах, вузах 
и училищах [10], описано, как любительские театры 
развивают территорию малых городов [11]. А также 
человек, обладающий навыками, полученными в теа-
тральной студии, может участвовать в любом виде 
художественной самодеятельности. И если в XVII веке 
театр был для высших сословий общества, был увле-
чением художников, поэтов, деятелей культуры, то 
после революции театральное искусство уходит из 
дома в массы, становится народным увлечением. На 
заводах и фабриках появляются драмкружки, высту-
пления часто носят политический характер, постанов-
ки на тему советских писателей.

Изначально я, человек, далекий от театра, учился 
на факультете социологии Санкт-Петербургского уни-
верситета, у моей супруги строительное образование. 
Мы начали изучать искусство режиссуры по книгам 
Константина Станиславского, Михаила Чехова. Театр 
для нас - это мечта, событие в жизни, поход в театр 
всегда – ожидание чуда. Сцена – загадка. Все, что мы 
узнаем о театре, приходит из жизни, из общения с ак-
терами и режиссерами, с детьми и родителями, друг 
с другом. Но мы влюблены в театр, и нам хочется в меру 
наших возможностей развивать это искусство в наших 
детях, делиться с окружающими. Мы можем погово-
рить о нашем театральном кружке – самодеятельном 
театре, который перерос со временем в семейный те-
атр, где на одну сцену смогли выйти актеры из разных 
поколений одной семьи. Сейчас мы можем также на-
звать это народный театр [в литературе есть разночте-

ния в терминах «народный», «любительский», «театр 
масс» и пр., см. 12], в котором мы растем как коллек-
тив и можем делиться через сцену своими идеями 
и взглядами на жизнь. 

Х��������� �������

М
ы приехали в деревню в 2012 году. В тот момент 
тут проживало несколько молодых семей с деть-
ми до 3 лет. Мы переехали из Санкт-Петербурга, 
взяв своего маленького сына. Среди живущих 

на тот момент в деревне был актер Алексей Светлов, 
постановщик спектаклей театра «Дерево» Антона Ада-
синского². Он был знаком с профессией и с радостью 
делился своим опытом, мастерством. С ним начались 
первые занятия по пластике, по сцендвижению, по 
парной акробатике. Алексей стал нашим режиссером, 
помогающим приводить спектакли в надлежащую, 
выразительную форму. Мы стали проводить детские 
праздники, ставить небольшие семейные спектакли 
на Новый год, Масленицу. Наши спектакли рождались 
на полянке, в тот момент возможности использовать 
клубную сцену не было, и все, что мы творили, проис-
ходило дома, в семье, на улице, на природе. Парал-
лельно наши дети ходили в домашний детский сад, где 
мы начали заниматься с ними речью, выразительным 
чтением, подвижными играми и различными физически-
ми активностями, которые требовались для развития 
детей. Росли наши дети, и рос наш театр. К первой на-
стоящей театральной постановке мы пришли в 2016 году. 
Первый «серьезный» драматический спектакль, кото-
рый мы поставили (если не считать бесчисленного мно-
жества маленьких этюдов, где мы использовали раз-
личные выразительные средства, такие как: бумажный 
спектакль, теневой театр, музыкальный театр, капуст-
ник и. т. д., об этом можно рассказать отдельно), был 
«Конек-горбунок» по произведению Н. Ершова. Задум-
ка была делать театр, развивающий определенные воз-
растные наклонности ребенка, театр терапевтический. 

В тот момент возраст наших главных актеров был 
7-8 лет, время, когда в детском развитии психологи-
чески проживаются сказки. Форма театра дает возмож-
ность в работе с детьми через раскрытие сказочных 
героев и различных качеств этих героев проиграть 
ситуации и трудности развития личности каждого ре-
бенка. Очень важным этапом в семейном театре явля-
ется выступление, возможность показать спектакль 
не только перед родителями и друзьями, но и на раз-
ных площадках. Наш первый опыт выступления на 
новой сцене случился в 2016 году на острове-граде 
Свияжск, где мы смогли показать своего «Конька» на 
уличной сцене в музейном дворике, когда прохожие 
останавливались на минутку из любопытства, чтобы 
уже досмотреть спектакль до конца. Это был наш де-
бют, который показал нам, что у этого начинания мо-
жет быть будущее. Так, в течение трех лет мы разви-
вали свои театральные навыки и занимались с детьми 
исключительно на большом личном энтузиазме. Росло 

² Театр DEREVO: страница в социальных сетях «ВКонтакте». 
Режим доступа: https://vk.com/derevo_teatr Рис. 2. Деревня "Антоновка" вид с Волги
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наше семейное театральное объединение, и на боль-
шие праздники зрители наших домашних семейных 
спектаклей порой не помещались в гостиной комнате 
принимающего дома. Мы поняли, что «подросли» и го-
товы не только делиться творчеством с большим коли-
чеством людей, но и содействовать созидательным 
изменениям в селе.

В 2019 году нам посчастливилось принять участие 
в конкурсе на грант фонда Тимченко «Культурная мо-
заика», где мы смогли получить софинансирование 
для развития театральной деятельности.

У нас сложилось два коллектива – взрослый и дет-
ский. Родители и дети, где-то совместно, где-то по-
рознь создавали спектакли, которые мы показали на 
разных площадках и фестивалях. За несколько лет мы 
приняли участие в ряде фестивалей: в грандиозном 
фестивале уличных театров в Альметьевске «Легкие 
крылья», в фестивале Семейных театров «Сказка при-
ходит в твой дом» в Москве и др. Поездки на эти ме-
роприяти стали для нас ежегодными. Мы нашли и 
разработали художественную форму, в которой гар-
монично можем участвовать в уличном клоунском 
шествии, быть уличным театром, а также выступать в 
ДК с красивыми декорациями и костюмами в детском 
новогоднем спектакле «Рождественский Ангел». Ос-
новой нашего творчества стали доброта и юмор. В сво-
их постановках мы стараемся нести зрителю идею, что 
трудности можно преодолевать не через страдание 
и драму, но через юмор и умение посмеяться над собой. 
Но это не значит, что мы отдали себя легкому жанру. 
Мы попробовали себя в разных направлениях – пан-
томима, гротеск, драматический театр. Стараемся раз-
виваться вместе в разном материале, но наш почерк - 
это «доброта и юмор», который мы используем как 
свою визитную карточку.

Р������ ���������� ������� 
����� ����������� ������������

В 
татарской деревне театр не такое уж и редкое 
явление. В Татарстане можно встретить народ-
ные театры достаточно часто, много татарских 
деревень имеют свою театральную студию, где 

ежегодно ставятся спектакли [13]. Можно познако-
миться с творчеством современного народного театра 
на фестивале «Идель Йорт», который проводится еже-
годно в Татарстане. Театр – это форма художественной 
выразительности, обогащающая душу человека, даю-
щая возможность проявиться талантам и навыкам 
каждого, кто участвует в постановке. Через занятия 
театральным искусством могут, конечно, решаться 
сложные социальные задачи. Театр в сельской мест-
ности может стать клеем и разрядкой там, где склады-
ваются отношения отчужденности. Иногда люди, жи-
вущие бок о бок, не могут общаться по тем или иным 
причинам, особенно в деревенской местности, где 
«все у всех на виду». Театральная деятельность позво-
ляет создать среду, в которой могут взаимодейство-
вать люди разного возраста и разных профессий, со-
циальных статусов и интересов. В процессе работы 

формируется сообщество людей, которые так или ина-
че связаны с деятельностью театра. Кто-то помогает 
с декорациями, костюмами. Кто-то берется за работу 
осветителя или звуковика, осваиваются новые про-
фессии. Родители поддерживают детей в их творче-
стве. В театре сплачивается семья. В сельской местно-
сти для молодежи как десять лет назад, так и сейчас 
актуален вопрос использования свободного времени. 
И в то время, когда родители заняты, ребенок предо-
ставлен самому себе. Занятие театром наполняет досуг 
творчеством и знакомит ребенка с литературой и ис-
кусством. Дает возможность прожить сови новые каче-
ства, открывает характер, развивает личность. Здесь 
можно упомянуть о теории «серьезного досуга» [14]. 
Увлечение театром, а также волонтёрством в этой 
сфере, как серьезный досуг (не случайный), дает мно-
гочисленные возможности в комплексе. Позволяет 
получить разнообразный опыт, который впоследствии 
может быть коммерциализирован и приносить участ-
нику доход. Качества, отличающие серьезный досуг: 
преодоление трудностей и страхов, приложение се-
рьёзных усилий для достижения результата, участие 
в жизни, самореализация, возрождение или обновле-
ние личности, самовознаграждение. Также участники 
серьёзного досуга имеют тенденцию четко идентифи-
цировать себя с выбранными ими занятиями. Порой 
театральные репетиции идут очень интенсивно, осо-
бенно в период подготовки спектакля к показу на фе-
стивале или премьере. И в студии актеры выкладыва-
ются «по полной», напрягают все силы, чтобы создать 
постановку. Такая работа формирует твердое намере-
ние в достижении общего результата, где от каждого 
зависит целое. Особенно важна для детей возмож-
ность показать творчество на разных площадках, 
в разных городах. Гастроли – это время, когда дети 
знакомятся с окружающим миром, но не как туристы, 
они приезжают как актеры. В этом статусе они входят 
в новое пространство, знакомятся с коллегами, делятся 
опытом. Очень интересно наблюдать, как из года в год 
растут молодые актеры. Они приходят в театр неопыт-
ными и в течение времени приобретают новые навыки, 
работая над разными постановками, развивают личные 

Рис. 3. ЭКА театр «Антоновка». Спектакль " Найденные 
крылья", выступление на фестивале Двор UnityFest в Каза-
ни 2019 г.
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качества, работают над собой. Можно увидеть, как 
проявляются склонности ребят, происходит оперение. 
Три года подряд (с 2021 по 2023 гг.) нашему детскому 
коллективу посчастливилось выезжать в Москву на 
фестиваль семейных театров и в его программе посе-
щать Театральное училище им. Щукина. Ребятам уда-
лось побывать на занятиях с преподавателями учили-
ща, почувствовать атмосферу настоящего театра. Это 
имело сильнейший эффект в развитии актерского 
ощущения, осознания себя как театрального коллек-
тива. Возможно, даже позволило некоторым ребятам 
определиться в выборе дальнейшей профессии.

Ц���� ���������������� ��������: 
��������, ������������, ��������� ���������

Н
аша театральная студия стала развиваться как 
социальный проект. Благодаря поддержке про-
екта «Культурная Мозаика» фонда Тимченко³ мы 
повысили свою компетентность в социальном 

проектировании и создали «Центр социокультурного 
развития». Мы зарегистрировали свое НКО, которое 
позволило участвовать в различных грантовых конкур-
сах. За несколько лет мы получили поддержку «Фонда 
президентских грантов», «Фонда Татнефть» и «Росмо-
лодежь». В нашей деревне стали появляться новые 
инициативы: столярная мастерская «Лесница», гончар-
ная мастерская, ремесленная арт-студия, конюшня и центр 
верховой езды. Благодаря удачному театральному 
стартапу другие семьи поверили в свои силы и начали 
развивать свои собственные ремесленные направле-
ния. За 3 года в селе было организовано 3 НКО.

Со временем наша семья и другие семьи, живущие 
в селе, выросли и стали многодетными. Появилась 
большая потребность проводить занятия дополнитель-
ного образования в разных сферах. Расширилась гео-
графия нашей социальной деятельности в районе. 
В рамках школы соцпроектирования мы стали прово-
дить консультации по написанию грантов для работ-
ников культуры и активных инициативных жителей 
Камско-Устьинского района. Коллектив вырос, стало 
больше семей, увлеченных театральным искусством. 
Взрослый коллектив насчитывает 15 человек, детский 
коллектив вырос с 5 до 13 детей разного возраста 
(с 6 до 16 лет), задействованных в постановках и за-
нятиях театральной студии (с 2019 по 2023 гг.). В по-
становках театра также принимают участие приглашен-

ные друзья, актеры из других коллективов. Культурная 
поддержка и представление района на конкурсах, 
фестивалях, форумах стало хорошей отправной точкой 
для выстраивания диалога с администрацией района, 
интеграции в сообщество. Мы стали постоянными 
участниками праздников и фестивалей, ярмарок и гу-
ляний, проводимых в нашем районе. Смогли пригласить 
районную администрацию в партнерство и разделить 
с ними грантовую финансовую поддержку. На протя-
жении двух лет (2021-2022 гг.) мы регулярно прово-
дили встречи в районной библиотеке, на которых об-
учали всех желающих написанию социальных проек-
тов. А в 2022 году провели конкурс «Малая культурная 
мозаика», в котором участвовали 12 проектов из на-
шего района, 7 из которых получили финансовую 
поддержку. При помощи этих малых проектов получи-
лось поддержать инициативные команды в написании 
более серьезных проектов. Два проекта получили 
дальнейшее продвижение и финансирование (проект 
цирковой студии «Вертушка», проект «Раздельного 
сбора мусора»).

Э�������� ������� 

Т
еатр не является коммерческим проектом, но бла-
годаря нашей социальной деятельности нас стали 
поддерживать спонсоры. Поездки на фестивали 
частично оплачиваются за счет организаторов. 

Благодаря тому, что мы вошли в профессиональное 
театральное сообщество (Российский союз уличных 
театров), мы получили новый уровень профессиональ-
ной поддержки. Однако основой экономической устой-
чивости проекта в первую очередь можно считать лич-
ный вклад каждой семьи. С момента, когда мы получили 
финансовую поддержку от фондов, нам удалось со-
здать материально-техническую базу проекта: театраль-
ный реквизит, костюмы, оборудование, сцену для вы-
ступлений и др. Также около 15% из каждого гранта 
можно было использовать для оплаты труда штатных 
сотрудников и самозанятых. Общая сумма, полученная 
за 4 года деятельности, составила 3,9 млн рублей. 
Также отдельно можно учесть волонтерский труд, кото-
рый был вложен членами коллектива и помощниками.

Чтобы лучше представить себе охват деятельности 
нашей организации и коллектива, приводится сводная 
таблица мероприятий за 2022 год. В этот период мы 
участвовали в проекте «Культурная мозаика. Партнер-
ская сеть». Нашей задачей было привлечь в деятельность 
организации партнерскую компанию (НКО или муни-
ципалитет) для совместного проведения мероприятий. 

³ Арт-центр социокультурного развития «Антоновка» // Куль-
турная мозаика малых городов и сел: официальный сайт. Победи-
тели. Режим доступа: https://cultmosaic.ru/winners/antonovka/

Год Гранты Сумма т.р. Название проекта
2019 «Культурная мозаика» Фонд Тимченко

Фонд Президентских грантов
700 000
500 000

«Театр – сердце возрождения деревни» 
Художественно-ремесленная мастерская «АртАнтоновка» 

2020 Фонд Татнефть 500 000 Столярная мастерская «Лестница»
2021 «Культурная мозаика» Фонд Тимченко 700 000 «Театр – сердце возрождения деревни» 
2022 «Культурная мозаика» Фонд Тимченко 450 000 Центр социокультурного развития «Антоновка»
2023 Росмолодежь

Фонд Тимченко
500 000
500 000

Цирковая студия «Вертушка»
Центр социокультурного развития «Антоновка»

Таблица 1 — Грантовая поддержка любительского театра и Центра социокультурного развития в селе Антоновка
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Нашим партнером стал МБУ ЦКДОН – административ-
ная организация, управляющая всеми ДК в районе. 
Мы смогли объединить нашу деятельность и провести 
ряд мероприятий совместно.

З���������

Т
еатр в селе Антоновка – феномен, возможно, ис-
ключительный, не рядовой. Можно сказать, что 
он родился как семейный театр, вырос до народ-
ного, приобрел черты профессионального театра. 

Вокруг театра создалась среда - воспитательная, тера-
певтическая, формирующая личность. Как для детей, 
так и для взрослых. У взрослых появилась возможность 
повысить свои компетенции, освоить новые профес-
сии: сценарист, режиссер, костюмер, осветитель, зву-
корежиссер, оператор и др. Театр, как понятная для 
окружающих социальная деятельность, дал возмож-
ность мягкого вхождения группы «приезжих пересе-
ленцев» в сложившуюся деятельность местных инсти-
тутов. Одной из важных функций и качеств театра 
можно назвать семьеобразующее свойство. Вокруг 
творческой деятельности театра стали рождаться но-
вые семьи. Рождаться «театральные» дети. Появилась 
возможность получать финансовую поддержку на раз-
витие театра и на другие формы ремесленной деятель-
ности (столярная мастерская, ремесленная мастерская, 

цирковая студия, гончарная мастерская). Театральная 
студия дала возможность жителям деревни обучаться 
у профессионалов театрального дела, появилась воз-
можность участвовать в фестивалях и форумах. Бла-
годаря развитию театральной студии повысилось ка-
чество жизни: появилась возможность дополнитель-
ного образования для детей и взрослых, участия в фо-
румах и фестивалях.

За 11 лет разрозненные инициативы в селе консо-
лидировались. Как результат работы Центра социо-
культурного развития в селе появились 3 НКО, столяр-
ная мастерская, художественно-ремесленная мастер-
ская, цирковая студия «Вертушка». Проблемы, с кото-
рыми мы столкнулись 11 лет назад, отличаются от тех 
проблем, которые стоят перед нами сейчас, хотя ос-
новной вектор проблематики сохранился. В результате 
работы совместно с администрацией района удалось 
согласовать строительство ДК в с. Антоновка, хотя по 
числу жителей мы не попадали в эту квоту. Сейчас идет 
согласование места в деревне для строительства. 
Очень ярко проявляются разногласия с «местным» 
населением, часть которого не видит смысла в строи-
тельстве клуба и пытается сдвинуть его на перифе-
рию. Поиск диалога остается важнейшей задачей со-
общества. Очень сильно актуализировалась проблема 
ухода детей в виртуальный мир, бесконтрольного ис-
пользования детьми гаджетов. Занятие в театральной 
студии в некоторой мере помогает решать эту пробле-
му, хотя и не полностью, но возвращение детей из мира 
игр и соцсетей в мир живого общения – это важнейшая 
задача театра. Относительно вопросов улучшения за-

Год Фестивали
2020 Arts biler forum лагерь «Сэлет»

Фестиваль семейных театров «Сказка приходит в 
твой дом» г. Москва

2021 Arts biler forum лагерь «Сэлет»
Всероссийский Фестиваль Уличных Театров «Лег-
кие крылья» г. Альметьевск
Фестиваль семейных театров «Сказка приходит в 
твой дом» г. Москва
Фестиваль искусств и творческих коллабораций 
Двор Unity Fest

2022 Всероссийский Фестиваль Уличных Театров «Лег-
кие крылья»  г. Альметьевск
Фестиваль семейных театров «Сказка приходит в 
твой дом» г. Москва
Фестиваль уличного искусства «У»  г. Ульяновск

Таблица 2 — Основные события в сфере культуры, участие 
в которых принимал любительский театр села Антоновка, 

2020-2022 гг.
Мероприятия, проводимые коллективом Кол-во 

человек
Показан спектакль «Мена» 200
Проведен праздник «Масленица» с. Антонов-
ка 6.03.2022

45

Мастер класс с экспертом социального теа-
тра В. Н. Науменко, с. Антоновка тема: «До-
машний театр. С чего начинать». Актерский 
мастер класс

25
1600 он-

лайн-про-
смотров

Проведена встреча делегации Культурной Мо-
заики 17.04.2022 с. Антоновка

80

Концерт к празднику посадки леса, с. Анто-
новка

не менее 
100

Мастер-класс с приглашенным экспертом по со-
циокультурному проектированию О. Грачевой

31

Защита социально-значимых проектов в рам-
ках конкурса "Малая культурная мозаика"

30

Выступление ЭКА театра «Антоновка» на 
фестивале «Легкие крылья», г. Альметьевск

400

Музейно-фольклорный праздник «Яблочный 
Спас», работа с мастерскими на празднике, 
показ спектакля-шествия "Время ангелов", 
с. Красновидово

3500, по-
сетители 
мастер-
ских 150

Представление проекта перед делегацией сту-
дентов-антропологов института г. Казани, 
с. Красновидово

30

Выступление на фестивале семейных театров 
г. Москва с новым спектаклем «Мысли о…»

470

Таблица 4 — Мероприятия Центра социокультурного раз-
вития села Антоновка, совместно с партнерами, 2022 год

Год Награды
Фестиваль семейных любительских театров

г. Москва
2020 Диплом 1 степени

Лучший спектакль о другом этносе спектакль 
«Подвиги Геракла»

2021 Лучший  музыкальный спектакль. Лучшее музы-
кальное оформление «Слон живописец»

2022 Лучший комедийный спектакль «Мысли о…»
Республиканский Конкурс видеороликов

«Ребенок в мире прав»
2019 1 место
2020 Приз зрительстких симпатий
2021 Гран при 

Таблица 3 — Награды/номинации
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нятости населения можно сказать, что после появле-
ния возможности регистрировать самозанятость (НПД) 
в республике в 2019 году, получилось официально 
трудоустроить жителей села и оплачивать некоторые 
виды деятельности. Количество самозанятых в коллек-
тиве - 7 человек. Также появилось два постоянных 
рабочих места: режиссер театра и директор НКО. Бла-
годаря деятельности НКО удалось получить поддерж-
ку для многодетных семей в период пандемии. Фондом 
Тимченко были выделены средства на покупку продо-

вольственных пакетов для населения. Также была ока-
зана поддержка погорельцам в селе.

В заключение хочу отметить, что проект, благодаря 
поддержке не только финансовой, но и образователь-
ной, информационной, позволил коллективу значи-
тельно повысить свои компетенции и поверить в свои 
силы. Позволил расширить географию, выйти за пре-
делы театральной деятельности и попробовать себя 
в разных ремеслах, проведении мастер-классов, а так-
же социальной работе.
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Based on the example of the project "Theater is the heart of the revival of 
the village", implemented in the village of Antonovka, in Tatarstan, the dy-
namics of the creation of the Center for the socio-cultural development of the 
village is described. The beginning of the project is downshifting by moving 
the capital's residents to the countryside, conflict with the local population, 
the search for a humanitarian way to solve the problems of families and the 
village as a whole. So the theater group was created. The main social problems 
in rural areas are the lack of cultural and leisure institutions, in general, 
cultural infrastructure, the experience of joint productive leisure of children, 
as well as institutionalized practices of cultural consumption, unemployment, 
poverty, low level of solidarity, generation gap, virtualization of everyday life.

The purpose of the article is to characterize the socio-cultural changes in 
the village through the creation and development of an amateur theater. The 
article uses the case study method. Materials - documentary sources, chrono-
logical analysis, analysis of the effectiveness of fundraising, autoethnogra-
phy.

Problems of interaction with the local population, administration, within 
the team were solved. Since 2012, the initiative project has evolved from 
individual classes in stage movement to a theatrical production for school-
children, from children's theater to adult theater, from family and school 
performances to participation in festivals, performances at the cultural center. The creation of non-commercial 
organisation made it possible to participate in the competition for grants, and the level of competence in social design 
was raised. The result was the creation of the Center for Socio-Cultural Development. Today, there are 3 non-commercial 
organisations in the village, initiatives have been implemented to create a carpentry and pottery workshop, a craft 
art studio, a stable and a horse riding center. The Center for Socio-Cultural Design in the village of Antonovka performs 
resource functions.

The economy of a non-commercial project consists of three sources: grant funds, personal contribution of the 
families participating in the project, and volunteer work. For 4 years, the amount of funds raised in the Center for 
Socio-Cultural Development of the Village amounted to about 3.9 million rubles.

Participation in an amateur theater has all the signs of serious leisure: overcoming fears and difficulties, making 
efforts for a result, self-realization, etc.

The result of the project was the formation of a creative environment - educational, shaping the personality of 
adults and children. The project had a positive impact on all spheres of life in the village - employment, productive 
leisure, the image of the territory, the creation of conditions for adaptation, the creation of families, etc. The amateur 
theater became a source of community formation.
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Трудно не заметить, как вырос интерес молодежи к танцевальному искус-
ству благодаря телепередачам, интернет-платформам, видеоклипам миро-
вых и отечественных звезд, в которых широко и ярко представлена совре-
менная хореография. В то же время даже самые талантливые танцоры и кол-
лективы, для которых хореография хобби, недостаточно известны и попу-
лярны, так как не владеют инструментами продвижения на конкурентном 
рынке. Профессионалам сегодня известно множество способов продвиже-
ния, в том числе благодаря цифровым технологиям, но одним из самых 
популярных, массовых, эффективных инструментов продвижения любитель-
ских коллективов являются различного рода фестивали.

Фестиваль не новый, но хорошо зарекомендовавший себя инструмент 
событийного маркетинга, с помощью которого можно эффективно продви-
гать творческие коллективы, их программы, руководителей, участников. Если 
в организации фестивалей у инициаторов накоплен большой опыт и суще-
ствует уже много традиций, то использование фестиваля как способа продви-
жения участвующих в нем танцевальных коллективов и их программ пока 
еще новый, не совсем освоенный опыт управленческой деятельности. Дело 
в том, что чаще всего такие локальные фестивали в небольших городах орга-
низуют энтузиасты – руководители этих же коллективов, которые могут быть 
замечательными профессионалами в хореографии и педагогике, но не облада-
ют управленческими, проектными, маркетинговыми знаниями и опытом, необ-
ходимыми для решения новых задач. Проблема в малых городах также в том, 
что такие организаторы не только пока еще не научились продвигать свои 
коллективы, но и сами фестивали, о которых коллеги знают меньше, чем о про-
водимых больших фестивалях всероссийского и межрегионального уровня.

Статья посвящена увеличению интереса молодежи к танцевальному творчеству, которое необходимо продвигать 
с целью роста профессионального мастерства, известности, обмена опытом, создания партнерских проектов. 
Такой формой продвижения танцевальных коллективов являются фестивали, которые эффективно решают эти за-
дачи в рыночных конкурентных условиях.
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В 
последние годы наблюдается рост интереса мо-
лодежи к танцевальной культуре. В стране откры-
вается все больше различных танцевальных сту-
дий и школ, по всему миру широкое распростра-

нение получают новые направления танцевального 
искусства. Это обусловлено тем, что современное по-
коление проявляет своё желание действовать самосто-
ятельно, принимать решения или делать какой-либо 
выбор, самореализовываться и осваивать что-то новое. 
Другими словами, оно стремится проявить себя, свое 
«я» через творчество.

А. Маслоу рассматривает самореализацию как не-
прерывную реализацию потенциальных возможно-
стей, способностей и талантов личности [1]. Творче-
ское развитие личности – это динамический процесс 
самовыражения и самореализации в разных видах 
художественно-творческой деятельности [2, с. 38]. 
Для молодого поколения особенно характерно осоз-
нание своей индивидуальности и, как правило, ее при-
общение к общечеловеческим ценностям через выра-
жение своей самобытности. Одним из действенных 
способов для подростков в проявлении себя служит 
танцевальное искусство. Танец – вид искусства, кото-
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рый помогает человеку познать себя, обрести гармо-
нию и получить заряд энергии и здоровья. Многими 
учеными мира доказано, что танец благотворно влияет 
на психическое и физическое самочувствие человека 
[3, с. 345].

Благодаря танцевальному искусству подростки 
социализируются, то есть имеют возможность само-
выразиться, и в то же время получают возможность 
самоутвердиться в коллективе сверстников.

М�������� � ������

В 
последнее время много внимания в научных 
публикациях уделяется созданию социально-
культурных условий для успешной деятельности 
подростковых танцевальных коллективов. К та-

ким условиям относятся особенности активного досу-
га как фактора включенности молодежи в социокуль-
турную деятельность, позитивных и негативных тен-
денций досуговой деятельности молодежи [4], твор-
ческой самореализации подростков-танцоров, предпо-
лагающей идентификацию себя с другими, открытость 
опыту и его принятию [5]. Больше внимания стало 
уделяться методическим и организационным условиям 
танцевальной деятельности: основным функциям и 
особенностям методики управления хореографиче-
ским коллективом [6], разработке авторских рабочих 
программ, материально-техническому оснащению, 
передаче опыта профессиональными артистами, уча-
стию в фестивалях и конкурсах [7], организации все-
российских фестивалей для сохранения традиций на-
родов страны [8]. Но практически не уделяется внима-
ние возможностям фестивалей как инструменту про-
движения таких коллективов.

В связи с интересом и желанием молодежи занять-
ся современной хореографией появляется все больше 
публикаций, утверждающих, что современный танец – 
это органическая часть современного искусства, на-
целенного на поддержку гибкого, инновационного, 
чутко реагирующего на вызовы и болевые точки совре-
менности сознания [9]. Авторы рассматривают совре-
менное хореографическое искусство в контексте куль-
турной жизни столичного города (например, Санкт-
Петербурга), в котором культурные события и услуги 
являются частью рынка с развитой инфраструктурой 
продвижения [10], уделяют внимание изучению выбо-
ра стилей танцев, цели и частоте посещения трениро-
вок и соревнований, желанию связать будущую про-
фессию с танцами [11].

Стало появляться больше статей про эффектив-
ность проведения хореографических фестивалей, 
их роли в пропаганде данного вида искусства, сохра-
нению и развитию культурных традиций населения 
[12]. Фестивальную деятельность можно рассматри-
вать как ресурс въездного туризма в виде событийного 
маркетинга в дополнение к другим ресурсам культур-
ной инфраструктуры дестинации и как центр межкуль-
турных коммуникаций [13].

Появляются публикации, посвященные продвиже-
нию самодеятельных танцевальных коллективов в го-

роде-миллионнике, в котором развита фестивальная 
инфраструктура и горизонтальные связи между кол-
лективами, поэтому продвигать свои коллективы и про-
граммы гораздо легче, чем в небольшом городе [14].

Но вопросы продвижения любительских коллекти-
вов в провинциальных городах, где культурные собы-
тия и праздники являются не регулярным явлением, 
не только про культуру и искусство, но и про социали-
зацию подростков, заряженных творчеством, в пред-
дверии большого жизненного пути, пока не получили 
должного внимания в научной литературе.

В публикации будут использованы термины, при-
меняющиеся в сфере танцевального искусства и мар-
кетинговой деятельности, – фестиваль, танцевальный 
коллектив, хореографическое искусство, маркетинг, про-
движение, позиционирование, событийный марке-
тинг, а также научные методы исследования, такие как 
обобщение, дедукция, наблюдение, сравнение, опрос.

К���� ��� ������ ������������ ���������

Т
енденцию увлеченности молодежи танцами под-
крепляют современные тренды проведения их до-
суга, отраженные в цифровом пространстве: под-
ростки создают небольшие видеоролики с танцами 

для последующего их размещения в социальных сетях. 
Современные технические возможности сделали танец 
популярным, а потому огромное количество молодежи 
стремится овладеть этим видом искусства. Также из-за 
большого количества появившихся шоу и фильмов, 
акцент в которых идет на танец и пластику, музыкаль-
ных клипов известных звезд, выступлений кумиров 
с песнями в сочетании с хореографией, что привлека-
ет молодое поколение своей эффектностью и красо-
той, вызывает желание быть похожим на кумира и на-
учиться так же двигаться. Помимо этого, люди склон-
ны ассоциировать танец с привлекательным образом 
жизни, поскольку все рекламные ролики с танцеваль-
ными элементами показывают красивую картинку и вы-
зывают радостные эмоции.

Динамика увеличения интереса к танцевальному 
творчеству наблюдается уже не один год. В 2020 году 
на портале Дети.Mail.ru прошло исследование, в кото-
ром приняли участие 8 300 российских родителей. Ис-

Рис. 1. Танцевальный коллектив «Плетень», хореографи-
ческая постановка «Балалаечка»
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следователи пытались разобраться, какие занятия пред-
почитают современные дети. Опрос показал, что чаще 
всего родители отправляют детей заниматься спортом 
(78%), чуть реже – творчеством и образованием (46%). 
Самые популярные занятия – плавание и танцы¹.

В опросе, который прошел в 2021 году, на базе сер-
виса по поиску работы SuperJob участвовали 1 600 ро-
дителей детей различных возрастов из всех округов Рос-
сии. Результаты опроса показали, что родители дошколь-
ников чаще всего записывают детей на танцы (так от-
ветили 27% родителей), плавание (22%) и курсы под-
готовки к школе (17%). Кроме того, популярны раз-
личные единоборства (16%), гимнастика и рисование 
(по 11%). В возрасте от 7 до 12 лет танцевальный кру-
жок занимает второе место (16%). На первое место 
выходит плавание и единоборства (по 19 %), второе – 
иностранные языки, танцы, рисование (по 16 %) и по-
следнее – музыка (13 %). У подростков от 13 до 17 лет 
в приоритете оказались иностранные языки – в такие 
кружки ходят дети у 13% опрошенных родителей. Так-
же у 12% ответивших ребенок занимается единобор-
ствами и танцами, у 11% – плаванием, у 10% – футбо-
лом или музыкой. Меньше десяти процентов набрали 
такие занятия вне школы, как рисование, волейбол, 
театральная студия, тренировки по шахматам, баскет-
болу, а также математика и программирование².

В рамках проекта «Мониторинг экономики образо-
вания» Научно-исследовательский университет Высшей 
школы экономики в 2022 году провел онлайн-опрос 
среди 14 337 родителей школьников с первого по один-
надцатый класс из разных регионов России. При вы-
боре кружков самыми популярными оказались спор-
тивные секции (52%), на втором месте – танцевальное 
искусство (41%), в то время как 7% респондентов пред-
почитают другие виды кружковой деятельности³.

Если рассматривать возрастной диапазон посеща-
ющих танцевальные кружки, то необходимо выделить 
исследование, проходившее на базе Казанского госу-
дарственного института культуры. В ходе опроса было 
выявлено, что танцами увлекаются и занимаются люди 
разных возрастных категорий. Всё же большую часть 
составляют респонденты младше 18 лет – 63,6%. 
21,2% составляют респонденты возрастной категории 
18-25 лет, 26 и старше – 15,2% [11, с. 299].

Из полученных данных можно сделать вывод, что 
кружки танцев на протяжении нескольких лет стабиль-
но занимают вторую позицию при выборе организации 
свободного времяпрепровождения. Это показывает 
высокую динамику спроса на деятельность в данной 

области, в то время как другие виды творчества (му-
зыка, рисование) не вызывают такого интереса.

П������� ����������� ���������� 
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Е
жегодно увеличивающийся интерес к танцеваль-
ному искусству привел к перенасыщению рынка 
среди появившихся и уже существующих танце-
вальных кружков, студий и частных школ хорео-

графического творчества. В настоящее время боль-
шинство любительских танцевальных коллективов 
испытывают трудности в организации своей деятель-
ности в новых экономических условиях. В связи с этим 
для многих любительских танцевальных кружков и 
студий, особенно в провинции, остро встает вопрос 
о повышении узнаваемости, имиджа, а также сохра-
нения и увеличения количества участников.

Сегодня любительским танцевальным коллективам 
необходимо сконцентрировать усилия не только на 
хореографической и педагогической деятельности, но 
и на поиске эффективных и доступных маркетинговых 
инструментов, чтобы представить свой коллектив как 
более привлекательный, конкурентоспособный, дина-
мично и интересно развивающийся, что позволит при-
влечь внимание и интерес к сотворчеству у потенци-
альных участников коллективов.

При выборе танцевального коллектива потенциаль-
ные клиенты, как правило, ориентируются на такие 
критерии, как: концепция кружка, опыт работы, тан-
цевальные направления, репутация и популярность. 
Для этого деятельность любительского танцевального 
кружка не может осуществляться без продвижения 
своей организации, поскольку зачастую выбор кол-
лектива проводится при помощи анализа и сравнения 
предлагаемых услуг.

На сегодняшний день существует довольно много 
способов и инструментов для продвижения любитель-
ского танцевального коллектива. В первую очередь, 
это традиционная наружная реклама: всевозможные 
постеры и афиши, листовки, флаеры, брендированная 
сувенирная продукция, мерч и другие. Любые разда-
точные материалы помогают увеличивать узнаваемость 
танцевальной студии, выделять ее на фоне конкурен-
тов. Также выбор танцевального коллектива произво-

³ Роль семьи в образовании ребенка: конструирование образо-
вательного пространства и коммуникация со школой : информаци-
онный бюллетень / К. В. Павленко, Ю. О. Дементьева; Нац. исслед. 
ун-т «Высшая школа экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2022. 52 с. (Мони-
торинг экономики образования; № 5 (22)).

² Ковалева А. Названы самые популярные кружки и секции у 
школьников разных возрастов // ПЕДСОВЕТ (Первый национальный 
психолого- педагогический институт). URL: https://pedsovet.org/
article/nazvany-samye-popularnye-kruzki-i-sekcii-u-skolnikov-
raznyh-vozrastov (дата обращения: 01.03.2023).

¹ Танцы или рисование: в какие кружки ходят российские дети // 
Chips journal. URL: https://chips-journal.ru/news/issledovanie-
pokazalo-cto-rossijskie-roditeli-case-vsego-otdaut-svoih-detej-na-
plavanie-i-risovanie (дата обращения: 28.02.2023).

Рис. 2. Ансамбль танца «Юность», хореографическая по-
становка «Уморилась»
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дится с помощью цифрового маркетинга, к которому 
относятся социальные сети, сайты, блогеры, электрон-
ная почта и другие средства информирования на про-
сторах сети Интернет. Традиционные инструменты про-
движения дополняются современными, более привле-
кательными и таргетированными, и такая активность 
на различных информационных площадках позволяет 
охватывать дифференцированные целевые аудитории, 
потому что в решении присоединиться к коллективу, 
особенно частному, принимают участие не только 
дети, но и старшее поколение.

Когда традиционная реклама становится уже не 
такой эффективной, а на рынке услуг увеличивается 
количество идентичных предложений, руководители 
коллективов все чаще выбирают выступления на мас-
совых мероприятиях, в том числе для привлечения 
внимания, тем самым используя такой эффективный 
инструмент продвижения, как событийный маркетинг. 
Событийный маркетинг является отличным способом 
продвижения и реализации маркетинговой стратегии 
для продвижения танцевального коллектива, причем 
выступления возможны не только на концертных пло-
щадках дворцов и домов культуры, но и в торговых 
центрах, школах, детских садах.

Наиболее эффективным способом продвижения 
любительского танцевального коллектива может слу-
жить участие в таком формате событийного маркетинга, 
как фестиваль, поскольку это очень интересный и мно-
гогранный формат мероприятия, который может объ-
единить большое количество единомышленников, во-
плотить множество идей и решить ряд стратегических 
задач. Одной из задач участия в фестивале является 
реклама и продвижение своего коллектива⁴.

Приоритетной задачей в современной российской 
ситуации также является повышение уровня культур-
ного образования и воспитания подрастающего поко-
ления, их социализация для подготовки к будущей 
профессиональной и личной жизни. В настоящее время 
в России ежегодно проводится более семи тысяч фе-
стивалей хореографического искусства. Так, среди 
фестивалей танцев можно выделить ежегодный меж-
дународный фестиваль хореографического искусства 
«Большие танцы» в городе Сочи. Цель данного проек-
та – выявление и поощрение талантливых детей и под-
ростков в хореографическом искусстве, развитие дет-
ского и юношеского творчества. Данный фестиваль 
проводится ежегодно на протяжении семи лет, что го-
ворит о вовлеченности целевой аудитории в специфи-
ку работы данного проекта из года в год. Международ-
ный фестиваль «Большие танцы» не теряет свою акту-
альность, наоборот, с каждым годом привлекает к уча-
стию все больше детей и подростков, что способствует 
повышению интереса к культуре и хореографическому 
искусству у нового поколения⁵.

Помимо международных фестивалей в России про-
водятся также фестивали всероссийского уровня. Так, 
всероссийский фестиваль хореографического искус-
ства «DANCE МАНИЯ» ежегодно проходит в разных 
городах России (Санкт-Петербург, Белгород, Старый 
Оскол и других), начиная с 2017 года, и в 2023 году 
готовится шестой фестиваль.

Данный фестиваль доказывает свою востребован-
ность среди целевой аудитории тем, что количество зая-
вок на участие с каждым годом увеличивается. В срав-
нении с 2020 годом число заявок на участие выросло 
на 19,38% (в 2020 году было 6654 заявки, а уже в 2022 го-
ду – 8254)⁶. Это говорит о том, что фестиваль отвечает 
запросам молодой аудитории и привлекает новых увле-
ченных танцем граждан в сферу культуры и искусства.

Беря пример с городов-миллионников, муници-
пальные учреждения культуры малых городов и посел-
ков страны инициируют в своей проектной деятельно-
сти фестивали, что способствует привлечению в куль-
туру и хореографическое искусство новой аудитории. 
В поселке Емельяново Красноярского края уже несколь-
ко лет проводится фестиваль самодеятельных хорео-
графических коллективов «Радуга». Если в 2014 году 
данный фестиваль носил название «районного», то 
в 2017 году, в связи с востребованностью среди жите-
лей района, данный фестиваль перешел на новый уро-
вень и стал носить название «фестиваль-конкурс», 
а уже в 2021 году фестиваль-конкурс расширил мас-
штабы и стал межрайонным. Тем самым произошло 
увеличение охвата аудитории в несколько раз, что 
послужило отличным маркетинговым инструментом 
для продвижения услуг районного Дома культуры по-
селка Емельяново⁷.

Такие фестивали проводятся ежегодно, что гово-
рит о заинтересованности танцевальных коллективов 
в их проведении и личном желании участвовать в 
мероприятиях такого формата.

Принимая участие в фестивалях, любительский 
танцевальный коллектив точно попадает в целевую 
аудиторию, становится узнаваемым и привлекатель-
ным для потенциальных участников коллективов, фор-
мируется лояльность, а также устанавливаются пар-
тнерские отношения между коллективами. На фести-
вале удобно проводить рекламные акции для стиму-
лирования продаж абонементов, таким образом, на 
фестивале вырастает вероятность, что танцевальным 
коллективом заинтересуются те, кому действительно 
нужны предлагаемые услуги. Это значит, инвестиции 
возвращаются быстро и эффективно⁸.

Участие любительских танцевальных коллективов 
в различных фестивалях также дает:

1. Опыт. Чем чаще коллектив выступает, тем боль-
ше он нарабатывает танцевальную технику, благодаря 

⁵ Большие танцы. VII международный фестиваль хореографи-
ческого искусства. Сочи 2022 // danceorg.ru: официальный портал 
Федерации танцев России. URL: https://danceorg.ru/news-posts/
большие-танцы-vii-международный-фести/

⁴ Имидж-все! Фестиваль как способ продвижения бренда // 
Event. URL: https://event.ru/trips/imidzh-vse-festival-kak-sposob-
prodvizheniya-brenda/ (дата обращения: 02.03.2023).

⁶ DANCE МАНИЯ. Всероссийский фестиваль хореографического 
искусства. // Danceorg.ru: официальный портал Федерации танцев 
России. URL: https://danceorg.ru/wp-content/uploads/2022/01/

⁸ Фестиваль как способ продвижения бренда // Proekta.ru. URL: 
https://npoekta.ru/blog/festivalas.html (дата обращения: 02.03.2023).

⁷ Районный фестиваль-конкурс самодеятельных хореографиче-
ских коллективов «Радуга» 2017 г. // Cultura24.ru: официальный сайт 
культуры Красноярского края. URL: https://cultura24.ru/news/9027/

https://npoekta.ru/blog/festivalas.html
https://cultura24.ru/news/9027/
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чему участники коллектива развиваются и растут в тан-
цевальном мастерстве. В этом им оказывают помощь 
приглашенные специалисты и руководители других 
коллективов, как на организованных круглых столах, 
так и при неформальном общении. Также участие 
в фестивалях служит отличным опытом и тренировкой 
перед выступлением на конкурсе, помогая исполни-
телям пройти танцевальную программу на публике.

2. Портфолио. Любительским танцевальным кол-
лективам фестивали дают возможность пополнить на-
градными документами свое портфолио и базу данных. 
К тому же удачная работа на фестивале может открыть 
двери к участию в других проектах.

3. Нетворкинг. Фестивали дают танцевальным кол-
лективам возможность не только заявить о себе, но и за-
вести новые знакомства, полезные при поиске площа-
док, спонсоров, новых клиентов.

4. Погружение в среду. Следить за последними 
хореографическими трендами можно и с помощью со-
циальных сетей, но намного эффективнее обмениваться 
мыслями в режиме реального времени в рамках фести-
валя. К тому же в кругу профессионалов проще осознать 
свои сильные и слабые стороны, а порой и перенять 
некоторые тактики и навыки у других коллективов.

5. Известность. Как правило, в зависимости от 
уровня фестиваля, на него приглашаются журналисты 
из различных СМИ, для которых это инфоповод, с по-
мощью которого можно привлечь внимание к руково-
дителю, участникам коллектива, их программам, что 
является важным инструментом продвижения, причем 
безвозмездным.

6. Социализация. По данным главного портала по 
фестивалям на территории Российской Федерации 
«Allfest», за 2022 год на территории страны было 
проведено 870 фестивалей. На 28 февраля 2023 года 
на данном портале уже зарегистрировано 100 фести-
валей, что является хорошим статистическим показа-
телем в динамике роста и востребованности данного 
формата мероприятий⁹. Только на территории Сверд-

ловской области за 2022 год было проведено 29 фе-
стивалей, что в общей сложности заняло 51 день¹⁰. 
Данное число составляет 42,86% от всех официальных 
выходных и праздничных дней в году (119 дней). Это 
говорит о том, что в обществе данный формат не теря-
ет актуальности, все больше зрителей проводят куль-
турно досуг, а также растет число занимающейся тан-
цевальным искусством молодежи, расширяются их 
профессиональные и человеческие контакты, реали-
зуются творческие способности.

Маркетплейс билетного рынка «Ticketscloud» вы-
яснил, что летом 2022 года россияне потратили только 
на летние фестивали не менее 500 млн. рублей. На кон-
церты электронной музыки потрачено 24,8% от этой 
суммы, 208 млн. рублей из которой пришлись на про-
дажу билетов. На лайфстайл и немузыкальные меро-
приятия у россиян ушли 45 млн руб., на спортивные 
и технические – 28 млн рублей¹¹. Данная динамика 
указывает на спрос мероприятий такого формата и еще 
раз подтверждает эффективность фестивалей в ключе 
маркетингового инструмента.

Главное для любительского танцевального коллек-
тива на фестивале – рассказать о себе максимально кре-
ативно и оригинально. Для достижения этой цели су-
ществует ряд рекомендаций, которые помогают соста-
вить яркое впечатление о деятельности коллектива¹²:

1. Коллектив должен выделяться. Встречают по 
одежке – это особенно касается городских фестивалей, 
где у гостей мало времени, чтобы успеть посмотреть 
все. В таких мероприятиях участвуют десятки коллек-
тивов, которые борются за внимание гостей. Для при-
влечения аудитории к своему коллективу необходимо 
сделать что-то креативное. Например, необычный объ-
ект, рядом с которым все будут хотеть сделать селфи.

2. Игры и активности должны иметь отношение 
к деятельности и услугам коллектива. Участие в фе-
стивале происходит с целью демонстрации своего кол-
лектива, а потому активность должна иметь прямое 
отношение к нему, имитировать сервис и вызывать 
однозначно положительные ассоциации.

3. Использование простых механик. Главная за-
дача – охватить максимальное число людей. Важно 
выбирать простые механики, которые задержат людей 
в зоне выступления коллектива от 3 до 10 минут, ведь 
этого времени вполне достаточно, чтобы донести не-
обходимую информацию о себе.

4. Выбор фестиваля. Участие в фестивалях для 
любительского танцевального коллектива – удоволь-
ствие не бесплатное, поэтому поехать на все из них 
вряд ли получится. Важно понять, какой из фестивалей 
лучше сработает для коллектива для достижения по-

⁹ Фестивали 2022 года – список календарь // Allfest. URL: 
https://allfest.ru/festival-2023 (дата обращения: 02.03.2023).

¹⁰ Календарь событий. Свердловская область. Фестивали 2022 
год. // Маршруты. URL: https://www.marshruty.ru/Meetings/
Meet ingsCalendar.aspx?region=5f1b3afb-86a4-449f-8478-
368b3f153835&year=2022&activityid

¹² Ильяшенко Д. 10 советов брендам, которые хотят привлекать 
клиентов через фестивали // Rb.ru. URL: https://rb.ru/opinion/10-
sovetov/ (дата обращения: 02.03.2023).

¹¹ Россияне потратили более 500 млн руб. на летние фестива-
ли. // Incrussia. URL: https://incrussia.ru/news/letnie-festivali/ 
(дата обращения: 03.03.2023).

Рис. 3. Автор проекта Анастасия Яковлева
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ставленных целей. Как правило, хорошим критерием 
для выбора служит стратегия поездки на один из луч-
ших фестивалей из разных категорий (городской, 
«полевой», музыкальный, образовательный, развле-
кательный и т.д.).

Помимо выбора фестиваля многие коллективы 
сталкиваются с рядом других проблем, которые влия-
ют на возможность участия в них. Одной из таких 
проблем является поиск источников финансирования 
поездки на фестиваль. Решением данного вопроса 
являются фандрайзинговые инструменты, которые 
любительские коллективы не используют пока еще 
в должной мере. Еще одной проблемой является логи-
стика, которая ограничивает возможности коллектива 
для участия в фестивале, поскольку часто остро встает 
вопрос о том, как же добраться коллективу до дальне-
го населенного пункта. Когда возникает проблема 
с маршрутом и ограниченным временем, возможным 
решением является участие в фестивалях на террито-
рии близлежащих городов, но тогда из данного реше-
ния вытекает еще одна проблема – информационная. 
В большинстве случаев коллективы не участвуют в фе-
стивалях ближних городов, так как не владеют инфор-
мацией об их проведении. Поэтому снова встает во-
прос о способах продвижения самого фестиваля, по-
вышения его узнаваемости, чтобы охватить как можно 
большее количество коллективов-участников. Также 
одной из проблем участия в локальных фестивалях 
является неосведомленность руководителей потенци-
альных участников о форме проведения такого рода 
мероприятий. Чаще всего это связано с тем, что орга-
низацией такого рода фестивалей занимаются сами 
руководители и участники танцевальных коллективов. 
Как и в любой сфере культуры, в любительских танце-
вальных коллективах не всегда имеются руководите-
ли, которые умеют совмещать хореографическую, 
педагогическую деятельность, с одной стороны, и вла-
деют проектными и маркетинговыми знаниями, опы-
том для организации и продвижения фестивалей, 
с другой. Поэтому руководитель при продвижении 
своего любительского танцевального коллектива дол-
жен изучать специфику рекламы в проектной деятель-
ности и повышать квалификацию в области маркетин-
га, что поможет решить ряд перечисленных проблем.

В�����

П
роанализировав информацию о проводимых 
фестивалях танцевальных любительских коллек-
тивов, мы обнаружили тенденцию организации 
и проведения таких фестивалей преимуществен-

но в городах-миллионниках с всероссийским масшта-
бом и возможностью онлайн-участия. Оказывая под-
держку в реализации хореографических фестивалей, 
Министерство культуры Российской Федерации и ми-
нистерств культуры регионов, в которых проводится 
фестиваль, подтверждают важность и необходимость 
мероприятий данного формата, а также демонстриру-
ют свое содействие в развитии и популяризации тан-
цевального искусства на территории России.

В то же время акцент на организацию всероссий-
ских фестивалей танцевальных коллективов служит 
своего рода ограничителем для проведения локальных 
фестивалей в небольших городах и поселках, так как 
их танцевальные коллективы стремятся принять уча-
стие в масштабных форумах и не видят смысла в орга-
низации фестивалей в своем муниципалитете, что 
обедняет культурную жизнь небольших городов.

Количество проводимых фестивалей в стране до-
казывает, что данный формат является отличным ин-
струментом для продвижения любительского танцеваль-
ного коллектива. Танцевальное искусство настолько 
универсально и многогранно, что коллективы способ-
ны принять участие в фестивалях абсолютно разных 
направлений, и для руководителя коллектива не со-
ставляет особого труда вписать тематику и жанр фе-
стиваля в свою танцевальную композицию.

Для России событийный маркетинг, к которому 
относятся различного рода культурно-массовые меро-
приятия: праздники, фестивали, шоу, массовые гуля-
ния и т. д., явление не новое, оно имеет свои тради-
ции, привлекательность и вызывает интерес большого 
числа граждан. В то же время фестивали как инстру-
мент продвижения любительских танцевальных кол-
лективов – эффективный, но пока недостаточно при-
меняемый способ продвижения своих коллективов. 
Участвуя в фестивалях разных жанров искусства, тан-
цевальный коллектив может охватить большое коли-
чество потенциальной аудитории. Это приводит к по-
вышению узнаваемости и улучшению репутации кол-
лектива среди разных социальных групп, что и способ-
ствует, в конечном счете, продвижению любительско-
го танцевального коллектива и привлечению не только 
новых участников в студии, но и новых зрителей в кон-
цертные залы. Необходимо стимулировать районные 
власти и руководителей танцевальных коллективов 
к организации локальных фестивалей, искать стейк-
холдеров, благотворителей, спонсоров, помогать ру-
ководителям получать квалификацию проектных ме-
неджеров и маркетологов, чтобы синергировав их 
профессиональные хореографические знания с управ-
ленческими, улучшить позиционирование своих кол-
лективов в конкурентной среде и дать возможность 
увидеть талантливых, увлеченных танцами молодых 
людей как можно большему количеству зрителей.

Рис. 4. Танцевальный коллектив «Калинка», хореографи-
ческая постановка «Матанечка»
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It is almost impossible not to notice how young people's interest in dance 
art has grown due to TV shows, Internet platforms, video clips of world and 
domestic stars, in which modern choreography is widely and vividly presented. 
At the same time, even the most talented dancers and groups, for whom 
choreography is a hobby, are not well known and popular enough, since they 
do not have the tools to promote themselves in a competitive market. Profes-
sionals today know many ways to promote, including through digital technol-
ogies, but one of the most popular, massive, effective tools for promoting 
amateur groups are various kinds of festivals.

The festival is not a new, but a well-established event marketing tool that 
can be used to effectively promote creative teams, their programs, leaders, 
and participants. If the initiators have accumulated a l ot of experience in 
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organizing festivals and there are already many traditions, then the use of the 
festival as a way to promote the dance groups participating in it and their 
programs is still a new, not quite mastered management experience. The fact 
is that most often such local festivals in small towns are organized by enthu-
siasts - the leaders of the same teams, who can be wonderful professionals in 
choreography and pedagogy, but cannot have the management, design, mar-
keting knowledge and experience necessary to solve new problems. The prob-
lem in small towns is also that such organizers not only have not yet learned 
how to promote their teams, but also the festivals themselves, about which 
colleagues know less than about large festivals held at the all-Russian and inter regional level.

The article is devoted to increasing the interest of young people in dance creativity, which must be promoted in 
order to increase professional skills, fame, exchange of experience, and create partnership projects. Such a form of 
promotion of dance groups are festivals that effectively solve these problems in competitive market conditions.

Alikperov, I. M., & Yakovleva A. A.
(2023). The role of festival activi-
ties in the promotion of amateur 
dance groups. Managing culture, 
(2), 49–56.
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Статья адресована руководителям и педагогам детских театральных 
коллективов, учителям образовательной области «Искусство», преподава-
телям вузов и колледжей, которые готовят специалистов для театральной 
работы с детьми, советникам директоров школ по воспитательной работе, 
руководителям фестивалей детского театрального творчества. 

В статье рассматривается вопрос о создании декораций, костюмов, грима 
в спектакле театра, где играют дети. Кто и почему должен создавать проек-
ты, эскизы и сами художественно-материальные объекты: руководитель 
детского театрального коллектива, дети-воспитанники, родители, профес-
сиональные художники? Процесс рассматривается как образовательный, а 
не технический. И все участники процесса рассматриваются как участники 
единого образовательного процесса: не только дети, но и взрослые. 

Создание художественного оформления спектакля рассматривается как 
часть создания особой СО-БЫТИЙНОЙ открытой художественной образо-
вательной среды, которая возможна только при совместно-распределённой 
деятельности детей и взрослых. 

В статье приведена историческая справка о том, как данный вопрос 
рассматривался с начала XX века до наших дней. Особое внимание в исто-
рической части уделяется вопросу о том, какими параметрами и характери-
стиками должно обладать оформление спектаклей, созданное для различных возрастных групп школьников. 

Далее рассказывается о творческой игре, посвящённой этому вопросу, которая была проведена на десятой, 
юбилейной Всероссийской конференции школьной театральной педагогики памяти Леопольда Антоновича 
Сулержицкого в 2022 году. Конференция была организована Лабораторией социокультурных образовательных 
практик НИИ Урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического института и АНО 
«Пролог». Конференция всегда проходит в необычном формате, насыщена творческими практиками и эксперимен-
тами, для которых характерны исследования средствами театра и игры. В форме такой исследовательской игры, 
основанной на модифицированных дебатах (по К. Попперу) исследовался вопрос о современных практиках соз-
дания визуального оформления спектакля в детских театральных коллективах. Вопрос рассматривался в контексте 
современных постановлений Правительства Российской Федерации о развитии школьного театра.
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С 
2021 года школьный театр попал в зону присталь-
ного внимания руководства страны. Всероссий-
ский проект «Школьная классика» разработан 
Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движе-
ние школьников» и Театральным институтом им. Бо-
риса Щукина. «Цель Проекта – формирование поли-
культурной среды, способствующей всестороннему 
развитию личности, приобщению учащихся к общече-
ловеческим ценностям посредством стимулирования 
развития театральных студий в образовательных ор-
ганизациях всех регионов нашей страны». Министер-

ство просвещения России разработало «дорожную 
карту» по созданию и развитию школьных театров 
в субъектах Российской Федерации на 2021-2024 го-
ды¹. Таким образом, решение о необходимости созда-
ния театра в каждой школе должно реализоваться 
к концу 2024 года.

Данное положение можно расценить весьма поло-
жительно. Никому не нужно доказывать, что школьный 
театр как традиционная форма организации коллек-

¹ Запущена программа создания школьных театров 30 ноября 
2021 г. // Министерство Просвещения РФ: официальный сайт. Ре-
жим доступа: https://edu.gov.ru/press/4430/zapuschena-programma-
sozdaniya-shkolnyh-teatrov/

https://edu.gov.ru/press/4430/zapuschena-programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov/
https://edu.gov.ru/press/4430/zapuschena-programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov/
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тивного детского художественного творчества всегда 
имела значимость в развитии и воспитании детей. 
В системе образования театральное искусство прочно 
заняло место как важнейший ресурс для выявления, раз-
вития талантов, одаренностей детей и подростков [1]. 
Школьный театр является традиционной формой ор-
ганизации театральной деятельности и выступает ос-
новой для формирования детского коллектива. Педаго-
гическая работа в школьном театре заключается в соз-
дании благоприятных условий для всех субъектов об-
разовательного процесса на основе качественного ре-
пертуара с целью постановки спектакля с детьми [2]. 
Очень часто, особенно в населенных пунктах, где нет 
профессионального театра, школьный театр является 
первой формой театрального искусства, с которой зна-
комится ребенок. Поэтому одна из важнейших задач 
школьного театра – пробудить интерес к этому виду 
искусства как у детей-участников представлений, так 
и у детей-зрителей, сформировать базовые общекуль-
турные компетенции [3]. Как указано в программе  
развития школьных театров, искусство театра является 
«важным инструментом воспитания подрастающего 
поколения и социальным лифтом для талантливых 
детей из регионов»². 

Центром науки и методологии Театрального инсти-
тута им. Бориса Щукина в помощь педагогам допол-
нительного образования были разработаны методиче-
ские рекомендации по организации школьного театра 
и пособия для педагогов по организации театральной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях.

При этом многие вопросы, неизбежно связанные 
с созданием такого театра, ещё не решены. Кто должен 
руководить школьным театром и как готовить руково-
дителей? Сколько часов в учебном плане необходимо 
отводить на такую работу? Как она должна быть орга-
низована и как она может оцениваться? Все эти вопро-
сы сейчас решаются на самом разном уровне. Посколь-
ку театр – коллективное искусство, поскольку выра-
зительными средствами театра являются художествен-
ные языки всех видов искусств помимо основного 
языка театра – действия, встаёт вопрос и о том, кто 
и как должен заниматься визуальным оформлением 
театра. Является ли оформление спектакля чем-то 
отдельным от образовательного процесса или органич-
но вписывается в него? Является ли этот процесс де-
лом узкого круга детей и взрослых, занятых постанов-
кой спектакля, или это один из способов создания 
единого образовательного пространства школы? Ка-
ковы реальные возможности современной школы в об-
ласти организации процесса создания визуального 
оформления спектакля? Вот те вопросы, которые мы 
хотели бы обсудить в рамках нашего небольшого ис-
следования и в рамках данной статьи. Нам представ-
ляется, что это исследование необходимо для разра-
ботки регламентов и программ работы школьного теа-
тра, для создания методических рекомендаций по его 
развитию и для конкретной работы практиков. 

М����� ������������

М
ы изучили и обобщили подход к решению во-
проса о работе над визуальным образом спек-
такля, предложенный специалистами, стоящи-
ми у истоков организации детского театраль-

ного творчества в России в начале XX века. 
Далее нами была разработана особая процедура 

исследования – творческая игра «Дебаты»³ , в которой 
участвовали современные театральные педагоги си-
стемы образования, обладающие высокой экспертно-
стью. Фиксация этой игры и анализ её результатов 
стали основой нашего исследования. 

Д����� �� ���������� ��������� ���������

Д
искуссии о школьном театре начались в России 
на рубеже XIX и XX веков. Необходимо отме-
тить, что в научной литературе достаточное 
количество исследований, посвященных про-

блемам организации школьного театра данного пери-
ода [4, 5, 6, 7, 8]. На смене столетий активно обсуж-
дались вопросы, связанные с драматизацией, с органи-
зацией театральной деятельности в образовательном 
процессе школы [9]. И тогда же стал обсуждаться во-
прос о визуальном оформлении школьного спектакля. 
В сборниках, альманахах, журналах 1918-1928 года 
обсуждался вопрос о том, какими должны быть гримы, 
костюмы, декорации и кто должен их делать. Напри-
мер, в альманахе «Зрелище» в 1922 году были опубли-
кованы статьи В. Строевой и Г. Рошаля с рекомендаци-
ями по оформлению детских спектаклей.  В альманахе 
«Театр для детей», изданном в 1926 г. в Харькове, 
авторы С. Городисская и А. Беляцкий утверждали, что 
декорации для детских спектаклей должны быть про-
стыми и понятными для зрителей.  Большинство авто-
ров этого времени, рассматривая театр, прежде всего, 
как действенный инструмент развития, воспитания, 
образования, склонялись к мысли, что оформление 
спектакля – дело самих детей, которое должно осу-
ществляться под руководством взрослых⁴. 

В этом были согласны культуролог В. Всеволод-
ский-Генгросс, педагог и методист Кс. Спасская, режис-
сёр Г. Рошаль⁵, заведующий педагогической частью 
Ленинградского ТЮЗа и главный редактор Непериоди-
ческого издания «Игра» Н. Бахтин ⁶ и многие другие. 
Например, в хрестоматийном сборнике под редакцией 
Н.Н. Иорданского «Школьные спектакли и инсцени-
ровки», вышедшем в 1926 г. в издании Московского 
Акционерного общества, в текстах чаще всего встре-
чаются  два слова: «лёгкость» и «импровизация». Ав-
торы призывают не загромождать сцену, не цеплять 

⁴  Игра-драматизация в средней школе. М-Пг, Гослитиздат, под 
ред. Е. Соловьевой (предположительно 25 - 26 гг) - 188 стр.

² Там же. Режим доступа: https://edu.gov.ru/press/4430/
zapuschena-programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov/

³  Международная образовательная ассоциация дебатов: офи-
циальный сайт. Режим доступа: http://idebate.org/ (дата обраще-
ния: 20.04.2023).

⁵  Театр в школе. Сб. Серия “Дети и театр” под общей редакцией 
Н. Шер. Издательство Северо-Западного Областного Отделения 
Главной Конторы “Известий ЦИК СССР и ВЦИК”, Ленинград, 1924 г., - 
196 с.

⁶  Игра. Непериодическое издание, посвященное воспитанию 
посредством игры. № 1 - 3, НАРКОМПРОС, 1918 - 1920 гг. 

https://edu.gov.ru/press/4430/zapuschena-programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov/
https://edu.gov.ru/press/4430/zapuschena-programma-sozdaniya-shkolnyh-teatrov/
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на детей маски, не прятать их в подробных костюмах, 
не скрывать их лица за толстым слоем грима. И, если 
учесть, что с детьми до «школы III ступени», до 15-
16 лет, не рекомендуется ставить большие произведе-
ния, репетировать по режиссёрской указке точные 
мизансцены и актёрские рисунки, то и смысл визуаль-
ного оформления не только в создании выразительно-
го художественного образа, но ещё и в помощи в игре-
импровизации. Вещи и краски не должны обременять, 
они должны рождаться здесь и сейчас почти из ничего, 
но точно соответствовать потребностям игры. 

Размышляя о разных возрастах, авторы начала 
XX века предлагают разные варианты работы с визу-
альным оформлением спектакля. Они пишут о том, что 
для учеников I ступени (начальная школа) важно 
и полезно создавать в коробочках маленькие куколь-
ные домики, насыщая их простыми, но рукотворными 
предметами. Обсуждая сказку, например, о «Зайкиной 
избушке» важно обсуждать, чем отличается его домик 
от домика Лисы. Что зайка любит, какой у него харак-
тер, какое представление об уюте. И тогда работа над 
визуальным образом приучит к внимательному, чутко-
му чтению, но останется приятной и естественной для 
ребёнка игрой. Саму же сказку малышам не нужно 
играть как актёрам и показывать зрителям, вся игра 
происходит в процессе чтения, сочинения и насыще-
ния пространства. Когда речь заходит о II ступени, 
о подростках, обсуждают декорацию как лёгкий кон-
структор, из которого можно строить безопасную, 
удобную для игры и выразительную среду. А костюмы 
предлагается делать из однородной основы (теперь 
это чаще всего чёрное трико или цветные футболки) 
с добавлением точных деталей, вырезанных, напри-
мер, из упаковочной бумаги. И тут речь идёт уже 
о развитии образно-символического мышления, о раз-
витии в детях способности точно подобрать и изгото-
вить выразительный элемент костюма. И в то же время 
о том, чтобы не стеснять и не закрывать детскую орга-
нику и пластическую выразительность. Что касается 
грима, то от него рекомендуют вовсе отказаться, что-
бы он не закрывал живую выразительность детского 
лица. И только когда речь заходит о III степени, пред-
полагается, что можно создать в собственном смысле 
слова гримы, костюмы и декорации. Но только самим, 
в процессе репетиций, из простых материалов, из точ-
ного подбора, сохраняя принцип стилизации: чтобы 
развивать вкус участников, чтобы оформление соот-
ветствовало их пониманию и возможностям, чтобы 
вещи не мешали действию⁷ [6]. 

Известный кукольник Н.Д. Бартрам, создатель 
первого музея игрушки, в статье «Кукольный театр», 
опубликованной в 1925 году в сборнике статей под 
ред. Н.С. Шер, подробно описывает способы работы 
с детьми в кукольном театре. «В статье дается описа-
ние как самому (ребенку под руководством взрослого) 
сделать кукольный театр. Первым этапом освоения 

ребенком технологии создания кукольного театра, по 
мнению автора, является картонный театр. Автор дает 
подробную техническую инструкцию обустройства 
такого театра, указывая на тот факт, что создавая сво-
ими руками подобный театр, ребенок параллельно зна-
комится с историей, костюмом, бытом, зачатками сто-
лярного и картонажного дела, с живописью и т. д.» [8]. 

На новом этапе развития школы и школьного театра 
голоса пионеров этого движения были забыты. А но-
вой методической литературы и публицистики по это-
му вопросу практически не появилось [9]. Задачей 
школьной постановки часто стали видеть определён-
ную пиар-акцию: показ красивой картинки родителям, 
коллегам, руководству. Очень часто процессы разви-
тия стали уходить на задний план, уступая место фор-
мированию стереотипа «культурной нормы» взросло-
го, как бы «классического театра». Идеология обще-
ства потребления стала подталкивать учителей и ро-
дителей к приобретению готовых костюмов, которые 
выглядят «богато», к заказу декораций у взрослых 
художников-оформителей. Развитию такого стремле-
ния к внешней красивости школьного спектакля во 
многом способствовали и многочисленные школьные 
смотры и конкурсы, где в качестве судей выступали 
некомпетентные представители педагогического со-
става, готовые из лучших побуждений выполнять не-
оплачиваемую работу. Нередко их вкусовой выбор 
основывался на умилении от вида детишек в «настоя-
щих» театральных костюмах. В итоге в современном 
школьном театре дети гораздо реже, чем в начале 
XX века имеют отношение к созданию визуального 
образа спектакля. 

В то же время важно помнить, что лидеры детского 
театрального движения, в том числе М. Г. Дубровин ⁸, 
Е. К. Чухман ⁹, А. П. Ершова, В.М. Букатов [10, 11, 12] 
и другие постоянно отмечали, что театр в образова-
тельном и воспитательном процессе важен, прежде 
всего, как коллективное искусство, способствующее 
становлению социальной ответственности, способно-
сти к партнёрскому взаимодействию, командной ра-
боте. И все эти качества вырабатываются именно бла-
годаря тому, что за всё, что составляет сложный теа-
тральный процесс, начиная от выбора пьесы и закан-
чивая накладыванием последнего стежка на костюм, 
отвечают сами дети. Взрослые в этой работе являются 
модераторами и фасилитаторами, но не диктаторами, 
не основными авторами и исполнителями. Также нема-
ловажным для нас является представление о театраль-
ной педагогике и педагогике искусства в целом как 
о пространстве формирования открытой художествен-
ной образовательной событийной среды, создающей 
условия для совместного развития детей и взрослых. 

Исследуя вопрос о том, как сегодня на практике 
решается вопрос о работе над визуальным образом 
спектакля, мы разработали исследовательскую твор-

⁷ Театр в школе. Сб. Серия “Дети и театр” под общей редакцией 
Н. Шер. Издательство Северо-Западного Областного Отделения Главной 
Конторы “Известий ЦИК СССР и ВЦИК”, Ленинград, 1924 г., - 196 с.

⁸ Сазонов Е. Ю. «В Кругу Матвея Дубровина» / сост. Е.Ю. Сазо-
нов. – СПб.: Балтийские сезоны, 2006. — 207 с.

⁹ Чухман Е. К. Статьи воспоминания, библиография. Составитель 
Б.С. Каплан. М., 1998.
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ческую игру на основе модификации «Дебатов» по 
К. Попперу для высоко экспертного сообщества теа-
тральных педагогов, работающих в образовании. Во 
время 10-ой юбилейной конференции школьной теа-
тральной педагогики памяти Л. А. Сулержицкого «Пе-
дагогика искусства», посвящённой соотношению эти-
ческого и эстетического в театрально-образователь-
ной практике, мы организовали для участников игру 
на тему «Кто создаёт визуальное оформление спекта-
кля в школьном театре?». Игра была организована 
в формате малых дебатов. В ней приняли участие 
14 участников конференции из Брянска, Вологды, 
Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода, Ясногорска. 
Среди них заведующий литературной частью профес-
сионального детского театра ТЮЗ и организатор реги-
онального фестиваля школьных театров, театральный 
критик, руководители детских театральных коллекти-
вов системы дополнительного образования и культу-
ры, руководители школьных театров, завучи-органи-
заторы, учителя-предметники. В качестве экспертного 
совета игры выступили заведующая лабораторией 
социокультурных образовательных практик НИИ УГО 
МГПУ, кандидат педагогических наук Е. А. Асонова 
(Москва) и театральный режиссёр, педагог, художе-
ственный руководитель Театра Юношеского Творче-
ства (ТЮТ), заслуженный работник культуры РСФСР 
Е. Ю. Сазонов (Санкт-Петербург). Распорядителем игры 
была ведущий научный сотрудник ЛСКОП НИИ УГО МГПУ, 
кандидат искусствоведения А. Б. Никитина. 

Простой жеребьёвкой на «да» и «нет» участники 
игры объединились в две команды. 

Группе «Да» была предложена теза дебатов: «Ви-
зуальное оформление спектакля должно создаваться 
детьми-участниками постановки». 

Группе «Нет» была предложена антитеза: «Визу-
альное оформление спектакля должно создаваться 
взрослыми-профессионалами». 

В каждой группе между участниками были распре-
делены ролевые позиции, из которых им было необ-
ходимо разворачивать доставшуюся позицию:  учитель 
МХК; учитель технологии; театральный педагог; пси-
холог; директор школы; родитель; ученик-участник.

В первом раунде каждая группа должна была под-
готовить базовый доклад, который содержал бы 7 те-
зисов (по одному от каждой ролевой позиции), дока-
зывающий доставшуюся позицию. Каждый тезис дол-
жен был быть дополнен ссылкой на цитату из публи-
цистики, научного текста или художественного произ-
ведения и примером из личного опыта. Для озвучива-
ния доклада группа выдвигала одного представителя. 

Экспертный совет считал количество тезисов, ссы-
лок и примеров и учитывал их соответствие теме вы-
сказывания. Также экспертный совет мог снимать бал-
лы за нарушение объявленного регламента. 

Во втором раунде группы формулировали три уточ-
няющие вопроса, которые должны были помочь им 
прояснить позицию противоположной стороны. Отве-
ты давались авторами тезы, к которой был сформули-
рован уточняющий вопрос. 

Экспертный совет учитывал количество вопросов, 
соответствующих заданию и количество ответов, дан-
ных по существу вопроса. 

В третьем раунде каждый участник задавал вопрос 
по содержанию позиции своему визави (напарнику по 
роли) и получал блиц-ответ. 

Экспертный совет учитывал количество вопросов, 
соответствующих заданию и количество ответов, дан-
ных по существу вопроса.

В четвёртом раунде команды давали итоговое су-
ждение о позиции оппонента. 

После этого экспертный совет удалялся на подсчёт 
баллов, а участники снимали роли и организовывали 
внеролевую дискуссию по теме. 

Важно отметить, что игра позволила составить 
представление не только о том, какие проблемы в 
области визуального оформления спектаклей детских 
театральных коллективов существуют на сегодняшний 
день, но и о некоторых особенностях сообщества, в 
котором решается этот вопрос, о его навыках общения 
с коллегами, ближайшим социальным окружением, о 
его социальных ожиданиях. 

Вот какие тезисы были высказаны участниками из 
ролевых позиций по поводу визуального оформления:

• оно должно создаваться детьми:
работа школьника над декорациями логично ста-

новится проектной на уроках технологии и искусства;
учителя труда и искусства, участвуя вместе с деть-

ми в работе над визуальным образом спектакля, полу-
чают возможность реализоваться в творчестве;

родители за участие ребёнка, потому что в этом 
есть доверие к его творческим возможностям;

режиссер школьного театра за, потому что дети, 
участвуя в работе, глубже начинают понимать её 
смысл, начинают ценить самый разный труд и бережно 
относиться к созданному;

директор за, потому что это помогает реализовать 
ФГОС;

ребёнок за, потому что лучше знает, что он играет 
и как это должно выглядеть.

• оно должно создаваться взрослыми:
работа школьника над декорациями может нару-

шать правила техники безопасности и трудовое зако-
нодательство;

учителя труда и искусства, участвуя в работе над 
визуальным образом спектакля, тратят силы и время, 
которые никак не оплачиваются;

родители против, потому что это занимает много вре-
мени и не является основной заявленной деятельностью;

режиссёр школьного театра против, потому что при 
самостоятельной работе трудно реализовать цель-
ность замысла. Кроме того, и так всегда не хватает 
времени на репетиции;

директор против, потому что затрачиваются сред-
ства на несовершенные и недолговечные вещи;

ребенок против, потому что изготовление гримов, 
костюмов и декораций слишком трудно и долго. 

Вот что сказали участники дискуссии в общем кругу 
от себя, вне ролевых позиций:
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Хорошо, когда возможно ненасильственное со-
творчество и сотрудничество детей, учителей допол-
нительного образования и родителей. Среди учителей 
есть те, кто прекрасно владеет технологиями, может 
обеспечить разумность и безопасность. Также есть те, 
у кого хороший вкус и чувство формы, и они могут 
быть отличными консультантами. Среди родителей 
нередко есть настоящие профессионалы в таком виде 
деятельности, и их помощь бывает бесценна. При этом 
все могут получить удовольствие от творческой вос-
требованности, от общения друг с другом, от ощуще-
ния значимости общего дела. Налаживаются нефор-
мальные продуктивные творческие отношения между 
участниками образовательного процесса. 

Важно вместе обсуждать замысел всего спектакля 
в целом и его визуального оформления, потому что в 
диалоге оттачиваются идеи и рождается общее, более 
богатое поле смыслов.

Коллективное обсуждение помогает определить 
границы реальности исполнения замысла: тут опреде-
ляется, что кому интересно и что кому по силам, соз-
даются творческие производственные мини-группы. 
Конкретизируются сроки и контуры выполнения работ. 

Работа над школьным спектаклем прорастает в уро-
ки технологий, литературы, искусства, в проектную 
деятельность, во внеурочную деятельность, и у обра-
зовательного процесса появляется объём и стержень. 
Такая работа помогает реализовать метапредметный 
и личностный уровни образования. 

Администрация имеет полное право и возможности 
выделить средства на разумно выбранные материалы 
и оплату труда педагогов, если видит образовательный 
эффект от работы над проектом школьного театра. 

Р���������

П
одводя итоги работы, экспертный совет обратил 
внимание участников на некоторые дефициты 
их ролевой работы.

В дебатах участники склонны к слепой и аб-
солютной конфронтации, хотя правила игры не дикту-
ют такого подхода. Откликаясь на позицию оппонента, 
они не предполагали возможности услышать состоя-
тельность его аргументов, принять что-либо из сказан-
ного, скорректировать свою позицию. 

Участники утверждающей группы слабее аргумен-
тируют свою позицию, потому что им кажется, что 
близкая им лично позиция не нуждается в аргумента-
ции. Участники группы, которые сами не согласны с 
доставшейся им позицией, напротив, прилагают се-
рьёзные усилия, чтобы найти неочевидные для них 
самих аргументы. 

Многим участникам непросто задать уточняющий 
вопрос: они внутренне убеждены, что и так прекрасно 
понимают, что хотел сказать оппонент, хотя на деле 
это оказывается не так. 

Многим участникам трудно формулировать вопро-
сы по существу и хочется сразу высказать своё сужде-
ние. Это не даёт возможности качественно разобрать-
ся в позиции оппонента. 

Участники игры признали, что именно с такими 
трудностями встретились во время игры, и были не-
сколько удивлены тем, что, действительно, думали толь-
ко о том, чтобы уничтожить позицию оппонента, а не 
о том, чтобы добраться до общих смыслов. Позднее, во 
время круглого стола по итогам второго дня конферен-
ции, многие участники дискуссии о визуальном оформ-
лении школьного спектакля отметили, что для них это 
было одним из наиболее значимых событий дня. 

Во время последующих встреч конференции, по-
свящённых сотрудничеству учеников, учителей и ро-
дителей в театральной деятельности, выяснилось, что 
в Московских школах: Вальфдорской им. Пинского, 
Самоопределения им. Тубельского и «Измайлово» 
№1811 практикуется именно такой подход совместного 
делания, который представился наиболее желатель-
ным для участников дискуссии. 

В�����

И
сследование показало, что экспертное сообще-
ство уверено: работа над визуальным образом 
спектакля является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса в детском театральном 

коллективе. Во время такой работы ученики не только 
развивают свою эстетическую грамотность и знако-
мятся с важными театральными профессиями, но по-
лучают уникальные возможности для развития лич-
ностных и метапредметных компетенций. В процессе 
такой работы создаётся особое событийное сообще-
ство, в котором развиваются авторские способности 
участников, лидерские и исполнительские качества, 
социальные компетенции. Работа над визуальным 
оформлением спектаклей должна и может стать ча-
стью проектной работы школьников. Но не менее важ-
но и то, что совместная работа над визуальным оформ-
лением спектакля помогает выйти за рамки обыденной 
рутины и реализоваться взрослым: учителям техноло-
гий и изобразительного искусства, родителям и мно-
гим другим. В то же время совместная партнёрская 
творческая работа взрослых и детей позволяет создать 
уникальное детско-взрослое сообщество, укрепляю-
щее позитивное отношение к образовательному учреж-
дению и значительно повышающее мотивацию к обра-
зованию у всех участников сообщества. 

Что на сегодняшний день мешает в полной мере 
реализовать намеченный подход? Прежде всего, об-
щая тревожность, характерная для большей части 
педагогической среды. Перегруженные ответственно-
стью и не получающие достаточного позитивного под-
крепления своей работы у руководства взрослые 
участники процесса склонны с излишней экспрессией 
отстаивать свои позиции, ожидают нападения, но не 
сотрудничества со стороны других взрослых и не уме-
ют достаточно чётко и внятно аргументировать свою 
профессиональную позицию. Следовательно, для 
успешного внедрения оправданных и необходимых 
форм работы школьного театрального коллектива, 
в том числе и над визуальным оформлением спекта-
кля, прежде всего, руководству образовательного 
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учреждения необходимо создать благоприятную, при-
нимающую, комфортную, партнёрскую и уважитель-
ную среду для учителей и педагогов. Также необходи-
мо, выстраивая систему повышения квалификации 

театральных педагогов, обращать внимание не только 
на формирование узкопрофессиональных навыков, 
но и коммуникативных компетенций.
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The article is addressed to leaders and teachers of children's theater groups, 
teachers of the educational field "Art", teachers of universities and colleges 
who train specialists for theatrical work with children, advisers to school directors 
for educational work, heads of festivals of children's theatrical creativity.

The question of creating scenery , costumes, make-up in a theater perfor-
mance where children play is considered in the article. Who and why should 
create projects, sketches and artistic and material objects themselves: the 
head of the children's theater group, pupils, parents, professional artists? The 
process is seen as educational, not technical. And all participants in the 
process are considered as participants in a single educational process: not 
only children, but also adults.
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The creation of the artistic design of the performance is considered as a 
part of the creation of a special CO-EXISTENCE open artistic educational 
environment, which is possible only with the jointly distributed activities of 
children and adults.

The article provides a historical background on how this issue was consid-
ered from the beginning of the 20th century to the present day. Special 
attention in the historical part is paid to the question of what parameters and 
characteristics the design of performances should have, created for different age groups of schoolchildren.

Then the article tells a story about a creative game dedicated to this issue, which was held at the tenth anniversary 
All-Russian Conference of School Theater Pedagogics in memory of Leopold Antonovich Sulerzhitsky in 2022. The 
conference was organized by the Laboratory of Socio-Cultural Educational Practices of the Research Institute of Urban 
Studies and Global Education of the Moscow City Pedagogical Institute and ANO Prolog. The conference is always held 
in an unusual format, full of creative practices and experiments, which are characterized by research by means of the 
theater and the play. In the form of such an exploratory game based on a modified debate (according to Karl Popper), 
the issue of modern practices in creating the visual design of a performance in children's theater groups was investi-
gated. The issue was considered in the context of modern government decrees on the development of school theater.

Nikitina, A. B. (2023). Visual design 
of a performance at the school the-
ater. Managing culture, (2), 57–63.
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В 2021-2022 гг. в Екатеринбурге реализованы два социокультурных 
проекта – «Свердловск: культурная эвакуация» и «Говорит Урал!». Иници-
аторы – журналисты портала Управления культуры, которые провели исто-
рические изыскания, обосновали проекты, подобрали команду, партнеров, 
контролировали контент культурных продуктов и сами стали актерами вер-
батим-спектакля. Проекты реализованы последовательно за счет средств 
муниципального бюджета, партнерских ресурсов и полученных грантов на 
общую сумму 2 649 086 руб. Оба проекта направлены на популяризацию 
культурного наследия России и исследование региональной истории и ло-
кальной идентичности.

Цель статьи – представление управленческого кейса подготовки, реа-
лизации и измерения результативности проектов. Используемые методы – 
в рамках реализации проектов были использованы исторический метод, 
анкетирование, анализ социальных медиа. Проекты репрезентировали один 
исторический период и феномен (эвакуация культурных институций в Сверд-
ловск во время Великой Отечественной войны и влияние на сферу культуры 
города), но использовали разные форматы представления (документальный 
спектакль в стенах Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», 
лекции и мастер-классы с элементами театрализации, мультижанровые 
концерты-погружения с применением исторической реконструкции).

В описываемых кейсах использованы самые современные управленче-
ские подходы – опора на аналитику (сбор исторической информации, 
анализ статистики и результатов опросов аудитории), фандрайзинг, пар-
тнерство между частными и муниципальными/государственными культур-
ными и образовательными институциями, партисипативные технологии, 
активное медиа сопровождение.

Ключевыми характеристиками описанных проектов являются акцент на новом аспекте известной темы; 
использование современных и востребованных аудиторией форм воплощения (вербатим, концерты, шествия и 
пр.); комплексность представления темы за счет партнерства; обращение к разным формам культуры и искусства 
(театр, музыка, музей); акцент на нарративах об известных людях, репрезентирующих ситуацию; формирование 
экономики за счет сочетания средств муниципального бюджета и грантов.

Последовательно инициированные и реализованные в 2021-22 гг. социокультурные проекты «Свердловск: 
культурная эвакуация» и «Говорит Урал!» стали важной формой продвижения сферы культуры города Екатерин-
бурга, эффективным инструментом создания сообщества вокруг сайта Управления культуры города Екатеринбурга, 
способом исследования и продвижения темы эвакуации во время Великой Отечественной войны за счет вовлечения 
горожан в проекты для цели формирования локального патриотизма.
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ВВЕДЕНИЕ 

И
дея нарратива о культурной эвакуации появилась 
в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Актуальным было рассказать о феномене 
культурной эвакуации и творческой интеллиген-

ции, для которой Свердловск стал спасительным ков-
чегом во время войны. Проект задумывался как имид-
жевый и должен был стать формой продвижения куль-
туры города Екатеринбурга, ее учреждений, а также 
способствовать расширению лояльной читательской 
аудитории портала «Культура Екатеринбурга»¹.

Сначала появился медиапроект на сайте «Культура 
Екатеринбурга», который через год перерос в большой 
социокультурный проект «Свердловск: культурная эва-
куация». Так исследовательская и журналистская де-
ятельность при подготовке медиапроекта, когда по кру-
пицам из архивов, воспоминаний и публицистики был 
собран необходимый материал о феномене культурной 
эвакуации в Свердловске, стала базой для возникно-
вения полноценных культурно-просветительских со-
бытий в Екатеринбурге и более тесного, проходящего 
уже в офлайн-среде, вовлечения горожан в тему куль-
турной эвакуации для осознания значительного влияния 
данного феномена на формирование культурных ин-
ститутов, смыслов и тенденций.

Для финансирования и дальнейшего развития социо-
культурного проекта были подготовлены заявки и по-
лучены два президентских гранта: первый на сумму 
811 387 рублей на театрально-просветительский проект 
«Свердловск: культурная эвакуация» в Фонде президент-
ских грантов, второй - в качестве продолжения про-
екта на сумму 1 837 699 рублей на серию концертов-
погружений «Говорит Урал!» в Президентском фонде 
культурных инициатив.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

Ц
ель статьи – представление управленческого кей-
са подготовки, реализации и измерения результа-
тивности двух социокультурных проектов, реали-
зованных в Екатеринбурге в 2021-22 гг. («Сверд-

ловск: культурная эвакуация» и «Говорит Урал!»).
Используемые методы – исторический, анкетиро-

вание, анализ социальных медиа.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В 
современной научной литературе, посвященной 
рассматриваемым проблемам, можно выделить 
несколько групп текстов. В первую группу вошли 
исследования, репрезентирующие общие про-

блемы деятельности культурных институций во время 
Великой Отечественной войны.

Так, исследователи отмечают героизм и самоотвер-
женность сотрудников культурных институций, про-
явленные при эвакуации, которая зачастую (в частно-
сти, представлен анализ библиотек) не имела предво-
енных эвакуационных планов [1]. Высокая ответствен-
ность и профессионализм, явленный во время эваку-

ации, показаны также на примере театров, причем ана-
лиз основан на воспоминаниях актеров столичных те-
атров [2]. Музеи, оказавшись в эвакуации, разворачи-
вали активную деятельность – передвижные и стаци-
онарные выставки на военно-патриотическую и (в слу-
чае с литературными музеями) историко-литературную 
тематику, описана организация обзорных и тематиче-
ских экскурсий, также не прерывалась типичная для 
музеев работа – собирательская [3]. Важно, что вопло-
тить творческие замыслы было возможно, если публи-
ка в месте эвакуации уже обладала высоким уровнем 
культуры, в частности, это охарактеризовано на при-
мере эвакуации в Иркутск театров оперы и балета 
Харькова и Киева [4]. 

Другая группа публикаций описывает непосред-
ственное влияние эвакуации столичных культурных 
институций на развитие тех или иных территорий: 
Кабардино-Балкарии [5], Западной Сибири [6], Повол-
жья [7]. Исследователи отмечают, что встреча с эва-
куированными коллекциями памятников искусства 
позволили жителям городов – мест эвакуации расши-
рить кругозор, эстетически оценить известные шедев-
ры отечественного искусства, что благотворно повли-
яло на весь культурный климат провинциального об-
щества. Эвакуационный фактор оказал существенное 
воздействие на основные сегменты сферы культуры – 
материальный, кадровый, эстетический, художествен-
но-просветительский, образовательный.

Важно, что оценка влияния «культурной эвакуа-
ции» имеет и критическую составляющую. Так, О.В. Ту-
зова на документальных материалах Поволжья отме-
чает амбивалентное влияние межрегиональной и вну-
трирегиональной эвакуации в период Великой Отече-
ственной войны на отдельные составные элементы 
семи моделей музыкально-культурной системы Повол-
жья, констатируется влияние исследуемых процессов 
на управленческий, образовательный, концертно-ор-
ганизационный, театральный, креативный, музыко-
ведческий компоненты. По мнению автора, негативное 
влияние на культуру края ограничивалось материаль-
но-бытовыми проблемами и некоторыми эпизодами 
конкурентного вымещения на фоне беспрецедентного 
по степени положительного творческого влияния ино-
локальных музыкантов [8].

Описано влияние эвакуации на развитие Перми и ре-
гиона. Так, реконструирована картина эвакуации в этот 
город, который являлся одним из основных пунктов 
назначения в перемещении предприятий, учреждений, 
населения и культурных ценностей в 1941-42 гг. на 
Урале [9]. Показано, что Ленинградский государствен-
ный театр юных зрителей во время эвакуации в Берез-
ники пережил творческий подъем, успешно решал про-
блему взаимосвязи театра как социального института 
с образовательными структурами города, зрительской 
аудиторией, учительской общественностью [10]. 

Анализируя эвакуацию в годы Великой Отечествен-
ной войны как стимул развития культурного потенци-
ала Новосибирска, исследователи фиксируют признаки 
культурной ротации – произошел перенос культурных ¹ https://культура.екатеринбург.рф
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традиций центральных регионов страны, значительно 
повлиявший на формирование региональной инфра-
структуры; отчетливо стали прослеживаться признаки 
изменения репертуарной политики в виде обогащения 
регионального репертуара за счет выступлений эвакуиро-
ванных исполнителей и творческих коллективов, а так-
же за счет культурных запросов приезжей интеллигенции, 
эвакуация также оказала существенное влияние на ка-
дровую ротацию, проявившуюся в притоке профессио-
нальных артистов, музыкантов, художников, что в резуль-
тате положительно повлияло на развитие культурного 
пространства Новосибирска. То есть за счет сокращения 
культурной дистанции между центром и провинцией 
в ходе эвакуации в годы Великой Отечественной войны 
выставочная, музыкальная, театральная и кинематогра-
фическая деятельность Сибири были выведены на но-
вый уровень [11]. Наконец, анализ влияния «культурной 
эвакуации» на развитие Екатеринбурга следует рассма-
тривать в контексте развития города, чему посвящено 
несколько современных научных текстов [12, 13]. 

В Екатеринбурге вышли два богато иллюстрирован-
ных, включающих множество документов издания, 
подробно и глубоко освещающие вопросы культурной 
эвакуации – «Спасти и сохранить. Эвакуация Государ-
ственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоми-
наниях, фотографиях и рисунках»² и «Эвакуация. Ве-
личайшая из битв Второй мировой войны»³. Но даже 
с условием большого тиража, эти исследования недо-
ступны большому числу читателей. Также представля-
ется крайне важным искать популярные формы репре-
зентации культурного наследия, исторической памяти, 
к которым можно отнести и документальный (вербатим) 
спектакль, лекции, мастер-классы, концерты и пр.

Как видно, несмотря на важнейшую роль Екатерин-
бурга (Свердловска) в «культурной эвакуации» в годы 
Великой Отечественной войны, фиксируется 2 пробле-
мы: 1) низкая представленность в научной литературе 
анализа этого процесса, 2) необходимость широкого 
осмысления городской общественностью описывае-
мых процессов, необходимость репрезентации обоюд-
ного процесса – влияния эвакуации на город, влияния 
города на эвакуацию, причем в таких формах, которые 
подходили бы для разных социальных аудиторий. 

Последовательно опишем все этапы социокультур-
ного проектирования на двух кейсах. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«СВЕРДЛОВСК: КУЛЬТУРНАЯ ЭВАКУАЦИЯ»

П
роект посвящен феномену культурной эвакуа-
ции творческой элиты и известных культурных 
учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Кие-
ва и Крыма в Свердловск во время Великой Оте-

чественной войны. Выбраны два формата реализации: 
1. Документальный (вербатим называют сегодня 

новой формой документальности [14]) спектакль «Сверд-

ловск: культурная эвакуация». Работа над спектаклем 
состояла из следующих этапов: сбор материала и на-
писание сценария на основе документальных историй, 
подбор образов и костюмов, репетиции актеров с ре-
жиссером и выпуск постановки. 

2. Пять просветительских лекций и мастер-классов 
с элементами театрализации о деятельности эвакуиро-
ванных культурных площадок и творческих личностей 
с привлечением деятелей культуры Екатеринбурга и во-
влечением горожан. 

Спектакль и мастер-классы записаны на видео для 
трансляции в Интернете на сайте и в социальных сетях 
портала «Культура Екатеринбурга».

Целевые группы проекта: школьники и молодежь, 
которым небезразличен их город; творческая интел-
лигенция и работники культурной сферы; пенсионеры 
и ветераны ВОВ, для которых важно сохранение исто-
рической памяти.

О���������� ���������� ���������� �������
Проект значим по трем основаниям: 
1. Образовательная сторона – малоизученность 

и незнание уникальных фактов культурной эвакуации 
жителями города. В 2020 году Екатеринбург получил 
специально учрежденное Президентом звание «Город 
трудовой доблести» за вклад в Победу в Великой От-
ечественной войне. В повестке местных СМИ нередко 
публикуется информация об эвакуированных на Урал 
промышленных предприятиях, выпуске боеприпасов, 
танков и другой техники в военные годы, но о фактах 
культурной эвакуации значимых для всей страны уч-
реждений и творческих коллективов говорится крайне 
мало. Об этом нет ни полноценных научных исследова-
ний и монографий (на что указано в обзоре литературы), 
ни документальных фильмов, ни творческого осмыс-
ления этого феномена. И сами горожане почти ничего 
не знают об этих сведениях и не понимают уникально-
сти исторического момента, когда Свердловск, по 
сути, стал спасителем и хранителем культурного до-
стояния страны, а не только мощным промышленным 
центром. Спектакль и публичные лекции с мастер-
классами, созданные в рамках проекта, направлены 
на восполнение информационных лакун по этой теме.

2. Актуальность и своевременность проекта для 
культурной сферы Екатеринбурга в контексте работы 
с исторической памятью. В 2021 году исполнилось 80 лет 
с начала Великой Отечественной войны и 80 лет с на-
чала эвакуации коллекции Государственного Эрмитажа 
в Свердловск. В память об этом событии (хранении 70% 
всех экспонатов музея) летом 2021 года в Екатеринбур-
ге открылся культурный центр «Эрмитаж-Урал», где в том 
числе выставлены подаренные Эрмитажем предметы ис-
кусства. Открытие центра – важная веха для всей куль-
турной сферы города. Специально к этому событию 
в стенах центра для горожан и создается документаль-
ный спектакль «Свердловск: культурная эвакуация», 
который был показан несколько раз в течение года. 

По результатам многих исследований, минимум 
четвертая часть современных школьников и молодежи 

³  Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны. Ека-
теринбург: МАУК «Музей истории Екатеринбурга», 2022. 240 с. 

² Спасти и сохранить. Эвакуация Государственного Эрмитажа на 
Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках. Ека-
теринбург, 2021. 336 с.



67

Азанова Е. А., Исхаков Ж. И. Управление культурой. 2023. № 2 (6)

не проявляют интерес к сохранению исторической 
памяти и, в частности, к теме Великой Отечественной 
войны. Им, как и старшему поколению, не хватает но-
вых сюжетов, ценностных ориентиров и героев, а так-
же форматов, которые могли бы рассказать об этом 
периоде истории не с помощью сухих документальных 
фактов, а средствами искусства, способными воздей-
ствовать на эмоции. 

3. Укрепление региональной идентичности и созда-
ние позитивного имиджа города. Проект призван при-
вить жителям Екатеринбурга чувство локального па-
триотизма [15], а также сформировать позитивный 
имидж города, спасшего Эрмитаж и другие культурные 
сокровища страны (в противовес негативным, напри-
мер, как места убийства царской семьи). Это важно 
не только в контексте поисков локальной идентично-
сти и широких дискуссий по этому вопросу в интел-
лектуальной повестке города, но и для повышения 
туристической привлекательности региона.

Цель проекта «Свердловск: культурная эвакуация»: 
содействие возрождению интереса молодого и стар-
шего поколения к исторической памяти, а также укре-
плению локального патриотизма через формирование 
среди горожан нового позитивного образа Екатерин-
бурга как хранителя культурного наследия страны 
во время Великой Отечественной войны.

Планируемые качественные результаты первого 
проекта в разрезе целевых групп и способы их изме-
рения: школьники и молодежь узнают новые факты об 
уникальном феномене культурной эвакуации и пере-
откроют для себя образ Свердловска как своеобразно-
го уральского ковчега, спасавшего культурное досто-
яние страны в период Великой Отечественной войны. 
Местные культурные деятели отрефлексируют значи-
мость культурной сферы города и культурных работ-
ников во время Великой Отечественной войны и глу-
бокое творческое влияние эвакуированных учрежде-
ний на художественную жизнь Свердловска. Для этого 
в проект в качестве лекторов и участников мастер-
классов будут приглашены работники культуры Екате-
ринбурга. У пенсионеров и ветеранов ВОВ появится 
новый одухотворенный героический образ малой ро-
дины: города своего детства и юности, за который они 
сражались; города, приютившего многие культурные 
учреждения. Для фиксации качественных результатов 
во время спектакля и мастер-классов будут собирать-
ся анкеты и отзывы.

З����� �������
«С���������: ���������� ���������»

1. Создание документального спектакля «Сверд-
ловск: культурная эвакуация» в новом музейном цен-
тре «Эрмитаж-Урал», рассказывающего о малоизвест-
ных фактах и культурных героях, которые помогали 
спасать духовное и материальное наследие страны во 
время Великой Отечественной войны в Свердловске.

2. Организация серии просветительских мастер-
классов с элементами театрализации и вовлечением 
горожан о деятельности эвакуированных культурных 

площадок и творческих личностей на нескольких куль-
турных площадках Екатеринбурга.

3. Организация видеосъемок спектакля и мастер-
классов, а также работа со СМИ и социальными сетями 
для привлечения к теме культурной эвакуации широ-
кой аудитории в интернете.

4. Анализ итогов проекта и создание плана его 
масштабирования.

Партнерами проекта стали органы исполнительной 
власти, 4 муниципальных учреждения культуры, общест-
венные организации и частная культурная институция: 
Управление культуры Администрации города Екатерин-
бурга, Екатеринбургский музей изобразительных ис-
кусств, Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Союз театраль-
ных деятелей Российской Федерации», Объединенный 
музей писателей Урала, Екатеринбургский зоопарк, 
Музей истории Екатеринбурга, Синара-центр.

Информационное сопровождение проекта: 1) PR-
сопровождение проекта на порталах ключевых город-
ских СМИ; 2) рассказ о проекте в культурных медиа 
и на сайтах региональных учреждений культуры; 3) ре-
клама проекта в крупных региональных и федераль-
ных пабликах в соцсетях; 4) афиши и листовки о про-
екте в культурных учреждениях Екатеринбурга.

Рис. 1. Спектакль «Свердловск: культурная эвакуация» 
(фото Татьяны Доукши)
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В команду проекта вошли: В качестве организато-
ров – Некоммерческое партнерство «Агентство теа-
тральных дел» во главе с руководителем Галиной Сти-
хиной (общие, документальные, финансовые вопросы 
и финансовая отчётность) и редакция портала «Куль-
тура Екатеринбурга» (главный редактор Елена Азано-
ва – продюсирование мероприятий, координация пло-
щадок, PR-специалист Жаудет Исхаков – написание 
грантовых заявок, информационное сопровождение, 
помощь с организацией мероприятий, аналитическая 
отчетность, Ольга Маслова – smm-специалист – про-
движение проекта в социальных сетях, журналист и 
видеограф Дмитрий Ханчин – организация видеосъе-
мок проекта, а также журналисты и фотографы редак-
ции). Приглашенные специалисты: режиссер проекта 
Ирина Лядова – лауреат Премии Губернатора Сверд-
ловской области, создатель и режиссер Открытого 
студийного театра, куратор театральной платформы 
Музея истории Екатеринбурга, драматург проекта – 
ученица Николая Коляды, лауреат драматургических 
конкурсов Ирина Васьковская, приглашенные лекторы 
проекта и исполнители мастер-классов – руководитель 
литературно-драматургической части Екатеринбург-
ского ТЮЗа Наталья Киселева, член Союза композито-
ров РФ и Свердловской области, лектор-музыковед 
Свердловской филармонии Ирина Винкевич, директор 
музыкальной школы № 7 имени С.В. Рахманинова, арт-
директор проекта «Международные хоровые ассам-
блеи EURASIA CANTAT» Елена Бартновская, заведующий 
музеем «Литературная жизнь Урала ХХ века» Алек-
сандр Эльстон-Бирон, российский драматург, главный 
редактор журнала «Урал» Олег Богаев, научный со-
трудник сектора зарубежного искусства Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств Дарья Чер-
касова, заведующая сектором музейной педагогики 
ЕМИИ Ирина Грибинец, заведующая научно-просвети-
тельским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна По-
стовалова, научный сотрудник Екатеринбургского зо-
опарка, психолог-анималотерапевт Анна Андрейчук.

К���������� ���� �������
«С���������: ���������� ���������»
(июль 2021 – февраль 2022)

1. Подготовка и проведение театрального мастер-
класса в парке Литературного квартала по методу 
работы МХАТовцев.

2. Сбор материалов о культурной эвакуации и написа-
ние сценария документального спектакля «Свердловск: 
культурная эвакуация» - июль-середина августа 2021 г. 

3. Организация видеосъемок спектакля и мастер-
классов, а также работа со СМИ и социальными сетями 
для привлечения к теме культурной эвакуации широ-
кой аудитории в интернете, съемка и публикация за-
писи спектакля в интернете.

4. Подготовка и проведение музыкально-песенного 
мастер-класса на концертной площадке в Синара Центре.

5. Подбор актеров, костюмов, реквизита и репети-
ции постановки документального спектакля «Сверд-
ловск: культурная эвакуация» - август-сентябрь 2021 г. 

6. Подготовка и проведение мастер-класса по ра-
боте с животными в Екатеринбургском зоопарке.

7. Показы спектакля «Свердловск: культурная эва-
куация» в музейном центре «Эрмитаж-Урал» – с сен-
тября 2021 по январь 2022 г. 

8. Подготовка и проведение писательского мастер-
класса в Музее писателей Урала. 

9. Подготовка и проведение музейного мастер-
класса по мотивам работы эвакуированных музейщи-
ков Эрмитажа, Оружейной палаты Московского Кремля 
и Музея Херсонеса в реставрационной мастерской 
культурного центра «Эрмитаж-Урал» 

10. Завершающий этап – анализ итогов проекта, 
создание плана масштабирования (второй проект - 
«Говорит Урал!») и подготовка отчета по гранту – фев-
раль 2022 г.

О��������� �� �������� � ����� ������� 
«С���������: ���������� ���������»

За первый этап проекта, с июля по октябрь 2021 го-
да, были подготовлены и проведены 4 тематических 
театрально-просветительских вечера, посвященные 
эвакуации в Свердловск значимых культурных учреж-
дений и творческой элиты страны во время Великой 
Отечественной войны: театральный вечер «Здесь жил 
МХАТ» 29 июля в парке Литературного квартала с лек-
цией об эвакуацией МХАТа, выступлением артистов 
с воспоминаниями МХАТовцев и стихами из их госпи-
тального репертуара и театральным мастер-классом 
по методу работы МХАТовцев с системой Станислав-
ского; музыкальный вечер «Музыка надежды» 19 ав-
густа в Синара Центре с лекцией об эвакуации видней-
ших композиторов и музыкальных коллективов и ор-
ганизаций, выступлением музыкантов с исполнением 
номеров эвакуированных композиторов и песенным 
мастер-классом с хоровым исполнением военных пе-
сен; литературный вечер «Колхоз «Бедлам» 9 сентя-
бря в музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» с лек-
цией об эвакуации известных писателей, выступлением 
артистов с воспоминаниями и стихами эвакуирован-
ных и писательским мастер-классом; музейный вечер 
«Спасти Рембрандта» 8 октября в культурно-просве-
тительском центре «Эрмитаж-Урал» с лекцией об эва-
куации трех знаменитых музейных коллекций (Эрми-
таж, Оружейная палата, Музей Херсонеса), выступле-
нием артистов с воспоминаниями музейщиков и музей-
ным мастер-классом. Кроме того, за отчетный период 
был написан сценарий, проведены репетиции с акте-
рами и 29 октября 2021 года состоялась премьера 
документального спектакля «Свердловск: культурная 
эвакуация» в форме спектакля-прогулки по центру 
«Эрмитаж-Урал».

За второй этап проекта с ноября по февраль 2022 г. 
была проведена театрализованная экскурсия и мастер-
класс «Культурная эвакуация: зоопарк в годы войны» 
в Екатеринбургском зоопарке (13 ноября). Экскурси-
онная часть прошла на улице среди вольеров с живот-
ными и закончилась в слоновнике историей эвакуации 
африканского слона Ноны из Московского зоопарка в 
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Свердловск. Практическая часть (мастер-класс) была 
посвящена поведению животных в стрессовых усло-
виях и прошла в зале научного отдела с участием руч-
ных зверей. 

Также с ноября по февраль прошло 5 показов до-
кументального спектакля-прогулки «Свердловск: куль-
турная эвакуация» в стенах культурного центра «Эр-
митаж-Урал» (17 и 26 ноября, 17 декабря 2021, 26 ян-
варя, 15 февраля 2022 гг.) с яркими историями спасе-
ния всемирно известных музеев, театров, учреждений 
культуры и творческих личностей в Свердловске в эва-
куации во время Великой Отечественной войны. 

Р��������������� �������:
����� �������� � �������� �����

Целью проекта «Свердловск: культурная эвакуа-
ция» было содействие возрождению интереса молодо-
го и старшего поколения к исторической памяти, а так-
же укреплению локального патриотизма через форми-
рование среди горожан нового позитивного образа 
Екатеринбурга как хранителя культурного наследия 
страны во время Великой Отечественной войны. После 
всех событий горожане заполняли специальные анке-
ты (n = 292), в которых нужно было отвечать на закры-
тые вопросы, а также оставлять в свободной форме 
отзывы. Анализ показал, что 44% горожан впервые 
узнали об историческом феномене эвакуации всемир-
но известных учреждений культуры и творческих де-
ятелей. Из них 70% составили школьники и молодежь. 
Этот весомый просветительский эффект проекта со-
провождался высоким интересом и молодежи, и пен-
сионеров, и культурных работников. Часто из-за камер-
ного пространства проведения мероприятий и показа 
спектакля нам приходилось останавливать брониро-
вание на события уже на вторые сутки. Все 100% 
респондентов отметили в опросе важность проекта не 
только в контексте сохранения исторической памяти 
о родном крае, но и влияния эвакуации на культурную 
сферу региона и формирования нового позитивного 
образа Екатеринбурга как города, сохранившего мно-
гие культурные сокровища страны во время войны. 
Горожане молодого поколения писали, что «открыли 
для себя много нового и неизвестного»⁴, «расширили 
кругозор», испытали «гордость за людей, преданных 
культуре даже в условиях войны», люди старшего 
поколения отмечали, что «прониклись атмосферой 
прошлого» и получили «незатасканный взгляд на вой-
ну» через «частные истории живых людей», многие 
признавались, что проект помог «переосмыслить со-
бытия того времени и взглянуть свежим взглядом на 
город и его жителей».

По результатам проекта даже в условиях камерно-
сти пространства нескольких музеев, где проходили ме-
роприятия, мы смогли превзойти количественные по-
казатели; по качественным результатам наш проект спо-
собствовал повышению интереса к теме культурной эва-
куации среди горожан и в культурной повестке Екате-

ринбурга. За время проекта о его мероприятиях в СМИ 
и соцсетях была 321 публикация. Более 650 человек 
целевой аудитории посетили мероприятия проекта 
офлайн, в социальных сетях было 138 500 просмотров. 
Около 40 человек стали добровольцами проекта. 

Успешной реализации проекта способствовало 
несколько факторов: малоизученность темы в местном 
научном сообществе и неотрефлексированность в куль-
турном поле; актуальность в связи с 80-летием начала 
Великой Отечественной войны, а, значит, и эвакуации 
многих учреждений культуры; открытие в Екатерин-
бурге новой культурной площадки – центра «Эрмитаж-

⁴  Курсивом приведены цитаты из ответов респондентов на от-
крытые вопросы.

Рис. 2. Концерт-шествие 22 июня 2022 года «Говорит 
Урал!» (фото Татьяны Доукши)
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Урал» совместно с Государственным Эрмитажем в па-
мять о спасении 70% коллекции музея в эвакуации 
в Свердловске. Проект помог нашей организации об-
рести новых партнеров и зрительскую аудиторию, 
расширить культурные интеграции с разными город-
скими площадками, обрести уверенность в реализа-
ции грантовых проектов. 

Следующим этапом проекта стала вторая грантовая 
заявка в Президентский фонд культурных инициатив 
на серию концертов-погружений «Говорит Урал!», 
бюджет которой составил 1 837 699 рублей.

К������ �������� �������
«Г������ У���!»

«Г
оворит Урал!» – так назывался литературный 
сборник с произведениями знаменитых эва-
куированных писателей, который вышел 7 но-
ября 1942 года в Свердловске и стал самым 

большим в стране. Планировалось создать серию кон-
цертов-погружений, посвященных теме спасения в эва-
куации в Свердловске во время Великой Отечествен-
ной войны известных писателей, музыкантов, артистов 
и творческих коллективов, составивших славу своего 
времени. Этот литературно-музыкальный проект при-
зван стать продолжением театрально-просветитель-
ского проекта «Свердловск: культурная эвакуация». 
В том проекте акцент был сделан на музейной эваку-
ации и спасении сокровищ Эрмитажа, а мероприятия 
проходили в небольших культурных пространствах. 
В данном проекте внимание было сосредоточено на 
литературе и музыке и расширило за счет этого ауди-
торию. Уникальность трех концертов-погружений в 
знаковых местах города состоит в их теме (в Екатерин-
бурге не проводилось концертов по репертуарам и 
образам культурной эвакуации) и формате (это муль-
тижанровые концерты, творчески реконструирующие 
выступления сборных концертных бригад разных ма-
стеров искусств во время войны, когда в одном пред-
ставлении участвовали и солисты балета, и актеры 
театров, и певцы, и писатели, и музыканты). 

Первое мероприятие – дань памяти музыкантам и 
творческим работникам, ушедшим на фронт и погиб-
шим в боях. Это творческая реконструкция в виде 
концерта-музыкального шествия оркестров, которая 
воспроизвела путь пеших колонн новобранцев, ухо-
дивших по центральным улицам города от музыкаль-
ного училища, где располагался призывной пункт, пря-
мо на вокзал. На концерте выступили духовые орке-
стры, были исполнены произведения местных и эва-
куированных музыкантов и писателей, провожающих 
на фронт добровольцев. Второй концерт спланирован 
был летом в центральном парке культуры и реконстру-
ировал выступление эвакуированных актеров МХАТа 
и фронтовых концертных бригад, сценой служил кузов 
старого военного грузовика. Третий сборный литера-
турно-музыкальный концерт прошел в декабре в но-
вогоднем формате на сцене Дома офицеров. Он был 
посвящен знаменитому артисту Марку Бернесу, кото-
рый провел свой первый публичный концерт именно 
здесь во время войны. Помимо его песен, прозвучали 
произведения известных эвакуированных и гастроли-
рующих во время войны композиторов, пианистов, 
джаз-оркестров, танцевальных коллективов, писате-
лей и театральных артистов. Это – творческая рекон-
струкция нескольких подобных концертов, проходив-
ших во время войны в Доме офицеров. 

Рис. 3. Концерт «Голос Бернеса, страсти Улановой, магия 
Мессинга» 17 декабря 2022 года (фото Татьяны Доукши)
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О���������� ���������� ��������� ������� 
Проект посвящен феномену культурной эвакуации. 

Во время Великой Отечественной войны Свердловск 
оказался одним из центров такой эвакуации, став хра-
нителем культурного достояния страны. В город были 
вывезены сокровища Эрмитажа и Оружейной палаты, 
эвакуированы труппы МХАТа, Центрального театра Крас-
ной Армии и Ленинградского театра оперы и балета, 
Союз композиторов СССР, включая Тихона Хренникова, 
Арама Хачатуряна и Дмитрия Кабалевского, известные 
музыкальные педагоги и исполнители (Эмиль Гилельс, 
Генрих Нейгауз, Петр Столярский, Давид Ойстрах), 
ансамбль народных танцев Игоря Моисеева, хор имени 
Пятницкого, балерина Майя Плисецкая, писатели Аг-
ния Барто, Федор Гладков, Мариэтта Шагинян, Арка-
дий Коц, Лев Кассиль, Леонид Гроссман, специалисты 
киностудии «Ленфильм», сотрудники Государствен-
ного радиокомитета и диктор Юрий Левитан. 

Целевые группы проекта «Говорит Урал!»: школь-
ники из музыкальных и общеобразовательных школ 
города, студенты творческих учебных заведений и мо-
лодежь до 30 лет, интересующаяся культурой, горо-
жане среднего возраста 30-60 лет и пенсионеры, для 
которых важно сохранение исторической памяти, во-
еннослужащие срочной службы (солдаты, офицеры).

Цель проекта «Говорит Урал!»: содействие повы-
шению интереса молодого и старшего поколения 
к исторической памяти, а также укреплению локаль-
ного патриотизма через формирование среди горожан 
нового позитивного образа Екатеринбурга как храни-
теля культурного наследия страны во время Великой 
Отечественной войны.

К����������� ���������� �������
Школьники, студенты и молодежь узнали новые 

факты об уникальном феномене культурной эвакуации 
и переоткрыли для себя исторический образ Сверд-
ловска как своеобразного уральского ковчега, спасав-
шего культурное достояние страны в период Великой 
Отечественной войны. Горожане среднего возраста и 
военнослужащие отрефлексировали значимость куль-
турных работников во время войны и глубокое твор-
ческое влияние эвакуированных коллективов на худо-
жественную жизнь Свердловска. У пенсионеров и ве-
теранов появился новый одухотворенный героический 
образ малой родины: города своего детства и юности; 
города, за который они сражались; города, приютивше-
го многих звезд. Для фиксации качественных результа-
тов после концертов будут собираться анкеты и отзывы.

З����� ������� «Г������ У���!»
1. Исследование и поиск документальных матери-

алов, посвященных истории известных эвакуирован-
ных и гастролирующих во время Великой Отечествен-
ной войны в Свердловске писателей, музыкантов, арти-
стов, а также учреждений и творческих коллективов, 
их выступлений и вкладе в культурную жизнь города.

2. Подготовка и реализация творческой рекон-
струкции трех сборных концертов разных мастеров 

искусств по репертуарам эвакуированных и приезжих 
известных личностей и коллективов военного време-
ни, оставивших след в искусстве страны и города.

3. Работа по привлечению целевых групп к проекту 
в качестве участников и зрителей.

4. Организация видеосъемок концертов, а также 
работа со СМИ и социальными сетями для привлечения 
внимания к теме культурной эвакуации широкой ау-
дитории в интернете.

5. Анализ итогов проекта и создание плана его 
масштабирования.

Партнерами проекта «Говорит Урал!» вновь стали 
муниципальные и региональные культурные и образо-
вательные институции, общественные организации, 
а также органы исполнительной власти: Управление 
культуры Администрации города Екатеринбурга, Сверд-
ловское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз театральных деяте-
лей Российской Федерации (Всероссийское театраль-
ное общество)», Детская музыкальная школа № 12 
им. С.С. Прокофьева, Детская музыкальная школа № 6, 
Центральный парк культуры и отдыха имени Маяков-
ского, Дом Офицеров Центрального Военного Округа 
Министерства Обороны Российской Федерации, Сверд-
ловское музыкальное училище имени Чайковского.

Планируемые каналы коммуникации с целевыми 
группами проекта «Говорит Урал!»: PR-сопровождение 
проекта на порталах ключевых городских СМИ, на 
сайтах региональных учреждений культуры, пабликах 
в соцсетях, афиши и оповещения о мероприятиях про-
екта детских школ искусств, творческих вузов, учреж-
дений культуры и военных через профильных специ-
алистов Управления культуры Администрации города 
Екатеринбурга и Дома офицеров.

В команду проекта «Говорит Урал!» вошли: Неком-
мерческое партнерство «Агентство театральных дел» 
во главе с руководителем Галиной Стихиной (общие, 
документальные, финансовые вопросы и финансовая 
отчётность) и редакция портала «Культура Екатерин-
бурга» (главный редактор Елена Азанова – продюси-
рование мероприятий, координация площадок, pr-
специалист Жаудет Исхаков – написание грантовых 
заявок, информационное сопровождение, помощь с 
организацией мероприятий, аналитическая отчет-
ность, Ольга Маслова – smm-специалист – продвиже-
ние проекта в социальных сетях, журналист и видео-
граф Дмитрий Ханчин – организация видеосъемок 
проекта, а также журналисты и фотографы редакции).

Приглашенные специалисты: режиссер проекта 
Ирина Лядова – лауреат Премии Губернатора Сверд-
ловской области, создатель и режиссер Открытого 
студийного театра, куратор театральной платформы 
Музея истории Екатеринбурга, научное руководство 
и ведение концертов – член Союза композиторов РФ 
и Свердловской области, лектор-музыковед Свердлов-
ской филармонии Ирина Винкевич; музыкальное ру-
ководство – Илья Коптев, директор МБУК ДО «ЕДМШ 
№12 им. С.С. Прокофьева», дирижер Уральского 
эстрадно-симфонического оркестра. Приглашенные 
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оркестры: симфонический оркестр Свердловского 
музыкального училища им. П.И. Чайковского под ру-
ководством Заслуженного артиста России Юрия Бучу-
кова, эстрадно-джазовый оркестр KOPTEVBAND под 
руководством Ильи Коптева, детский духовой оркестр 
«Созвездие» из Детской музыкальной школы № 6 под 
руководством Дениса Лонгового, танцующий духовой 
оркестр «Уралбэнд» под руководством Александра 
Павлова, а также артисты екатеринбургских театров 
(Оперного, Музкомедии, Театра кукол, О.С.Т., Театра 
Эстрады, ТЮЗа) и солисты Филармонии, УГК и др.

К���������� ����
������� «Г������ У���!»

1. Сбор исторических материалов и документаль-
ных свидетельств об эвакуации известных актеров, 
писателей, музыкантов, творческих коллективов и куль-
турных учреждений, а также гастролирующих звезд 
в годы Великой Отечественной войны в Свердловске 
по учреждениям культуры, подшивкам газет, архив-
ным данным, а также поиск старых афиш сборных 
концертов и художественных вечеров разных масте-
ров искусств – май 2022 г. 

2. Подготовка и проведение концерта-шествия 
двух духовых оркестров и провожающих музыкантов 
и писателей, которое воспроизведет путь пеших колонн 
новобранцев, уходивших по центральным улицам горо-
да от музыкального училища имени П.И. Чайковского, 
где располагался призывной пункт, прямо на вокзал 
и будет данью памяти музыкантам и творческим работ-
никам, ушедшим на фронт и погибшим в боях. Событие 
было включено в план городских мероприятий, потре-
бовало согласований в рамках Постановления Главы 
города, обеспечения доступа к мемориалу Уральскому 
добровольческому танковому корпусу и обеспечения 
мер безопасности на пути шествия – июнь 2022 г. 

3. Организация привлечения целевых групп для 
участия в проекте и зрителей с помощью специалистов 
профильных отделений Управления культуры Админи-
страции Екатеринбурга и учреждений культуры, уча-
ствующих в проекте (музыкальные школы и училища, 
привлеченные актеры и музыканты, центральный парк 
культуры им. В. Маяковского, Дом офицеров), а также 
с помощью PR-сопровождения проекта и работой со СМИ 
и социальными сетями (пресс-релизы, новости, посты) – 
с июня по декабрь 2022 г. 

4. Проведение видеосъемок концертов, монтаж 
роликов, PR и smm-сопровождение проекта для при-
влечения внимания к исторической памяти и теме 
культурной эвакуации во время Великой Отечествен-
ной войны широкой аудитории в Интернете - с июня 
по декабрь 2022 г.

5. Подготовка и проведение в центральном парке 
культуры имени В. Маяковского творческой рекон-
струкции концерта, посвященного эвакуированным 
актерам МХАТа и фронтовым концертным бригадам на 
природе – июль-август 2022 г. 

6. Подготовка и проведение в Доме офицеров Цен-
трального военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации творческой реконструкции 
сборного концерта разных мастеров искусств, посвя-
щенного Марку Бернесу, а также другим эвакуирован-
ным и выступавшим на этой сцене звездам в годы 
войны – с октября по декабрь 2022 г. 

7. Анализ итогов проекта, создание плана масшта-
бирования, сбор итоговых документов для отчета по 
гранту – январь 2023 г. 

О��������� �� �������� � ����� �������
За первый этап проекта (с мая по август 2022 года) 

были проведены 2 исторических познавательных кон-
церта (22 июня и 27 августа 2022 года) на летних 
открытых городских сценах, которые творчески рекон-
струировали сборные многожанровые концерты пери-
ода Великой Отечественной войны, когда в Свердлов-
ске выступали эвакуированные или гастролирующие 
из Москвы, Петербурга и других городов знаменитые 
артисты, музыканты, писатели, творческие коллекти-
вы. 22 июня 2022 года концерт-шествие мастеров 
искусств «Говорит Урал!» представлял собой концерт 
на Летней эстраде Музыкального училища им. П.И. Чай-
ковского и музыкальное шествие двух оркестров до 

Рис. 4. Концерт «МХАТ бунтует, Плисецкая танцует» 
27 августа 2022 года (фото Георгии Сапожникова)
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вокзала (в нем приняло участие 300 екатеринбурж-
цев). 27 августа 2022 года проведен концерт «МХАТ 
бунтует, Плисецкая танцует» в Парке Маяковского. Во 
время концертов не только исполнялись песни, танцы, 
театральные, чтецкие и цирковые номера, но и пред-
ставлены уникальные исторические факты. Каждый 
концерт люди встречали с невероятным эмоциональ-
ным подъемом, сегодня важны такие мероприятия, 
сохраняющие историческую память о культурной жиз-
ни во время Великой Отечественной войны.

Социальный эффект проекта оценивался с помо-
щью специально разработанных анкет с отзывами, 
которые заполняли зрители после концертов. По ре-
зультатам, благодаря просветительским концертам, 
35% зрителей среди школьников, молодежи и пенси-
онеров впервые узнали о феномене культурной эва-
куации. Также в среднем 74% опрошенных горожан 
отметили, что мало знают о культурной жизни Сверд-
ловска-Екатеринбурга в военный период, и все 100% 
написали, что важно знать эти исторические факты, 
поскольку это дает новый взгляд на художественную 
жизнь Свердловска, его историю и формирует пози-
тивный образ города как хранителя культуры. Зрители 
отмечали, что наши реконструированные сборные 
концерты мастеров искусств «поднимают патриотиче-
ский дух», «дают чувство гордости за родной город» 
и «дают почувствовать связь эпох».

За второй этап проекта был подготовлен и прове-
ден 17 декабря 2022 года большой мультижанровый 
новогодний ретро-концерт мастеров искусств «Голос 
Бернеса, страсти Улановой, магия Мессинга» в Окруж-
ном доме офицеров, который реконструировал высту-
пления во время Великой Отечественной войны эва-
куированных и гастролирующих на Урале звезд воен-
ной поры, знаменитых на всю страну: Марка Бернеса, 
Галины Улановой, Давида Ойстраха, Эмиля Гилельса, 
Вольфа Мессинга и др. Мероприятие воспроизвело 
популярный концертный формат военного времени – 
сборный концерт разных мастеров искусств, а также 
выполнило свою познавательную миссию – рассказать 
горожанам об уникальном феномене культурной эва-
куации в Свердловске во время ВОВ и, в целом, о куль-
туре страны и города в военные годы. Считаем проде-
ланную работу успешной. Удалось объединить развле-
кательный и познавательный формат и ненавязчивым 
способом донести до горожан важные исторические 
факты, погрузить их в эпоху и сформировать чувство 
гордости за родной город, ставший хранителем части 
культурного достояния страны в военное время.

Благодаря просветительскому ретро-концерту за от-
четный период 38% зрителей среди школьников, моло-
дежи и пенсионеров впервые узнали о феномене куль-
турной эвакуации известных артистов, музыкантов, 
творческих коллективов из Москвы, Петербурга и дру-
гих городов в Свердловск во время Великой Отече-
ственной войны. Также 85% горожан отметили, что мало 
знают о культуре города в военное время и концерт 
помог им погрузиться в эпоху, узнать уникальные фак-
ты о культурной жизни Свердловска 40-х годов и ощу-

тить патриотические чувства за родной город, который 
помог уберечь многих деятелей искусства и целые куль-
турные учреждения от ужасов войны.

За время проекта о его мероприятиях в СМИ и соц-
сетях было 282 публикации. Более 1400 человек целе-
вой аудитории посетили мероприятия проекта офлайн, 
в социальных сетях было 132 900 просмотров.

Проект получил высокую оценку как у обычных 
горожан, так и в профессиональной среде. Успешной 
реализации проекта способствовало несколько фак-
торов: малоизученность темы в местном научном со-
обществе и неотрефлексированность в культурном 
поле, а также высокий запрос на новые форматы 
воспитательно-патриотических и историко-просвети-
тельских событий. Проект помог нашей организации 
расширить культурные интеграции с разными город-
скими площадками, в том числе не относящимися на-
прямую к муниципальной культуре (например, Дом 
офицеров Центрального военного округа). 

На текущей стадии проект расширяется по геогра-
фии, появился медиапроект на портале «Культура Ека-
теринбурга» под названием «Место встречи – Сверд-
ловск», который исследует культурные связи городов 
трудовой доблести во время Великой Отечественной 
войны и распространение феномена культурной эва-
куации по городам трудовой доблести.

ОБСУЖДЕНИЕ

Т
аким образом, использована технология социо-
культурного проектирования как форма творче-
ской деятельности, направленной на выявление 
и решение проблем за счет конструирования 

желаемого состояния объекта путем создания новой 
формы социокультурного функционирования. Социо-
культурное проектирование имеет несколько аспектов: 
собственно достижение культурного результата (со-
здание нового продукта) и воспитательный (плано-
мерное влияние на сознание и поведение объекта 
проекта). Современный подход к инициированию и 
реализации социокультурных проектов предполагает: 
1) проведение исследований со сбором исторической, 
статистической информации, 2) поиск финансирова-
ния, в том числе путем подачи заявок на гранты, 3) 
коллаборацию муниципальных, государственных и 
частных культурных, образовательных институций и 
творческих общественных организаций, 4) активное 
продвижение в медиапространстве. 

Последовательно инициированные и реализован-
ные в 2021-22 гг. социокультурные проекты «Сверд-
ловск: культурная эвакуация» и «Говорит Урал!» стали 
важной формой продвижения сферы культуры города 
Екатеринбурга, эффективным инструментом создания 
сообщества вокруг сайта Управления культуры города 
Екатеринбурга, способом исследования и продвиже-
ния темы эвакуации во время Великой Отечественной 
войны за счет вовлечения горожан в проекты для цели 
формирования локального патриотизма. 

Успех описываемых проектов видится авторам 
в следующем: акцент на новом, неизученном аспекте 
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известной темы; использование современных и вос-
требованных аудиторией форм воплощения (верба-
тим, концерты, шествия и пр.); комплексность пред-
ставления темы за счет партнерства; обращение к раз-
ным формам культуры и искусства (театр, музыка, му-

зей); акцент на нарративах об известных людях, репре-
зентирующих ситуацию (Агния Барто, Марк Бернес и др.); 
формирование экономики проектов за счет сочетания 
средств муниципального бюджета и грантов.
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In 2021-2022 in Ekaterinburg, two sociocultural projects were implement-
ed - "Sverdlovsk: cultural evacuation" and "The Ural is speaking!". The initia-
tors are the journalists of the portal of the Department of Culture, who con-
ducted historical research, substantiated projects, selected a team, partners, 
controlled the content of cultural products and themselves became actors of 
the verbatim performance. The projects were implemented sequentially at the 
expense of the municipal budget, partner resources and received grants for a 
total of 2,649,086 rubles. Both projects are aimed at promoting the cultural 
heritage of Russia and the study of regional history and local identity.

The purpose of the article is to present a management case for the prepa-
ration, implementation and measurement of project performance. 

The methods used in the framework of the projects are the historical 
method, questionnaires, and social media analysis were used. The projects 
represented one historical period and phenomenon (the evacuation of cultural 
institutions to Sverdlovsk during the Great Patriotic War and the impact on 
the city’s cultural sphere), but used different presentation formats (a docu-
mentary performance within the walls of the Hermitage-Ural Cultural and 
Educational Center, lectures and master- classes with elements of theatrical-
ization, multi-genre immersive concerts with the use of historical reconstruc-
tion).

In the cases described, the most modern management approaches are used 
- reliance on analytics (collection of historical information, analysis of sta-
tistics and audience survey results), fundraising, partnerships between pri-
vate and municipal / state cultural and educational institutions, participatory 
technologies, active media support.

The key characteristics of the described projects are the emphasis on a new aspect of a well-known theme; the use 
of modern and demanded by the audience forms of embodiment (verbatim, concerts, processions, etc.); the complexity 
of presenting the topic through partnerships; appeal to different forms of culture and art (theater, music, museum); 
emphasis on narratives about famous people representing the situation; shaping the economy through a combination 
of municipal budget funds and grants.

Consistently initiated and implemented in 2021-22 sociocultural projects "Sverdlovsk: cultural evacuation" and 
"The Urals are speaking!" have become an important form of promoting the cultural sphere of the city of Ekaterinburg, 
an effective tool for creating a community around the website of the Department of Culture of Ekaterinburg, a way to 
research and promote the topic of evacuation during the Great Patriotic War by involving citizens in projects to form 
local patriotism.

SOCIOCULTURAL PROJECTS
"SVERDLOVSK: CULTURAL EVACUATION"
AND "THE URALS ARE SPEAKING!":
CONCEPTION AND IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT 
OF THE FORMATION OF LOCAL PATRIOTISM
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Мультимедийные компьютерные технологии можно рассматривать как со-
временный способ подачи информации, обеспечивающий возможность объ-
единения различных типов данных: видео, звук, анимация, текст, 2d и 3d-
графика.

Виртуальные туры – один из самых эффективных и убедительных спо-
собов представления информации, поскольку они позволяют совершать 
увлекательные виртуальные экскурсии и создают у зрителя полную иллюзию 
присутствия. В отличие от видео или обычной серии фотографий, вирту-
альный тур обладает интерактивностью, позволяет приблизиться к выбран-
ной точке или удалиться от нее, через активные зоны переместиться с одной 
панорамы на другую.

После появления понятия «виртуальный тур» сфера культуры одна 
из первых стала активно использовать этот термин в своей деятельности. 
На данный момент виртуальные туры существуют у большинства музеев. 
Театры также имеют свои виртуальные туры и виртуальные музеи, но в на-
учной литературе отсутствует описание опыта производства этих продук-
тов. Наличие же виртуального тура определяет новые коммуникативные 
функции театра, его взаимодействие с различной аудиторией, позволяет 
создать атмосферу особого гостеприимства. В данной статье описывается 
опыт проектирования и реализации виртуального тура для учреждения 
культуры «Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбур-
га», подробно представлены этапы разработки и реализации, технология 
выбора инструментария и публикации сервиса.

Разработка виртуального тура включает несколько этапов: съемка локаций, отбор, обработка и сшивание 
фотопанорам, сборка виртуального тура. В кейсе театра «Щелкунчик» было получено всего 112 изображений, 
отобрано 19. Для обработки фотографий использован графический редактор Adobe Photoshop, где удалялись 
лишние объекты, был повышен уровень горизонта и пр. Сборка фотопанорам в виртуальный тур произведена 
с помощью программы Kolor Panotour Pro. Собрав основу виртуального тура, необходимо перейти к вставке 
интерактивных элементов, добавив список локаций. Запуск готового виртуального тура производится через хост 
с локального компьютера. Для качественной работы необходимо произвести тестирование продукта с использо-
ванием рабочего удаленного сервера. Выявленные неточности устраняются.

Статья рассчитана на использование разработчиками аналогичных продуктов. Представленный в исследовании 
материал можно рассматривать как методическое руководство по разработке виртуальных туров.

ВАК: 5.10.3
УДК: 004.4:792

EDN: ZLAURE
ГРНТИ: 13.20.41

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ТЕАТРА: ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ

АННОТАЦИЯ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Супрун Светлана Владимировна
Екатеринбургская академия 
современного искусства
Ткаченко Татьяна Алексеевна
Екатеринбургская академия 
современного искусства

Виртуальный тур, учреждение 
культуры, театр, панорамы, 
мультимедийные компьютерные 
технологии, 2d и 3d-графика.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Супрун С. В., Ткаченко Т. А. Вир-
туальный тур для муниципально-
го театра: технология создания // 
Управление культурой. 2023. № 2 
(6). С. 77–87.

В�������

К
оммуникационное планирование является важ-
ным инструментом в сфере культуры. Учрежде-
ния активно изучают свою аудиторию [1 – 3], 
внедряют новые технологии в области рекламы 

и маркетинга, чтобы поддерживать связь с аудиторией 
и оставаться конкурентоспособными [4]. 

Театр, как и любое другое учреждение культуры, 
нуждается в динамичном присутствии в Интернете, 
чтобы оставаться конкурентным. Социальные сети и ин-

терактивные веб-сайты, как одни из основных элемен-
тов взаимодействия с аудиторией, предлагают различ-
ные способы получения информации об учреждениях 
культуры. Наличие виртуального тура определяет новые 
коммуникативные функции театра, его взаимодействие 
с различной аудиторией, позволяет создать атмосферу 
особого гостеприимства. Познакомиться с внутренним 
пространством театра, посетить зрительный зал, фойе, 
узнать интересные факты из истории театра, познако-
миться с репертуаром, макетами спектаклей, костю-
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мами артистов – все это позволяют новые цифровые 
инструменты коммуникации, благодаря которым театр 
и посетители выстраивают сетевое общение.

Эта возможность особенно актуальна для террито-
риально удаленных пользователей, которые находятся 
в другой области, городе или стране. Свердловская 
область – регион с хорошей представленностью теа-
тров разного типа, тем важнее знакомить с достиже-
ниями уральской культуры. Виртуальный тур позволит 
ознакомиться с репертуаром или обстановкой театра 
удаленно, не выходя из дома, что впоследствии может 
мотивировать человека посетить театр. 

Виртуальные туры – один из самых эффективных 
и убедительных способов представления информации, 
поскольку они позволяют совершать увлекательные 
виртуальные экскурсии и создают у зрителя полную 
иллюзию присутствия. В отличие от видео или обыч-
ной серии фотографий, виртуальный тур обладает 
интерактивностью, позволяет приблизиться к выбран-
ной точке или удалиться от нее, через активные зоны 
переместиться с одной панорамы на другую. Изучив тур, 
пользователь познакомится с внутренним обустрой-
ством театра, расположением необходимых локаций, 
таких как кассы, гардероб, выставки в фойе, а также 
сможет подобрать себе подходящее место в зритель-
ном зале.

Размещение виртуального тура на сайте театра пре-
доставляет посетителям театра средство коммуника-
ции, которое способствует повышению репутации 
и конкурентоспособности учреждения культуры. Вир-
туальный тур также сможет ознакомить потенциаль-
ных арендаторов, партнеров и спонсоров с территори-
ей театра и привлечь организаторов праздников и ме-
роприятий с целью проведения различных конкурсов, 
экскурсий, квестов.

Актуальность создания и внедрения виртуального 
тура поддержана целями и задачами Федерального про-
екта «Цифровизация услуг и формирование информа-
ционного пространства в сфере культуры», разрабо-
танного и реализуемого Министерством культуры РФ 
во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да»¹. Данный проект предполагает увеличение числа 
обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 
и широкое внедрение цифровых технологий в культур-
ное пространство страны. Как указано в «Докладе об 
основных направлениях и результатах деятельности 
Министерства культуры Российской Федерации в 2022 го-

ду и задачах на 2023 год»², «важной задачей государ-
ственной культурной политики в области осуществле-
ния всех видов культурной деятельности и развития 
связанных с ними индустрий является использование 
цифровых коммуникационных технологий, в том числе 
для обеспечения доступа граждан к культурным цен-
ностям независимо от места проживания».

М�������� � ������

В 
настоящий момент проблематика создания вир-
туальных туров в научной литературе представ-
лена недостаточно полно. Осуществленный нами 
библиометрический анализ научных статей по-

казал, что интерес к анализу создания виртуальных 
культурных продуктов и продвижения культурных 
институций проявляется в публикациях последних лет: 
из 29 проанализированных текстов 2014-2023 гг. 
Пять статей были изданы в 2020 году, четыре – в 2021 го-
ду, а шесть – в 2022 гг. По научным специальностям 
превалируют исследования в области педагогики 
(их треть), культурологический анализ представлен 
реже (6 статей из 29 проанализированных). 

Создание и использование в работе культурных 
институций виртуальных продуктов, в частности, вир-
туальных туров и 3D-туров описано в первую очередь 
на примере музеев [5 – 8], незначительно – библиотек 
[9, 10]. Ряд текстов репрезентируют алгоритмы, техно-
логии создания виртуальных туров, используя именно 
этот термин [11 – 17]. Однако в литературе полностью 
отсутствует описание опыта создания виртуального 
тура для театра, несмотря на то, что этот тип учрежде-
ний культуры является классическим и весьма статус-
ным для Свердловской области и страны в целом [18] 
(по статистике, в РФ в 2021 году было 679 театров³). 

Цель статьи – представление кейса производства 
3D тура по детскому муниципальному театру «Щелкунчик».

Виртуальные туры представляют собой интерак-
тивный виртуальный проект, созданный на основе 3D-
панорам 360° или 3D-визуализации. Тур состоит из од-
ной и более 3D-панорам, связанных ссылками-пере-
ходами⁴. Термин «панорама» ввел в конце XVIII века 
ирландский художник Роберт Баркер для обозначения 
написанной им картины «Панорама Эдинбурга». В тот 
момент алгоритм создания панорамы был следующий: 
автор расставил картины в форме цилиндра, получив 
панорамный обзор (Рис. 1).

² https://culture.gov.ru/about/openess_ministry/

¹ Паспорт федерального проекта «Цифровизация услуг и формирова-
ние информационного пространства в сфере культуры» от 21.12.2018.

³ Портал открытых данных Министерства культуры РФ. https://
opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-stat_theaters_svod.

⁴ Галанин Е. Что такое виртуальный тур 360 и зачем он нужен 
/ Е. Галанин // Rupano. Рекламная фотосъемка. Режим доступа:  
https://rupano.com/blog/chto-takoe-virtualnyj-tur

Рис. 1. Роберт Баркер. Панорама Эдинбурга, 1787 г.
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Термин «Виртуальный тур» появился в 1994 году 
в Великобритании, там же инженером Колином Джон-
соном был разработан первый виртуальный тур, пред-
ставлявший собой ознакомительную экскурсию по зам-
ку Дадли в Англии 1550 года. К. Джонсон создал 3D-
реконструкцию (Рис. 2) для посетителей музея с воз-
можностью «проходить» по помещениям. Тур состоял 
из записанной на лазерные диски панорамы и компью-
терной системы управления.

Укажем ряд положительных характеристик исполь-
зования виртуальных туров:

• эффект присутствия;
• экономия времени для представителей учреж-

дений и зрителей;
• возможность неограниченного количества посе-

щений в любое время;
• возможность виртуального посещения мест, до-

ступ к которым затруднен.
Использование виртуальных туров – распростра-

ненная практика в продвижении туристических объ-
ектов, в том числе в культурном и религиозном туриз-
ме. Одним из ярких зарубежных примеров является 
виртуальный тур по Храму Гроба Господня в Иеруса-
лиме, изображенный на рисунке 3. Он был запущен в 
рамках проекта «Виртуальное паломничество», чтобы 
каждый желающий мог удаленно посетить известные 
христианские святыни мира, отправить просьбу за-
жечь за них свечу о здравии или об упокоении⁵. Вир-
туальный тур выполнен в виде сферических панорам 
360° и работает на кроссплатформенном программном 
интерфейсе WebGL для 3D-графики в браузере, содер-

жит большое количество интерактивных элементов 
(кнопки управления и навигации, иконки с подсказ-
ками, всплывающие окна с текстом и графикой), имеет 
галерею, музыкальное сопровождение и аудиогида, 
форму обратной связи, интерактивную карту.

Одним из известных виртуальных туров в России 
является виртуальный тур по Санкт-Петербургскому 
Эрмитажу. Доступны экскурсии по Главному комплексу, 
изображенному на рисунке 4, Главному штабу, Музею 
Императорского фарфорового завода, Дворцу Менши-
кова, Реставрационно-хранительскому центру, Эрми-
тажному театру, Зимнему дворцу Петра I, галереям 
драгоценностей и выставочным проектам⁶. Виртуаль-
ный тур разработан с помощью программного обеспе-
чения Pano2VR, представлен в формате сферических 
фото 360° через систему управления контентом. Тур 
содержит минимум первичных элементов (кнопки мас-
штабирования и навигации, активация полноэкранного 
режима, перехода к навигационной карте, информаци-
онные справки), в результате чего можно тщательнее 
осмотреть пространство. Однако вторичные (скрытые) 
элементы предоставляют дополнительные возможно-
сти: элементы предпросмотра следующей локации при 
наведении на элементы перехода, дополнительные 
информационные окна, переход к полномасштабному 
списку локаций объекта, автоматическое движение 
панорамы.

Виртуальный тур театра добавляет новые комму-
никативные возможности, позволяет создать атмосфе-
ру особого доверия и гостеприимства.

Особенно это важно для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и территориально удален-
ных потенциальных посетителей. Виртуальный тур 
позволит заранее познакомиться с планировкой теа-
тра, репертуаром, макетами спектаклей и тщательнее 
спланировать будущее посещение. 

Виртуальный тур по московскому театру имени 
Евгения Вахтангова⁷ позволяет познакомиться с пла-
нировкой театра и сценой. Технология создания тура – 

⁶ Виртуальный визит // Государственный Эрмитаж. Режим досту-
па: https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/
virtual_visit/panoramas-m-1/?lng=ru. 

⁵  Виртуальные туры по храмам Иерусалима // Vela de jerusalen. 
Режим доступа:  https://santosepulcro.co.il/tours/santosepulcro/ru/
html5/index.html;  История возникновения и развития виртуальных 
туров // ФлексиХит. Режим доступа:  https://blog.flexyheat.ru/
istoriya-vozniknoveniya-i-razvitie-virtualnyx-turov/

⁷ Виртуальная прогулка по Театру имени Евгения Вахтангова. 
Режим доступа: https://vakhtangov.ru/theatre/virtual-tour/

Рис. 2. Первый виртуальный тур. 3D-реконструкция замка 
Дадли.

Рис. 3. Виртуальный тур по Храму Гроба Господня в Иеру-
салиме.

Рис. 4. Виртуальный тур по главному комплексу Государ-
ственного Эрмитажа
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сферические панорамы с большим расширением, что 
позволяет детально рассмотреть все компоненты тура. 
Также присутствует панель меню в нижней части экра-
на, которая дает возможность переместиться на ос-
новную сцену и новую сцену. Можно приближаться 
к заинтересовавшей части панорамы и удаляться от 
нее. Стрелка на экране показывает, в каком направле-
нии может двигаться человек (Рис. 5).

С точки зрения разработчика, данный виртуальный 
тур выполнен качественно, с использованием профес-
сиональной техники, не имеет дефектов в виде некор-
ректно сшитых панорам, неправильных точек перехо-
да, неправильно поставленного света или каких-либо 
других погрешностей. 

С точки зрения потребителя, виртуальный тур очень 
яркий, что, несомненно, привлекает внимание. Имеет 
возможность приближения и отдаления, что позволяет 
увидеть то, что находится далеко от реального зрителя. 
При переходе от одной точки осмотра к другой, не воз-
никает визуального дискомфорта, и создается впечат-
ление полного присутствия. 

Следующий пример виртуального тура – Театр юно-
го зрителя в Екатеринбурге⁸. Он выполнен с помощью 
технологий Google-карты, что позволяет ознакомиться 
с туром, находясь непосредственно в приложении или 
на сайте Google-карты, а не только при переходе с офи-
циального сайта театра.

Так как виртуальный тур выполнен при помощи 
технологии, описанной выше, то на официальном сайте 
Театра юного зрителя он представлен в виде миниатюры. 
Это является достаточно неудобным для пользователя, 
потому что маленький формат не всем подходит для 
просмотра, а в развернутом формате просмотр возможен 
только при переходе на сайт Google-карты. Перемеще-
ние по туру осуществляется при помощи навигацион-

ных стрелок. Приближение и отдаление также возмож-
но выполнить. Одна из локаций виртуального тура 
показана на рисунке 6.

П��������� ������

Ц
елью данного проекта была разработка виртуаль-
ного тура для Муниципального театра балета 
«Щелкунчик» города Екатеринбурга⁹, способству-
ющего продвижению, популяризации деятельно-

сти театра и созданию новых каналов коммуникации.
Для разработки виртуального тура были определе-

ны следующие этапы работы:
• сбор и обработка исходных данных;
• создание плана-схемы объекта;
• выбор времени съемки и подготовка локации;
• создание фотоснимков;
• обработка материала с помощью графических 

редакторов;
• сборка сферических панорам;

⁹ Муниципальный театр балета «Щелкунчик» — детский театр 
балета, созданный в Свердловске в 1988 году. http://xn--
e1agfbcn5b7am.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/

⁸ Виртуальная прогулка по Театру юного зрителя, Екатеринбург. 
Режим доступа: https://uraltuz.ru/theater.

Рис. 5. Театр имени Евгения Вахтангова

Рис. 6. Театр юного зрителя
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• совмещение сферических панорам в единый вир-
туальный тур и наполнение его информацией и гра-
фическими элементами;

• публикация, апробация, тестирование и исправ-
ление недочетов, ошибок.

Функции виртуального тура театра:
• коммуникационная – создание новых каналов 

коммуникации;
• информационная – предоставление наиболее 

полной и обширной информации о свойствах и харак-
теристиках объекта;

• мотивационная – привлечение населения для 
организации культурного досуга и отдыха;

• рекламная – формирование имиджа об учреж-
дении и его услугах, стремление к лидирующему по-
ложению среди других учреждений и привлечение 
больше новых посетителей;

• развлекательная – создание благоприятной атмос-
феры, возможность удаленного посещения учреждения.

Разрабатываемый продукт должен обладать мини-
мальным набором компонентов:

• совокупностью фотопанорам, обеспечивающих 
отображение всех доступных объектов;

• элементами управления (кнопки управления пока-
за панорам, активации дополнительных функций) и ин-
формационными текстовыми подсказками и справками.

Разрабатываемый виртуальный тур должен удов-
летворять требованиям к качеству создаваемого про-
дукта. Фотоснимки, созданные в ходе работы, являют-
ся важным элементом реалистичного отображения 
учреждения. Они должны соответствовать следующим 
параметрам:

• съемка объектов должна производиться на фото-
аппарат в формате сферических фото, с количеством 
пикселей в матрице не менее 13 МП. Угол обзора по 
горизонтальной оси должен составлять 360°, по вер-
тикальной - 180°;

• фотоснимки должны быть четкими, без дефектов, 
пересветов и недосветов;

• однородность фото: изображения должны быть 
отсняты примерно в одно время на одинаковом уровне 
высоты с применением штативов;

• готовые панорамные изображения не должны 
содержать геометрических искажений.

Помимо требований к качеству фотопанорам, вир-
туальный тур должен соответствовать определенным 
техническим требованиям для его корректной сборки, 
публикации и просмотра на любом устройстве:

• виртуальный тур должен удовлетворять требова-
нию кроссплатформенности, работать на ПК, планше-
тах, смартфонах при наличии доступа в сеть Интернет;

• тур не должен предусматривать установку специ-
ального программного обеспечения, кроме стандарт-
ного браузера. Рекомендуемые браузеры для воспро-
изведения: Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Micro-
soft Edge, Yandex;

• допустимые технологии воспроизведения: Java, 
devalVR, HTML5;

• должен иметь интуитивно понятный интерфейс.

При разработке важно учитывать визуальную со-
ставляющую. Дизайн виртуального тура должен соот-
ветствовать деятельности театра, его фирменному 
стилю и стилистике сайта:

• все компоненты должны быть выполнены в еди-
ном стиле и четко идентифицироваться как составля-
ющие части веб-сайта Театра;

• интерактивные элементы и текстовые блоки 
должны быть выполнены с учетом фирменных цветов 
Театра: цветовая гамма содержит темные и светлые 
оттенки преимущественно синих и зеленых цветов 
(оттенки, входящие в градиент от голубого до зелено-
го: #2f3b75, #4ea7ad, #6dc6d6, #94c120, #d5e7a9), 
а также белый и черный цвета;

• виртуальный тур должен содержать логотип 
и название учреждения;

• шрифты должны быть системными и отображать-
ся на всех устройствах и во всех браузерах. Основные 
гарнитуры, которыми представлена информация на 
сайте: CeraRoundPro, OpenSans, Segoe UI, Roboto, Arial, 
Helvetica Neue, Noto Sans. При разработке возможно 
использование представленных или похожих шрифтов.

Р��������� ������������ ����

Р
азработка виртуального тура включает несколь-
ко этапов: съемка локаций, отбор, обработка 
и сшивание фотопанорам, сборка виртуального 
тура. Предварительно театр был подготовлен 

к съемке: наведен порядок, отстроено освещение. 
День и время выбраны с учетом загруженности театра, 
количества посетителей, погодных условий. Съемка 
производилась на экш-фотокамеру SAMSUNG GEAR 360 
(Рис. 7) в формате сферических фото 360 градусов. 
На камере установлены два CMOS-сенсора по 15 Мпикс, 
что позволило получить статичные изображения c раз-
решением 30 Мпикс.

Для закрепления положения фотокамеры во избе-
жание сдвигов и деформации изображений использо-
вались два штатива фирмы DEXP: WT-3110 и WT-3550, 
изображенные на рисунке 8. Штативы были установ-
лены на уровне 1,5 метров от пола. Использование 
двух штативов позволило уменьшить риски погрешно-
стей и впоследствии выбрать наиболее качественные 
кадры.

Всего получено 112 изображений, из которых в даль-
нейшем было выбрано 19 наиболее удачных. Каждый 
фотоснимок имеет формат jpg и представлен двумя 
сферическими элементами (с каждой из двух линз), 
что в последствии позволит объединить их в единое 
изображение. На рисунке 9 представлена одна из сфе-
рических панорам театра. 

Рис. 8. Штативы для 
фотосъемки

Рис. 7. Фотокамера SAMSUNG 
GEAR 360
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На втором этапе, изображенном на рисунке 10, про-
изводилась цифровая обработка материала. Отобран-
ные снимки помещены в программу Gear 360 Action-
Director для склейки. Цель: сшить каждое изображение 
в единую фотопанораму. После выравнивания необ-
ходимых областей полученные фотопанорамы экспор-
тируются для дальнейшей работы.

Сшивание фотопанорам производилось програм-
мой в автоматическом режиме. Gear 360 ActionDirector
позволила склеить панорамы с минимальными погреш-
ностями. В результате получен ряд изображений в фор-
мате jpg. Пример одной из них представлен на рисунке 11.

Для обработки фотографий использован графиче-
ский редактор Adobe Photoshop. На данном этапе не-
обходимо произвести удаление лишних объектов, по-
павших в кадр, выровнять уровень горизонта (при 
необходимости), сделать цвето- и светокоррекцию, 
потому как некоторые участки имеют различную сте-
пень освещенности. На рисунке 12 показан процесс 
обработки фотопанорамы графическим редактором.

Используя режим 3D-визуализации, представлен-
ный на рисунке 13, проверяем все стыки панорамы, 
на наличие дефектов и искажений при дальнейшей 
сборки виртуального тура.

Следующим этапом следует сборка фотопанорам 
в виртуальный тур. Запустив выбранную для этого 
процесса программу Kolor Panotour Pro, создаем новый 
пустой проект и открываем рабочее пространство 
программы.

В рабочее пространство программы импортируем 
подготовленные ранее фотопанорамы. Расставляем 
порядок их размещения в соответствии со схемой раз-
рабатываемого виртуального тура, как показано на ри-
сунке 14. Производим группировку. Расставляем по-
рядок панорам в параметре «Other» и на рабочем поле.

Реализуем основной функционал, который должен 
содержать разрабатываемый продукт: соответствие 
панорам структурной схеме, возможность перемещения 
между локациями, наличие основных интерактивных 
элементов управления. С помощью горячих точек про-
изводится связывание двух панорам. Используя инстру-
мент «Add Point», укажем связующие точки для пере-
хода между панорамами, как показано на рисунке 15.

Производим связывание всех панорам, указав ос-
новные точки перехода. Установим вид панорам по 
умолчанию при их запуске. В окне предпросмотра, 
изображенного на рисунке 16, укажем координаты, 
используя параметры в окне Default. Выбрав изобра-

Рис. 9. Панорама первого этажа театра

Рис. 10. Сшивание фотопанорам

Рис. 11. Сшивание фотопанорам

Рис. 12. Процесс обработка панорам в Adobe Photoshop

Рис. 13. Сферический обзор панорамы в Adobe Photoshop

Рис. 14. Настройка порядка размещения
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жение в карте проекта, в правой нижней области 
предпросмотра панорамы и в настройках панорамы 
View устанавливаем параметры Fov, Yaw и Pitch. Таким 
же образом поступаем с остальными панорамами.

Изменим дизайн навигационных точек перехода, 
как показано на рисунке 17. Добавим всплывающие 
подписи при наведении на точки перехода, прописав 
в Description текст, как показано на рисунке 18. На-
строим дополнительные параметры.

Собрав основу виртуального тура, перейдем к встав-
ке интерактивных элементов. Добавим элементы управ-

ления панорамой, настроим их работу. Добавим и на-
строим панель управления виртуальным туром, как 
показано на рисунке 19.

Добавим в виртуальный тур для удобства переме-
щения список основных локаций. Используя Thumb-
nails Stack и настроив его, разместим в правом верх-
нем углу основные локации для перехода в виде выпа-
дающего списка. На рисунке 20 показан список в свер-
нутом и открытом виде.

В правом верхнем углу разместим элемент бренди-
рования (логотип), который также будет являться 
ссылкой-переходом на официальный сайт Театра. До-
бавим текстовую подсказу при наведении на него 
курсором мыши, как показано на рисунке 21.

Разместим вставку графического элемента на па-
нораме. Добавим активную точку на панораме цен-
тральной точки второго этажа, на входе в большой 
концертный зал. Поместим в контейнер фотографию 
схемы зрительного зала. Настроим необходимые па-
раметры масштаба и расположения. При нажатии поль-
зователем на элемент, откроется изображение, как по-
казано на рисунке 22. На этом же этапе добавим ин-
формационные справки на необходимые объекты.

Разместим ссылку для перехода к информации о ха-
рактеристиках технического оборудования. По анало-
гичной в предыдущем пункте технологии добавим ссыл-

Рис. 17. Настройка дизайна элементов перехода

Рис. 16. Настройка порядка размещения

Рис. 18. Настрой-
ка подписей к точ-
кам перехода

Рис. 19. Настройка панели управления

Рис. 20. Настройка панели управления

Рис. 21. Размещение активного логотипа

Рис. 15. Связывание двух панорам точками перехода
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ку, при нажатии на которую откроется нужная веб-
страница, как показано на рисунке 23.

Для быстрого доступа к основной информации 
разместим ссылки на техническое оборудование и схе-
му зала в левом углу, как показано на рисунке 24.

Завершив добавление интерактивных элементов 
и наполнение контентом, произведем дополнительные 
настройки, такие как прозрачность навигационной 
панели, автоматическое движение панорам и прочих 
элементов визуального оформления и технических 
параметров. 

По завершении всех работ экспортируем готовый 
виртуальный тур. В результате мы получим директорию 
используемых данных и исходных кодов. Запуск тура 
производится через хост с локального компьютера. На 
рисунке 25 представлена стартовая точка виртуально-
го тура. Для процедуры тестирования виртуального 
тура использовался рабочий удаленный сервер. Дис-
трибутив продукта размещен на удаленном сервере.

Процесс тестирования предполагает полное про-
хождение виртуального тура с взаимодействием со 
всеми интерактивными элементами. В процессе тести-
рования были замечены неточности в информацион-
ных справках, которые были устранены путем исправ-
ления текстовой части и изменены стартовые точки 
некоторых локаций путем настройки их положения.

В результате работы спроектирован и реализован вир-
туальный тур по театру балета «Щелкунчик». Продукт 
опубликован на рабочем сервере, дистрибутив пере-
дан заказчику и составлены рекомендации для учреж-
дения по внедрению и дальнейшему использованию.

З���������

К
оммуникационные технологии играют большую 
роль в любой сфере деятельности. На данный 
момент можно наблюдать, что театры, как и дру-
гие учреждения культуры, активно изучают свою 

целевую аудиторию, развивая новые подходы взаимо-
действия с ней. Каждый театр находит свои коммуни-

кационные методы, исходя из особенностей своей де-
ятельности, технологической обеспеченности, кадро-
вого состава (управленческого, PR-отдела, технических 
специалистов), бюджета. Классические digital-комму-
никации - СМИ, соцсети, веб-сайт, реклама - активно 
используются в деятельности учреждений культуры. 
Относительно новые технологии - виртуальная реаль-
ность, дополненная реальность - также начинают актив-
но использоваться, позволяя решать множество задач.

Виртуальная реальность сегодня является одной 
из самых востребованных технологий. Виртуальные 
туры и экскурсии по учреждениям культуры, выстав-
кам или экспозициям помогают продвигать учрежде-
ние, формируя позитивный имидж, который ведет к 
росту числа посетителей и, как следствие, способству-
ет экономическому развитию. 

Анализ коммуникационной деятельности театра 
балета «Щелкунчик» показал, что театр эффективно 
занимается маркетинговой и PR-деятельностью. Ис-
пользуя цифровые технологии, театр ищет пути про-
движения в сетевом пространстве, создавая новые 
коммуникационные каналы с аудиторией разных це-
левых направлений.

Таким образом, виртуальный тур как средство ком-
муникационной стратегии театра способствует реше-
нию задачи расширения коммуникационных каналов. 

Настоящая статья подготовлена в расчете на ис-
пользование разработчиками аналогичных продуктов. 
Представленный в статье материал можно использо-
вать в качестве методического руководства по разра-
ботке виртуальных туров. Наличие подобного сервиса 
на сетевых площадках учреждения позволит повысить 
уровень интереса к театру, расширит каналы комму-
никации и обеспечит продвижение в сетевом про-
странстве, будет способствовать формированию 
имиджа как современного, динамично развивающего-
ся учреждения культуры. Это позволит сделать театр 
ближе к зрителю и привлечь новых посетителей. При 
этом, конечно, важно, чтобы информационные техно-
логии не подменяли, а дополняли реальную деятель-
ность культурных институций [19].

Рис. 24. Быстрый доступ к информации

Рис. 23. Размещение ссылок Рис. 25. Тестирование виртуального тура. Стартовая точка

Рис. 22. Размещение фотоматериала
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Multimedia computer technologies can be considered as a modern way 
of giving information providing the ability to combine various types of data: 
video, sound, animation, text, 2d and 3d graphics.

Virtual tours are one of the most effective and effective ways of presenting 
information since they allow you to take exciting virtual tours and give to the 
viewer the complete illusion of presence. Unlike a video or a regular series 
of photographs, a virtual tour has interactivity, allows you to get closer to 
a selected point or move away from it, move from one panorama to another 
through active zones.

After the emergence of the concept of "virtual tour", the sphere of culture 
was one of the first to actively use this term in its activities. At the moment, 
virtual tours exist in most museums. Theaters also have their own virtual tours 
and virtual museums, but there is no description of the experience in the 
production of these products in the scientific literature. The presence of 
a virtual tour determines the new communicative functions of the theater, its 
interaction with various audiences, and allows you to create an atmosphere 
of special hospitality. This article describes the experience of designing and 
implementing a virtual tour for the cultural institution " Ekaterinburg Munic-
ipal Ballet Theater" The Nutcracker ", presents in detail the stages of devel-
opment and implementation, the technology for choosing tools and publishing 
the service.

The development of a virtual tour includes several stages: shooting loca-
tions, selecting, processing and stitching photo panoramas, assembling a vir-
tual tour. Considering the Nutcracker Theater, only 112 images were obtained, 19 were selected. Adobe Photoshop was 
used to process the photos, where unnecessary objects were removed, the horizon level was increased, etc. The photo 
panoramas were assembled into a virtual tour using the Kolor Panotour Pro program. Having collected the basis of 
the virtual tour, you need to move on to inserting interactive elements by adding a list of locations.The launch of 
the finished virtual tour is done through the host from the local computer. For quality work, it is necessary to test 
the product using a working remote server. Identified inaccuracies are eliminated.

The article is intended for use by developers of similar products. The material presented in the article can be 
considered as a methodological guide for the development of virtual tours.
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Одним из эффективных инструментов продвижения вуза, расширения 
визуальной коммуникации и информирования аудитории о нем в социо-
культурном пространстве является создание фирменного стиля, выражен-
ного в разнообразной айдентике организации. Для учреждения высшего 
образования важно подчеркнуть свою уникальность, оригинальность, на-
правленность, содержательное соответствие. Средством достижения дан-
ной цели может стать единый фирменный стиль айдентики, который будет 
отражать миссию и формат деятельности вуза.

Айдентика муниципального бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Екатеринбургская академия современного искус-
ства» (институт) (далее ЕАСИ, академия) имеет разного рода носители 
(сувенирная продукция, полиграфия, навигация и т.д.), при этом ее эле-
менты излишне разнообразны, иногда не вполне сочетаются друг с другом, 
поскольку чересчур разноплановы. Все это весьма затрудняет узнаваемость 
и продвижение вуза в социокультурном пространстве города. Целью данной 
статьи является представление переосмысления имеющегося фирменного 
стиля муниципального вуза на основе анализа аналогов, определение ва-
риантов обновления фирменного стиля и примеры ребрендинга айдентики.

ВАК: 5.10.3
УДК: 659.1:378(470.54-25)

EDN: QZSOWE
ГРНТИ: 13.15.53, 13.15.55
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Д
ля успешного продвижения и позиционирования 
себя в социокультурном пространстве города 
муниципальный вуз должен иметь целостную и 
структурированную айдентику. «Айдентика – 

от англ. «identity», идентичность – это набор уникаль-
ных для каждой организации элементов, которые дела-
ют ее узнаваемой, а также формируют целостное вос-
приятие у потребителей» [1]. Одним из главных состав-
ляющих айдентики является фирменный стиль, к ко-
торому относятся логотип, цвета и шрифты, полиграфия, 
рекламная и сувенирная продукция. К айдентике так-
же относится все то, с чем идентифицируется организа-
ция – ценности, миссия, слоган и весь ассоциативный 
ряд, возникающий при упоминании организации [1].

Айдентика (видимые элементы бренда) при помо-
щи фирменного стиля – набора мультисенсорных эле-
ментов для визуализации бренда – помогает сформиро-
вать целостный образ на различных уровнях – на внеш-
нем и внутреннем. Внутри организации айдентика 
создает благоприятный микроклимат для сотрудников 

и формирует их положительное отношение к организа-
ции. На внешнем уровне айдентика привлекает целевую 
аудиторию, позиционирует и выделяет организацию 
среди других. Исходя из определений и функций про-
движения [2, 3, 4], в данной статье под продвижением 
академии мы будем понимать комплекс мер, направлен-
ных на увеличение узнаваемости вуза и его позицио-
нирование в социокультурном пространстве города.

Анализ айдентики академии на первое сентября 
2022 года подтвердил, что существующее «Руководство 
по использованию фирменного стиля Екатеринбург-
ской академии современного искусства, 2013 г.» не впол-
не отвечает современным тенденциям в графическом 
дизайне, а элементы айдентики не используются систем-
но в разных сферах деятельности академии. Чаще все-
го применяется логотип, один из видов шрифтов («ITC 
Officiana Sans») и отдельные цвета из предложенных 
в брендбуке. Также встречаются ошибки (вольное 
смешение цветов и трансформация логотипа, исполь-
зование нерегламентированных шрифтов) и неточно-
сти в применении элементов фирменного стиля. 
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Соответствие фирменного стиля актуальным ди-
зайнерским течениям может способствовать продви-
жению и узнаваемости организации. По мнению ис-
следователей (Ю.Д. Змеева, Н.С. Карпенко, Ю.А. Кор-
чук, И.Ю. Пурас и др.), современные тенденции в 
графическом дизайне можно совокупно определить 
как использование 2D и 3D иллюстраций, ярких цве-
тов, комбинации измерений (фотографий и векторной 
графики), линейного дизайна и геометрических фигур 
[5, 6, 7]. Для использования измененного фирменного 
стиля академии в айдентике необходимо провести ее 
ребрендинг.

Под ребрендингом здесь мы будем представлять 
изменение дизайна зарекомендовавшего себя бренда 
(в частности логотипа академии); создание отличной 
от конкурентов идентичности (как представления вуза 
о себе, выраженного в фирменном стиле). Основными 
задачами, которые решаются через ребрендинг айден-
тики вуза, являются: увеличение целевой аудитории, 
обозначение актуальной направленности деятельно-
сти, повышение узнаваемости бренда, создание уни-
версального имиджа академии, подчеркивание ее 
миссии и истории. Для Екатеринбургской академии 
современного искусства ребрендинг айдентики – спо-
соб привлечения абитуриентов, партнеров и иных 
стейкхолдеров. В данном случае мы описываем частич-
ный ребрендинг [8], направленный на изменение сти-
листических атрибутов бренда образовательного уч-
реждения – смена цветовой гаммы, графических эле-
ментов, слогана и т.д. [9] и не затрагивающий смыс-
лообразующих элементов – миссии, целей, легенды 
вуза или способов коммуникации с потребителем. 

Итогом станут внешние изменения, которые позво-
лят заинтересованным лицам по-новому взглянуть на 
академию и ее деятельность благодаря обновленным 
визуальным элементам.

Тема ребрендинга айдентики образовательной ор-
ганизации в отечественной науке представлена до-
вольно обширно. А.П. Леонова, Н.Е. Тарасов дают 
определение и рассматривают задачи ребрендинга, 
считая ребрендинг фундаментом работы над позицио-
нированием бренда [10]. Д.А. Шевченко дает определе-
ние брендинга и ребрендинга, представляя процесс ре-
брендинга на примере вузов России [11]. О. М. Епархин, 
А.Е. Зотова, О.К. Плотов, Е.Ф. Трофимов определяют 
главную цель ребрендинга образовательной органи-
зации как построение сильного бренда через приоб-
ретение им известности, положительной репутации и 
потребительской лояльности. Считают, что образова-
тельная организация в глазах потребителя в таком слу-
чае обладает особой привлекательностью, формирует 
желание обрести в будущем интересную высокоопла-
чиваемую работу, а также определенный статус [9].

В.С. Сидорова в своем исследовании также отме-
чает связь качественной и правильно созданной айден-
тики и общего отношения потребителей к компании. 
Фирменный стиль, по ее мнению, отвечает за довери-
тельные отношения между фирмой и ее целевой ауди-
торией. Стиль, привлекающий клиентов, дает им ощу-

щение надежности получаемых услуг и качества това-
ров. Чем дольше стиль будет оставаться привлекатель-
ным и инновационным, тем предпочтительнее будут 
услуги именно этой организации [12].

А.М. Подорожный подтверждает, что фирменный 
стиль, его проектирование в форме брендбука и исполь-
зовании в нем графических элементов является жиз-
ненно необходимым компонентом деятельности любой 
компании, реализующей тот или иной товар [13].

Разработку методов работы с визуальной инфор-
мацией в дизайне и ее применение в фирменном 
стиле учреждения исследуют авторы Г.А. Ланщикова 
и Е.В. Скрипников, в трудах которых наглядно демон-
стрируется прием трансформации в дизайне, даются 
практические рекомендации использования элемен-
тов фирменного стиля при создании линейки фирмен-
ной продукции [28].

Психология визуального восприятия и колористика 
представлены в трудах Р. Арнхейма, Р.М. Ивенса, И. Ит-
тена и др. Результаты их работ учитывались при форми-
ровании способов визуальной коммуникации [15, 16, 17].

М����� 

В 
нашем исследовании использовались следующие 
методы. Теоретические: метод анализа докумен-
тов – для изучения объекта проектирования; 
аналитический метод – для проведения анализа 

целевой аудитории и аналогов проекта, а также для 
работы с информационными источниками; метод срав-
нения – для сравнения состава и функциональных 
возможностей зарубежных и российских аналогов 
айдентики с целью выявления оптимальных дизайнер-
ских решений при разработке дизайн-продукта в виде 
брендбука; методы идеализации и абстрагирования – 
при составлении портрета потребителя и формулиров-
ке проблемы целевой аудитории; метод восхождения 
от абстрактного к конкретному – на этапе разработки 
концепции. Эмпирические: был применен метод опроса 
с целью выявления интересов цветовой граммы целе-
вой аудитории для разработки навигационной систе-
мы и сувенирной продукции; метод моделирования 
применен на этапе проектирования и подготовки пре-
зентации проекта; композиционный метод использо-
вался для разработки композиционного решения; 
«штучный метод» использован для создания линейки 
фирменной сувенирной и полиграфической продук-
ции; метод коллективного поиска идей применен на 
этапе разработки сувенирной продукции; метод «лик-
видации тупиковых ситуаций» применен на этапе 
разработки полиграфической продукции.

Р���������

Р
езультатом исследования стал анализ айдентики 
двенадцати зарубежных и отечественных вузов, 
в том числе сферы культуры, по выделенным 
нами критериями (соответствие современным 

тенденциям в графическом дизайне; отражение дея-
тельности вуза в графических элементах и фирменных 
цветах в их стилевом единстве; наличие обязательных 
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структурных элементов в виде легенды, миссии, наличие 
концептуальной составляющей, обоснования; приме-
нение правил использования айдентики в оформлении 
на носителях; доступность использования айдентики 
в жизнедеятельности вуза). На основе анализа анало-
гов описаны обязательные условия и признаки, которы-
ми должна обладать айдентика академии для ее про-
движения в социокультурном пространстве города.

Определены ведущая идея ребрендинга айдентики 
академии, основные элементы фирменного стиля: лого-
тип, его построение и варианты, основные цвета, гра-
диенты, шрифты, стилеобразующие графические эле-
менты, а также трансформация логотипа в графические 
элементы. Представлены примеры разработанной де-
ловой, полиграфической и сувенирной продукции. 

О������� �����

Д
ля разработки ведущей идеи ребрендинга ай-
дентики академии нами была проанализирова-
на целевая аудитория, выявлено ее ядро, опре-
делены ее интересы и потребности. М.Н. Крив-

цова дает следующее определение целевой аудитории 
– это прямые потребители предлагаемой информации, 
услуги или товара. Целевая группа определима для 
любого продукта, и от того насколько точно она будет 
выявлена и проанализирована, зависит эффективный 
контакт с потребителем [18].

К целевой аудитории Екатеринбургской академии 
современного искусства относятся абитуриенты, студен-
ты, преподаватели, партнеры и спонсоры, Учредитель, 
горожане и гости города Екатеринбурга. Ядром целевой 
аудитории являются студенты, преподаватели и сотруд-
ники ЕАСИ, которые при использовании носителей ай-
дентики как в повседневной жизни, так и на различных 
внешних мероприятиях представляют академию.

Возраст преподавателей и сотрудников вуза – от 
25 лет и старше; проживают в городе Екатеринбурге. 
Согласно данным опроса, проведенного выпускницей 
профиля «Визуальная информация и коммуникация 
в области культуры: дизайн объектов и систем» А. Зво-
наревой в 2021 году в процессе написания работы 
на тему «Трансформация как прием разработки суве-
нирной продукции», выявлено, что сотрудники и пре-
подаватели академии уделяют значительное время 

учебной, воспитательной, проектной и научной дея-
тельности и стремятся повысить уровень своих компе-
тенций. Преподаватели и сотрудники ЕАСИ ценят ком-
форт, предпочитают свободный (не строгий) стиль 
в одежде, обладают внутренней организацией, стре-
мятся к саморазвитию путем повышения квалификации. 
Они считают, что быть преподавателем – это призва-
ние. К хобби амбициозных, но альтруистичных препо-
давателей академии можно отнести чтение литературы, 
просмотр фильмов, походы в театры, музеи, и творче-
скую деятельность, в том числе в социокультурной 
сфере города Екатеринбурга [19].

На основе результатов опроса был составлен пор-
трет потребителя, отражающий ключевые ценности и 
хобби целевой аудитории – сотрудников и преподава-
телей академии, которые представляют собой опыт-
ных работников сферы высшего образования, заинте-
ресованных в саморазвитии и развитии обучающихся, 
а также развитии сферы культуры и искусства города 
Екатеринбурга (Рисунок 1). 

Еще одной главной целевой группой являются сту-
денты ЕАСИ, примерный возраст которых от 17 до 30 
лет. Студенты получают образование по одной из ше-
сти направленностей (профилей): «Визуальная ин-
формация и коммуникация в области культуры: дизайн 
объектов и систем», «Технологии управления в сфере 
культуры», «Арт- и спорт-маркетинг», «Журналистика 
и связи с общественностью в области культуры», «Та-
нец и современная пластическая культура», «Цифро-
вое искусство» [20]. Ключевыми ценностями данной 
аудитории являются образование, финансовое благо-
получие, любовь, дружба. Их активность проходит во 
всех районах города Екатеринбурга и за его предела-
ми. К хобби можно отнести творческую деятельность, 
занятия в дополнительных секциях, рисование, танцы, 
компьютерную технику, театральное искусство, раз-
личные активности с друзьями и в социальных сетях. 
Они стремятся посвятить время изучению учебной 
литературы, созданию проектов и стать более успеш-
ными в профессиональной сфере, «перейти на новый 
уровень». Ключевая проблема – отсутствие стабильно 
высокого дохода (Рис. 2). 

К ценностям рассматриваемой группы целевой 
аудитории относятся, в первую очередь, нематериаль-

Рис. 1. Портрет потребителя (преподаватели и сотрудники 
академии)

Рис. 2. Портрет потребителя (студенты)
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ные: семья, культура, образование, творчество. Одна-
ко материальные ценности также важны для студен-
тов. Студенты открыты к новым мероприятиям и стре-
мятся разнообразить свой досуг. В основном студенты 
проживают в городе Екатеринбург. Мотиваторами сту-
денческой аудитории являются коммуникации и связи; 
возможности саморазвития и карьеры; любопытство – 
им интересно все новое.

В процессе исследования нами была составлена 
карта эмоций, визуализирующая главные эмоции, ко-
торые транслирует целевая аудитория (Рис. 3). 

По мнению целевой аудитории, обновленная ай-
дентика академии должна отражать как внутреннюю 
деятельность академии (учебные, проектные и науч-
ные работы, творческая, внеучебная деятельность и 
др.), так и внешнюю (конференции, выездные меро-
приятия, фестивали, хакатоны, мастер-классы и т.д.).

Для определения необходимых изменений в айден-
тике академии на основе описанных ранее критериев 
нами были проанализированы прямые и косвенные 
аналоги. К прямым аналогам мы отнесли айдентику 
высших учебных заведений в сфере культуры зарубе-
жья и России. Это Берлинский университет искусств 
(Германия), Крайдонский колледж искусств (Лондон, 
Великобритания), Челябинский государственный ин-
ститут культуры, Пермский государственный институт 
культуры, Казанский государственный университет 
культуры и искусств и Московский государственный 
институт культуры. Косвенными аналогами стала ай-
дентика Екатеринбургских вузов – Уральского феде-
рального университета, Российского государственно-
го профессионально-педагогического университета, 
Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Феде-
рации, а также Московского городского университета, 
Новосибирского государственного технического уни-
верситета и Московского технического университета. 

Анализ двенадцати аналогов показал, что большин-
ство (10 из 12) высших учебных заведений имеют 
айдентику, соответствующую современным тенденци-
ям в графическом дизайне. Однако в руководстве по 
фирменному стилю, как правило, отсутствует миссия 
вуза, которая бы могла помочь понять основные век-
торы развития высшего учебного заведения, направ-
ления его деятельности. Многопрофильные высшие 
учебные заведения в борьбе за абитуриентов, спон-
соров и партнеров активно конкурируют с относитель-
но небольшими культурными институтами (Пермский 
государственный институт культуры, Челябинский 
государственный институт культуры) благодаря кра-
сочной, единой и современной айдентике. Например, 
логотип УрФУ является узнаваемым знаком, который 
используется как универсальное средство коммуника-
ции с целевой аудиторией. Слоган Новосибирского 
государственного технического университета – «Тех-
нологии, которые работают» – позиционирует вуз еще 
и как гарант будущего трудоустройства и т.д. 

Каждое высшее учебное заведение имеет свою уни-
кальность и специфику. МБОУ ВО ЕАСИ «Екатеринбург-

ская академия современного искусства» (институт) 
является единственным муниципальным вузом Ураль-
ского региона, который занимается подготовкой и пере-
подготовкой кадров для учреждений культуры. Деятель-
ность академии, ее миссия и расположение в истори-
ческом здании – Фабрике-кухне соцгорода Уралмаш, 
должна отражаться в концепции айдентики. Именно та-
кое авангардистское течение как супрематизм, на наш 
взгляд, идеально подходит для этого [21, 22]. Через 
элементы супрематизма – авангардистского искус-
ства, разновидность геометрического абстракциониз-
ма на основе реминисценции как способа генерализа-
ции новых смыслов – лучше всего выражается разно-
уровневая и разносторонняя деятельность академии.

Способность запечатлеть изображение и выразить 
смыслы задуманного без помощи конкретных образов, 
через геометрические формы (прямая линия, круг, 
квадрат на светлом фоне, знаменующий бесконеч-
ность пространства и т.д.), помогают передать сущ-
ность и возможности деятельности академии – беско-
нечно творить, создавая новое из доступных элемен-
тов, собирая и расцвечивая образ действительности 
как конструктор жизни. К концептуальным основам 
фирменного стиля ЕАСИ относятся логотип, фирмен-
ные цвета, шрифты, графические элементы и гради-
енты. Визуальное решение логотипа связано с форми-
рованием образа академии и опирается на такие по-
нятия как движение, развитие, потенциальные воз-
можности, преемственность, сохранение традиций, 
самореализация, свобода, творчество, новации, не-
стандартные решения. Знак сочетает геометрические 
фигуры, которые создают целостность и законченность 
образа. Композиция из прямоугольников, квадрата, 
треугольников и окружности символизирует стабиль-
ность и устойчивость, динамику и активное действие, 
единство и гармонию. Логотип содержит образы раз-
вития, разновекторности, смыслового разнообразия, 
трансформации и многогранности. Сам логотип, его 
построение как и строение шрифтовой части, знак 
и текстовый блок остались без изменения, но описа-
ние логотипа было изменено и добавлены некоторые, 
более актуальные варианты. 

Логотип в новом варианте представляет собой 
сочетание изобразительного знака и аббревиатуры 
названия учреждения – «Екатеринбургская академия 
современного искусства». Он является основным ви-
зуальным идентификатором вуза, элементом узнавае-

Рис. 3. Карта эмоций целевой аудитории
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мости и продвижения в городской среде. Были разра-
ботаны другие версии логотипа для различного вида 
носителей: цветной, черно-белый и черный вариант, 
вариант логотипа на английском языке. Во всех вер-
сиях логотипа присутствует полное название акаде-
мии, контактная информация и адрес академии. Фото 
вариантов отображено на Рисунке 4. В качестве допол-
нительного варианта использования логотипа возмо-
жен вариант с расшифровкой аббревиатуры академии. 

Данные варианты логотипа могут применяться в 
оформлении полиграфической (сертификатах, дипло-
мах) и сувенирной продукции. Для правильного ис-
пользования логотипа академии был разработан свод 
правил, выделены допустимые и недопустимые вари-
анты. К допустимым вариантам использования лого-
типа относится монохромная версия логотипа, версия 
с нанесением логотипа на фон, версия для черно-бе-
лой печати и декоративная версия логотипа, которая 
была разработана к 15-летнему юбилею академии. 

Цветовая гамма была определена, исходя из цветов 
на логотипе академии, а также на основе психологи-
ческой характеристики каждого цвета (Рисунок 4). 

Цветовая гамма была дополнена пастельными и 
темными оттенками основных цветов. К пастельным 
цветам относится светло-желтый, персиковый, розо-
вый, желто-зеленый, светло-синий. К темным цветам 
относится темно-желтый, оранжевый, пурпурно-крас-
ный, травянистый и синий. 

Основные необходимые шрифты были определены 
в соответствии с нормативными документами и поло-
жением об оформлении всех видов учебных и аттеста-

ционных работ академии. В соответствии с перечислен-
ными документами используется «Arial», «Times New 
Roman», «Tahoma» и «Verdana». Также к основным шриф-
там относится «Officina Sans», который используется 
в логотипе академии. Шрифты «Mangun Gothic», «Fran-
klin Gothic Book», «Railway», «Century Gothic», «Euclid 
Circular A» применяются для оформления основной 
информации в полиграфической, сувенирной, реклам-
ной продукции и навигационной системе. Декоратив-
ные дополнительные шрифты могут использоваться в 
связи с поставленной задачей, соответствуя общей 
концепции. Например, при оформлении заголовков 
полиграфической продукции. В качестве декоратив-
ных дополнительных шрифтов используется «Akro-
bat», «DFGothic-EBv», «Highliner», «Impact» и другие.

Логотип ЕАСИ изначально создан таким образом, что 
может выступать как конструктор (набор деталей для 
сборки целого), а его графические элементы напоми-
нают элементы авангардного течения супрематизма 
(рисунок 5).

Разработку носителей айдентики по заказу Екате-
ринбургской академии современного искусства под 
руководством преподавателей осуществляли студенты 
профиля «Визуальная информация и коммуникация: 
дизайн объектов и систем» Плетнева Светлана, Удови-
ченко Елизавета, Марьинских Анастасия.

Носителями, на которых будет отображен фирмен-
ный стиль академии, определены: деловая документа-
ция (фирменный бланк, конверт в двух вариантах, пап-
ка-регистратор, папка-фолдер, визитка, бейдж и при-
глашение, шаблон презентации); полиграфическая про-
дукция (дипломы, благодарности, сертификаты, афиша); 
навигация (карта, таблички на двери, таблички-экс-
пликации, настенные и напольные указатели); реклам-
ная продукция (сайт, мобильная версия сайта, банне-
ры, ролл апы, реклама в метро, брендирование авто-
транспорта); сувенирная продукция (футболки, коф-
ты с капюшоном, шопперы, бутылки для воды, термо-
кружки, блокноты, стикеры, ручки, браслеты, значки).

Варианты представленной заказчику – админи-
страции академии – продукции представлены на Ри-
сунке 6.

Все разработки вариантов оформления айдентики 
были помещены в руководство по фирменному сти-
лю – брендбук академии, сверстанный в минимали-
стичном стиле.

Основные цвета

Дополнительные цвета

Рис. 4. Пример вариантов логотипа академии
Рис. 5. Трансформация логотипа в стилеобразующие эле-
менты
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Т
аким образом, ребрендинг айдентики академии 
как средства ее продвижения рассматривался 
нами как способ выражения идентичности по-
средством обновления фирменного стиля через 

невербальные и вербальные элементы бренда для 
увеличения узнаваемости вуза и его позиционирова-
ния в социокультурном пространстве города.

В результате анализа научной литературы по про-
блеме исследования и анализа айдентики двенадцати 
зарубежных и отечественных вузов, в том числе сферы 
культуры, по выделенным нами критериями позволил 
заключить, что разнообразные высшие учебные заве-
дения в борьбе за абитуриентов, спонсоров и партне-
ров, позиционируя себя, активно конкурируют друг 
с другом благодаря красочной, единой и современной 
айдентике. 

Определенная нами ведущая идея ребрендинга 
айдентики ЕАСИ заключается в том, что разноуровне-
вая и разносторонняя деятельность Екатеринбургской 
академии современного искусства наиболее точно 
выражается через элементы супрематизма на основе 
реминисценции как способа генерализации новых 
смыслов. Фирменный стиль академии – сочетание 
супрематических графических элементов с ясной, по-
зитивной, цветовой гаммой на белом фоне, символи-
зирующем свободу, чистоту и начало для творческой 
деятельности. Основными элементами фирменного 
стиля стали: логотип в различных вариантах, строение 
шрифтовой части, основные и дополнительные цвета 
и градиенты, основные и дополнительные шрифты, 
стилеобразующие графические элементы и трансфор-
мация логотипа в графические элементы.

Разработанная деловая, полиграфическая, суве-
нирная продукция, а также навигационная система и 
рекламные макеты описаны и объединены в руковод-
стве по фирменному стилю – брендбуке академии. 
Полученный продукт одобрен заказчиком и частично 
реализован в рамках ряда событий: общегородского 
мультикультурного проекта «Ночь музеев 2023», От-
четного концерта ЕАСИ, на Днях открытых дверей и 
иных официальных мероприятиях академии.

В перспективе работа над темой может быть про-
должена в части исследования удовлетворенности 
целевой аудитории обновленной айдентикой, а опи-
санный алгоритм ребрендинга айдентики муниципаль-
ного вуза может быть полезен иным учреждениям 
культуры и образования.

Рис. 6. Варианты брендированной продукции, представ-
ленной заказчику – администрации академии
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One of the effective tools for promoting a university, expanding visual 
communication and informing the audience about it in the socio-cultural space 
is the creation of a corporate identity, expressed in a diverse identity of the 
organization. For an institution of higher education, it is important to empha-
size its uniqueness, originality, direction, content compliance. A single cor-
porate identity style that will reflect the mission and format of the university's 
activities can become a means of achieving this goal.

The identity of the municipal budgetary educational institution of higher 
education "Yekaterinburg Academy of Contemporary Art" (Institute) (herein-
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after EASI, Academy) has various media (souvenirs, printing, navigation, etc.), 
while its elements are too diverse, sometimes not quite are combined with 
each other, because they are too diverse. All this makes it very difficult to 
recognize and promote the university in the socio-cultural space of the city. 
The purpose of this article is to present a rethinking of the existing corporate 
identity of a municipal university based on an analysis of analogues, to iden-
tify options for updating the corporate identity and examples of identity 
rebranding.

Identity rebranding, university 
identity, form style, municipal 
university, promotion of an edu-
cational organization.
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Читай и применяй:
 рубрика о книгах

Дорогие читатели! Продолжаем знакомить вас с книгами, которые прямо сейчас можно купить в магази-
нах и продолжить погружение в тему номера. Статьи в этом номере так или иначе касаются театра – в основ-
ном любительского. Но театр и его анализ безграничен, поэтому в представленном списке – и классика, 
и современность, и маленький школьный театр, и знаменитые труппы. 

Предлагаемый набор книг – это наш выбор интересных и статусных изданий. Купить книжку можно как 
в ближайшем магазине, так и воспользоваться доставкой, а еще можно приобрести электронную или аудио-
версию интересного вам текста – мы указали логотипы сетевых и уникальных продавцов и издательств.

У нас нет никаких обязательств перед указанными магазинами, просто мы сами любим читать и привык-
ли выбирать удобные форматы!

Виктор Вилисов — театральный критик и автор курса дополненной реальности для ху-
дожников. Эта книга рассказывает о том, что происходит с театром с 60-х годов XX 
века по сегодняшний день: как он стал интереснее и сложнее кино, какое отношение 
он имеет к современному искусству и технологиям, почему сегодня это пространство 
беспрецедентной свободы, почему все эти перемены прошли почти незамеченными. 
И самое главное — как теперь это всё смотреть.

Вилисов В. Нас всех тошнит. Как театр стал современным, 
а мы этого не заметили. 2020
М. : АСТ, 2020.  317 с. : ил.

Евгений Ямбург, известный российский педагог и общественный деятель, доктор пе-
дагогических наук, академик, в новой книге обобщает опыт и делится своей методи-
кой воспитания театром. Учитель и дети. Дети и родители. Родители, дети. И театр. 
Дети и — история страны. Вот темы, обозначенные автором. Играя в школьных спек-
таклях, дети пропускают через себя ощущения своих персонажей и тем самым приоб-
ретают жизненный опыт: психологический, эмоциональный. По сути, это есть опыт исто-
рический, пробуждающий в человеке память поколений. В концепции «Homo ludens. 
Человек играющий» знаменитый нидерландский культуролог Йохан Хейзинг убеди-
тельно доказал, что в основе человеческой культуры лежит игра. «Весь мир — театр… 
Все люди в нем — актеры…» Закономерно, что для передачи культурного кода воспи-
татель использует игру. Ему необходимо это умение, ибо игра рождает эмоции, а без 

эмоции не пробудить душу. Данная книга — практическое осмысление культурных теорий, а также мето-
дическая помощь каждому, кто пожелает проверить их и воплотить в жизнь. К изданию прилагается флеш-
карта с видеозаписями спектаклей «Волна» и «Болезнь потерявшихся» в постановке театра школы № 109.

Ямбург Е. А. Третий звонок: практика школьного театра. 2018
М. : Бослен, 2018.  235 с. : ил. Тираж 2000 экз.



Что произошло с пьесой во второй половине XX века? Кажется, настало время заново 
увидеть драматургию не как эскиз театрального воплощения, а как самостоятельный 
ресурс письма. Эта антология возникла как желание проследить эволюцию жанра. Не-
смотря на то, что многие из вошедших в сборник пьес неоднократно ставились в теа-
трах, они в равной степени стали пространством языковых, а не только сценических 
экспериментов. Представленный круг драматургов не совпадает с литературоведче-
скими реестрами и не претендует на всеохватность, а скорее даже настаивает на неза-
вершенности, оставляя пространство для включения новых авторов. Многие из во-
шедших в сборник текстов и переводов публикуются в России впервые. Прежде всего 
это не издававшиеся ранее произведения Сэмюэля Беккета, Гюнтера Грасса и Раймона 
Федермана, а также выходившие лишь в Германии пьесы Владимира Казаков.

Рясов А. Кто сломается первым. Языковой театр. 2018
М. : Опустошитель, 2018. 377: ил.

Режиссер Роберт Стуруа получил известность прежде всего как интерпретатор Шекспира и 
Брехта. Ключевым поворотом в его карьере можно назвать спектакль «Кавказский меловой 
круг»: постановка стала настоящим триумфом Стуруа и принесла ему мировую славу. Ольга 
Мальцева в своей книге выбирает этот пункт творческой биографии режиссера в качестве 
отправной точки для изучения его поэтики. Как устроен театр Стуруа с точки зрения компо-
зиции? Какая роль в его спектаклях отводится зрителю? Автор монографии ищет ответы, 
привлекая собственный зрительский опыт и последовательно анализируя постановки ре-
жиссера в Грузинском государственном театре им. Шота Руставели от «Кавказского мело-

вого круга» до «Вано и Нико». Ольга Мальцева — доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник 
Российского института истории искусств, профессор кафедры русского театра Российского государственно-
го института сценических искусств, автор работ о поэтике театра второй половины ХХ — начала XXI веков.

Мальцева О. Н. Театр Роберта Стуруа. 2023
М. : Новое литературное обозрение, 2023. 195 с., цв. ил.

Алексей Бородин (р. 1941) - советский и российский театральный режиссер, театраль-
ный педагог. Народный артист РСФСР(1987), профессор, художественный руководитель 
Российского академического молодежного театра. Лауреат множества театральных пре-
мий. В одном только РАМТе Бородин поставил более 30 спектаклей, в том числе знаме-
нитый "Берег утопий" Тома Стоппарда: постановка разбита на 3 части, и идет целый 
день - вот уже 10 лет она собирает неизменные аншлаги.

Алексей Бородин руководит Российским Академическим молодежным театром тридцать 
семь лет. За это время поменялись название страны и самого театра (1921 - 1992 гг. - Мо-
сковский театр для детей). Но любовь к нему зрителей не ослабевает, а только крепнет 

со временем, и это личная заслуга автора книги. Один из лучших современных режиссеров рассказывает, 
как перевести на язык сцены самые разные материи, от философских парадоксов до повседневного быта.

Бородин А. В. На берегах утопий: разговоры о театре. 2017
М. : АСТ : CORPUS, 2017.  345 с.



Представление началось, и виноваты в этом древние греки. Это они придумали 
большинство слов и понятий, которыми мы пользуемся сегодня, чтобы называть 
вещи своими именами. За примером далеко ходить не нужно: "театрон" означает 
"место для зрелищ", "драма" - "представление, действие". Если кто-то где-то смотрит 
представление, это и есть театр. Аплодисменты, будьте добры! Ах, подождите... Есть 
еще кое-что. Театр - это вид искусства, который объединяет в себе многие другие: 
литературу, музыку, танец, архитектуру, живопись, фотографию и даже кино. В теа-
тре ставят трагедии, комедии, сатиры, фарсы и другие жанры, которые трудно как-
то назвать - они не соответствуют никаким традиционным определениям. Театр - это 
и постановка на профессиональной сцене, и импровизация на ковре, расстеленном 
посреди пустыни. Иллюзия ли театр или нет, но он - самая удачная метафора мира, 

потому что он словно показывает человеку его самого. И не будем забывать в том, что театр-это то, что не 
выразить словами, а только действиями и символами. Театр нуждается только в трёх участниках: актёр, 
персонаж и зритель. А как же другие? После XX века, после Брехта и многочисленных кризисов идентично-
сти, человечество уже ни в чём не уверено. Разве только в одном: театр - это своего рода "химия", которая 
возникает в одном конкретном месте между тем, кто что-то представляет, и тем, кто на это смотрит.

Энрикеш Р., Летрия А. Театр : театральный словарь с истори-
ями и заданиями. 2020
М.: Самовар,  2020. 75 с. : цв. ил.

Книга Филлис Хартнолл, британской поэтессы и исследовательницы театра, автора первых 
театральных энциклопедий на английском языке, считается классическим обзором истории 
сценических искусств от древности до наших дней. Живое и достаточно подробное изложе-
ние основных сведений о развитии драматургии, режиссуры, актерского искусства и теа-
тральной архитектуры делает ее незаменимым пособием для изучающих театр. Текст сопро-
вождается множеством иллюстраций, дающих наглядное представление о затронутых в нем 
темах, а также справочным аппаратом.

Хартнолл Ф. Краткая история театра. 2021
Перевод с английского Марии Зерчаниновой. М. : Ад Маргинем Пресс, 2021. 335 с. : ил.

Размыкание границ и структуры классической драмы в России происходило в несколько 
этапов: начиная с А.П. Чехова, сквозь советские семидесятые, пьесы Л. Петрушевской и В. 
Славкина в постановках Анатолия Васильева к Новой драме девяностых. В начале XXI века 
в России появились новые типы театров — иммерсивный, сайт-специфик, инклюзивный, 
хеппенинг, которые радикально трансформировали театральное пространство, уйдя от 
традиционной драмы, зрительного зала и даже самого театрального здания. Как традици-
онные формы театра подвергались деконструкции в эпоху постмодерна? Почему искус-
ство стремится стереть границу между сценой и реальной жизнью? Среди героев книги — 
Всеволод Лисовский, Борис Павлович, Павел Пряжко, Борис Юхананов, Клим, Дмитрий 
Брусникин, Иван Вырыпаев, Михаил Угаров, Юрий Клавдиев и другие.

Метаморфозы театральности: разомкнутые формы. 2020
Составитель П. Богданова. М. : Новое литературное обозрение, 2020. 296 с. : ил.



Статьи принимаются постоянно в течение года и 
включаются в план печати по порядку поступления 
материалов. Автору предлагается представить статью 
на электронную почту редакции submit@managing-
culture.ru. Другие варианты предоставления статей не 
предусматриваются. Редколлегия определяет приори-
тетную тему каждого номера журнала, о чем сообща-
ется на сайте издания.

Требования к структуре статьи

Представляемая статья должна соответствовать 
требованиям структуры IMRAD:

– введение (постановка проблемы, конкретная 
научная задача, позволяющая решить научную про-
блему; формулировка целей статьи);

– методы (методологическая база; информацион-
ная база; методы исследования);

– результаты (изложение основного материала 
с обоснованием полученных научных результатов);

– обсуждение (выводы и перспективы дальнейше-
го развития).

Рекомендуемый объем статьи – 0,5–0,75 авт. л. 
(20–30 тыс. знаков с пробелами). Под объемом в дан-
ном случае понимается содержание самого текста 
статьи – от введения до выводов.

Требования к оформлению статьи

Иллюстративные материалы должны иметь после-
довательную нумерацию. Их объем не может превы-
шать формата А4. Ориентация страницы – книжная. 
Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая из 

таблиц должна умещаться на листе формата А4, иметь 
порядковый номер и название.

Ссылки оформляются в квадратных скобках по тек-
сту статьи с указанием номера источника по списку в 
конце статьи и страницы, на которые ссылается автор 
(например: [9, с. 36], [18, с. 4]). Желательно, чтобы 
список источников содержал не менее 10–15 ед.

Список формируется в конце статьи по мере упо-
минания источников в тексте (не по алфавиту и не по 
иерархии источников). Не допускается указание под 
одним номером нескольких наименований источников 
или используемой литературы.

Помимо текста статьи, автором представляются 
на русском и английском языках:

а) аннотация. Порядок изложения информации 
должен соответствовать структуре статьи, являясь 
фактически рефератом соответствующих разделов.

Объем аннотации – 2–2,5 тыс. знаков с пробелами. 
Текст аннотации не должен дублировать название 
и текст статьи.

б) ключевые слова и словосочетания;
в) пристатейный библиографический список;
г) сведения об авторах в следующей последова-

тельности: ФИО, идентификационные номера: AuthorID 
(РИНЦ), ORCID, ScopusID, ResearcherID (Web of Science) 
(при наличии), место работы (учебы) и занимаемая 
должность, ученая степень, ученое звание, почтовый 
адрес (адрес указывается в последовательности: по-
чтовый индекс, страна, город, улица, дом), адрес элек-
тронной почты;

д) тематические рубрики: ГРНТИ и код ВАК (воз-
можно указание 1–2 кодов).

Научно-практический журнал «Управление куль-
турой» издается с 2022 года и выходит 4 раза в год. 
Миссия журнала – осмысление и отражение специфи-
ки, ценностей, векторов развития и содержательного 
наполнения культуры в ее широком значении, а также 
создание актуальной площадки для знакомства с луч-
шими практиками формирования культурного контен-
та, диалога исследователей и практиков культурных 
институций и проектов.

Цель журнала

Журнал ориентирован на ученых и исследователей, 
работающих в следующих отраслях науки: 5.4 – Соци-
ология; 5.8 – Педагогика; 5.10 – Искусствоведение и 
культурология.

Основные рубрики журнала

· Теоретические исследования
· Эмпирические исследования
· Управленческие кейсы
· Арт-критика
· Книжный обзор

Индексация

Журнал индексируется в научных электронных 
библиотеках eLibrary, а также в библиотечных систе-
мах КиберЛенинка и «Лань».
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