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Многочисленные исследования показывают, что слишком пёстрый логотип, хоть 
и привлекает к себе внимание, но зато сильно раздражает и быстро забывается. 
Оптимальным считается использование не более трёх-четырёх цветов.

Каждый цвет имеет определённое ассоциативное содержание, что также 
необходимо учитывать при разработке палитры фирменных цветов.

Цвет существенно влияет на художественную форму шрифтового изобра-
жения, привнося свои качественные особенности в ритмический и компози- 
ционный строй. Организация гармонии цветового решения –  одно из основных 
требований.

Как известно, цвет воздействует на зрителя своими физическими и психо-
субъективными качествами. По физическим качествам цвет считается удачным, 
если имеет достаточный коэффициент отражения, то есть отвечает нормальным 
условиям зрительного восприятия –  чёткости и удобочитаемости –  первому тре-
бованию в работе над шрифтом.

Таким образом, цвет, влияя на художественную форму, не только повышает 
или понижает удобочитаемость шрифта, но и оказывает, будучи выразительным 
средством, эстетическое воздействие на основе ряда вызываемых у зрителя ас-
социаций, отчасти личностных, отчасти общечеловеческих.

В процессе разработки фирменного стиля нередко возникает необходи-
мость создания фирменного образа или героя. Корпоративный герой презентует 
имидж фирмы и сам является носителем образа или части образа. Это обычно 
искусственно созданный положительный герой, который претворяет в жизнь 
некоторые девизы или устремления компании. Например, кролик Бакс Банни 
или человек, одетый в костюм пчелы, вызывают вполне определённые ассоци-
ации и одним своим появлением рождают определённый эмоциональный на-
строй. Образ корпоративного героя можно использовать как самостоятельный 
рекламный инструмент, создавая его изображения на продукции фирмы и раз-
личных рекламных материалах.

Создание образа героя –  сложный этап творческого процесса работы ди-
зайнера-графика. В художественном образе, как правило, выражаются общие 
черты многих явлений. Но отображая мир, художник одновременно воплоща-
ет в произведениях и свои мысли, чувства, стремления, эстетические идеалы, 
даёт оценку явлениям жизни, объясняет их сущность и смысл, выражает своё 
понимание мира. Так создаются произведения всех видов искусства, в том числе 
и изобразительного. Однако в графическом дизайне существует своя специфика 
работы. Здесь важно умение стилизовать, обобщить образ героя, представить 
его выразительно и ярко. При этом герой должен органично влиться в целостное 
решение фирменного стиля и стать его образным продолжением.

Подводя итог анализу элементов фирменного стиля и специфики их раз-
работки, необходимо отметить, что основной задачей дизайнера-графика при 
проектировании графической части фирменного стиля является комплексный 
подход, благодаря которому фирменный стиль обретает гармоническую закон-
ченность и яркое образное звучание. Здесь важно всё, каждая деталь должна 
стать частью целого, и при этом целое –  фирменный стиль –  должно иметь свой 
характер, образ, ритм, строй, индивидуальность, то есть стать композиционно 
завершённым произведением графического искусства.
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В педагогической науке существует мнение, что от статусных позиций препо-
давателя, его педагогического мастерства значительно зависит эффективность 
подготовки студентов [10, с. 613]. Стоит сказать, что вся система деятельности 
профессорско-преподавательского состава строится с учётом множества по-
казателей, которые в обобщённом виде отражают педагогическое мастерство 
специалиста и то положение, которое он занимает в глазах своих коллег, студен-
тов, слушателей, аспирантов. Нередко преподавателю приходится сталкиваться  
с ситуацией, когда необходимо объективно оценивать свой труд и определять 
пути повышения собственного статуса [10, с. 30–33].

Актуальность настоящей статьи обусловлена психологической сложностью 
проблемы личностной самооценки преподавателем своего статуса в кафедраль-
ном и вузовском коллективе [2, с. 114]. Кроме того, статья актуальна и тем, что 
частично компенсирует недостаточную разработанность положений, напрямую 
раскрывающих взаимосвязь между статусом преподавателя и эффективностью 
обучения студентов в высших учебных заведениях, занимающихся подготовкой 
будущих специалистов сферы культуры [3, с. 88]. Цель статьи –  на основе ра-
нее проведённых педагогических исследований [13, с. 130–134] научно обосно-
вать сущность современного статуса педагога, оценить его параметры и характе- 
ристики, а также показать роль профессионального мастерства преподавателя 
в повышении эффективности высшего образования в сфере культуры.

Мы предположили, что эффективность педагогической деятельности и статус-
ное самовосприятие преподавателя достаточно плотно взаимосвязаны и зависят 
друг от друга. При этом влияние эффективности образовательной деятельности 
на статус преподавателя и наоборот объективно, обоюдно и измеряемо научными 
методами [9, с. 228].

Понятием «статус» (от лат. status –  ‘состояние, положение’) обозначают по-
ложение человека в системе социальных и межличностных отношений, а также 
меру его влияния на других людей [5, с. 478]. Статус преподавателя складывается 
из совокупности элементов юридического, экономического, этического и социаль-
но-психологического плана.

Юридический статус преподавателя закреплён в нормативно-правовых доку-
ментах, регулирующих образовательную деятельность: Конституции Российской 
Федерации, законах и нормативных актах. В этих документах определены место 
и роль преподавателя, сформулированы его должностные обязанности и права. 
Иными словами, юридический статус педагога –  это формально узаконенное ме-
сто, юридически определённые права и обязанности в рамках служебных взаимо-
отношений своей кафедры и вуза.

Юридический статус педагога вуза меняется в зависимости от образования, 
стажа работы, научной квалификации, отношения к делу и прочих факторов. 
Большинство этих факторов имеет чёткую нормативную определённость. Среди 
них: наличие учёной степени и учёного звания, стаж педагогической деятельно-
сти, наличие учебных и научных публикаций, цитируемость (индекс Хирша), сте-
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пень участия в научной, инновационной работе и другие. В конечном счёте можно 
сказать, что в основе изменения юридического статуса преподавателя находится 
его педагогическое мастерство и его отношение к делу.

Экономический статус преподавателя зависит от его юридического статуса, 
экономической состоятельности вуза, где он работает, объёма учебной нагруз-
ки и педагогического мастерства преподавателя. Надо признать, что первые три 
из этих четырёх факторов имеют чётко определённые объективные показатели. 
Фактор педагогического мастерства во многом субъективен. Особенно это каса-
ется дидактического и методического мастерства, профессионально-психологи- 
ческих характеристик личности.

Приведём такой пример. В одном и том же вузе, на одной и той же кафедре 
могут работать педагоги, у которых очевидна разница в уровне преподавания дис-
циплин. Один преподаватель постоянно совершенствует содержание и методику 
своих занятий, активно использует интерактивные формы работы со студентами. 
Такой преподаватель, что называется, всю душу вкладывает в дело, которому 
служит, безропотно несёт дополнительную кафедральную нагрузку. Другой боль-
ше занимается собой. Такого преподавателя не интересуют новые возможности 
повышения эффективности творческого обучения. Им не используются новейшие 
компьютерные технологии, деловые игры, креативные кейсы, иные инновацион-
ные виды занятий [4]. Как правило, такой преподаватель не стремится обновлять 
содержание и методику преподаваемой дисциплины, работает по давно принято-
му учебному лекалу. При этом оба этих педагога получают одинаковое вознаграж-
дение, и, к сожалению, их экономический статус примерно равен.

Этический статус преподавателя зависит от соответствия содержания его 
поступков нравственным нормам, принятым в том коллективе, где он работает,  
а также от того, какое значение для него имеют общечеловеческие ценности. 
В связи с этим важно гармонично вплести моральные нормы в свою профес- 
сиональную деятельность. Особенно это важно для педагогов, которые готовят 
специалистов для сферы культуры. При оценке педагогического мастерства та-
кого преподавателя критерий нравственности является критерием оценки его от-
ношения к культуре в целом [6, с. 48]. Вместе с тем он и самый субъективный 
критерий, так как отражает мировоззренческую позицию конкретных людей. Миро-
воззрение же, как известно, является сугубо субъективным личностным образова-
нием, сходным с понятием «вера».

Опыт подсказывает, что усиление противоречия между изначально нравствен-
ной деятельностью преподавателя и его моральным обликом ведёт к личностным 
изменениям в самом человеке [7, с. 235]. Такой педагог зачастую начинает со-
вершать поступки, которые, по его мнению, способствуют повышению статуса: 
немотивированно усиливать требовательность к обучаемым, дифференцировать 
личностное общение, обособляться от коллектива. Как следствие, ему перестают 
доверять как коллеги, так и его ученики. Это недоверие, в свою очередь, остро 
переживается человеком и оборачивается уже его недоверием ко всей системе 
педагогической работы. Преподаватель не видит смысла в повышении своего ма-
стерства. Круг замыкается.

Социально-психологический статус педагога в первую очередь определя-
ется той позицией, которую он занимает по отношению к своей профессии [11, 
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с. 153–154]. Понимание и демонстрация социальной важности педагогического 
труда повышают его социальный престиж лишь в том случае, когда сам препода-
ватель показывает высокое профессиональное мастерство. Кроме того, на статус 
педагога влияет выраженность таких психологических качеств, как сильная воля, 
коммуникативность и тактичность [8].

Например, преподаватель, обладающий сильными волевыми качествами 
(упорством, выносливостью, решительностью), способен установить такой стиль 
работы, который, в конце концов, будет принят как студентами, так и его коллега-
ми и существенно повысит его статус в их глазах. При этом следует подчеркнуть, 
что отсутствие самокритичного отношения к себе и своим действиям может при-
вести к возникновению или развитию таких негативных качеств личности, как се-
бялюбие, эгоизм, вседозволенность, хамское отношение к людям [1, с. 147].

Поэтому критичное отношение к себе, результатам своей деятельности по-
зволяет преподавателю стремиться к развитию профессионального мастерства 
и обогащению своего жизненного опыта. Комфортность от осознания значимости 
педагогического труда при этом получает новые, приятные для человека тона.

Таким образом, параметрами оценки статуса преподавателя являются профес-
сиональное мастерство, соответствие общекультурным и нравственным нормам, 
наличие сильной воли, коммуникабельности и психологического такта. Внедрение 
новых творческих элементов в свой педагогический труд, наращивание научного 
потенциала, организованность –  всё это способствует повышению как статуса пре-
подавателя, так и эффективности образования в сфере культуры в целом. Педаго-
гическая и научная инертность, восхваление своих прошлых заслуг, использова-
ние приёмов демагогии, показной этической чистоты и т. д. являются признаками 
того, что статусные позиции преподавателя неустойчивы и низки. Эффективность 
образования в сфере культуры от этого только падает.
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матике студентов гуманитарных и экономических направлений подготовки. Прово-
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Дисциплина «Математика» является обязательным предметом для изучения 
на гуманитарных и экономических направлениях подготовки студентов в условиях 
компетентностного подхода. Особенностями содержания данного предмета явля-
ются большие объёмы, высокая трудоёмкость, сложность усвоения. Однако дале-
ко не все студенты, поступающие на гуманитарные и экономические специально-
сти вуза, осознают значимость предметов естественнонаучного цикла, в частности 
математики, и не имеют достаточной мотивации. Под мотивацией будем понимать 
«совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают челове-
ка к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой дея-
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тельности направленность, ориентированную на достижение определённых це-
лей» [3, с. 234].

Кроме того, как показывает практика, многие студенты, поступающие на гу-
манитарные и экономические направления, в ходе практической деятельности 
не показывают высокого уровня математических способностей, под которыми 
будем понимать «индивидуально выраженные возможности для успешного осу-
ществления деятельности в предметной области математика» [1, с. 21].

Ввиду вышесказанного преподаватели математики, работающие со студента-
ми, заинтересованы в качественном преподавании математики и остро нуждаются 
в психолого-педагогическом инструментарии, позволяющем повысить эффектив-
ность обучения.

Учебные программы подготовки студентов гуманитарных и экономических на-
правлений содержат ключевые предметы, которые составляют фундамент зна-
ний, необходимых для всестороннего гармонического развития личности.

При этом преподаватели, чтобы, кроме базовых знаний и умений, сформиро-
вать у студентов качества, необходимые им для развития личности, вынуждены 
быть педагогами, воспитателями и психологами, способными преодолеть все 
трудности обучения.

Исследование, результаты которого изложены в данной статье, проводилось 
на базе Рязанского филиала Московского государственного института культуры, 
где большая часть студентов обучается по заочной форме. Данная форма обуче-
ния, в отличие от очной, имеет свои особенности, которые выражаются в большей 
доле самостоятельной работы в межсессионный период по сравнению с количе-
ством аудиторных занятий. Ограниченность в непосредственном информацион-
ном взаимодействии преподавателя и студента приводит к необходимости поиска 
дополнительных средств общения и инструментов взаимосвязи.

В настоящее время существует достаточное количество исследований, по-
свящённых применению методик обучения математике и использованию инфор-
мационных и коммуникационных технологий в учебном процессе, что, конечно, 
способствует повышению эффективности образовательного процесса, однако 
вопросы психологических особенностей преподавания математики проработаны 
недостаточно. Это определило необходимость проведения исследования развития 
личности в рамках компетентностного подхода в процессе изучения математики.

Компетентностный подход подразумевает реализацию следующих направ-
лений обучения: развитие когнитивной, мотивационной, поведенческой сфер; 
владение умениями использовать полученные знания на практике при решении 
различных задач; формирование компетенций происходит в процессе обучения 
и реализации практических ситуаций вне учёбы [5].

Также данный подход подразумевает формирование общекультурных компе-
тенций, включающих владение методами и средствами получения, обработки 
и передачи информации, получения научного знания, организации научного ис-
следования.

Профессиональная подготовка студентов по направлению «Психолого-педаго-
гическое образование» (квалификация (степень) бакалавр) разделена на гумани-
тарный, естественнонаучный и профессиональный блоки, каждый из них отвеча-
ет за свою сферу информационного взаимодействия, в ходе которого студенты 
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 овладевают различными направлениями информационной культуры. В резуль-
тате освоения предметов естественнонаучного цикла студенты должны владеть 
методами обработки информации, статистического анализа для проведения ис-
следований психического состояния детей и подростков.

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть естественнонаучного 
цикла подготовки. Целью данной дисциплины является освоение методов сбо-
ра, обработки и представления математической информации. Результат обуче-
ния зависит от качества работы преподавателя и студентов, изучающих дан-
ную дисциплину [5].

По направлению обучения «Менеджмент» содержание программы по мате- 
матике определяется следующим набором требований. Студенты-бакалавры 
должны знать: основы матанализа, алгебры и геометрии, теории вероятности, 
математической социально-экономической статистики; уметь: решать математи-
ческие задачи; использовать математический язык и символику в профессиональ-
ной деятельности [6].

Сравнивая гуманитарное и экономическое направления подготовки на при-
мере направлений «Психолого-педагогическое образование» и «Менеджмент», 
приходим к выводу, что математика более полно представлена в экономическом 
направлении, однако содержание данного предмета остаётся высокотрудоёмким 
по обоим направлениям.

Предложенные компетенции определяют структуру курса, хотя в процессе 
обучения решаются не только эти задачи, так как обучение математике сле-
дует рассматривать как процесс «формирования и развития мыслительной 
деятельности определённой структуры, именуемой математической деятель-
ностью» [4, с. 104]. В этом представлении деятельностный подход согласуется 
с компетентностным.

Проведённый психолого-педагогический анализ исследований особенностей 
учебного процесса в вузе и способностей студентов показал, что изучение ма-
тематики строится на основе активной мыслительной деятельности. В процессе 
обучения развивается теоретическое мышление, культура мыслительной де-
ятельности, которая закладывает основу мыслительным процессам познания 
других дисциплин.

Составной частью профессиональной деятельности преподавателя в процес-
се обучения математике является воспитание учащихся, формирование их мо-
тивационной сферы. Результат обучения зависит от наличия интеллектуальных 
способностей и их развития в ходе изучения математики.

Психологические и педагогические исследования показывают, что качество 
усвоения информации зависит от уровня мотивации и, следовательно, от актив- 
ности познавательной деятельности. Одним из путей решения этой задачи явля-
ется использование методов развивающего обучения, одним из которых являет-
ся проблемное обучение. Для его реализации необходимо выделить из разделов 
математики проблемные ситуации, сформулировать проблемные вопросы. Про-
блемная ситуация выявляется на лекции при изложении теоретического материа-
ла, а на практических занятиях  –   при решении задач.

Существует множество факторов, влияющих на результат обучения. Среди 
них наличие математических способностей, которые проявляются в деятельности 
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в процессе решения математических задач. Математические способности отно-
сятся к группе познавательных, интеллектуальных способностей.

К сожалению, не каждому студенту удаётся проявлять и развивать матема-
тические способности, поэтому не менее важным фактором обучения является 
наличие мотивации, которая, в свою очередь, делится на несколько видов: комму-
никационные, профессиональные, учебно-познавательные, социальные мотивы, 
а также мотивы избегания престижа и творческой самореализации. Составной ча-
стью профессиональной деятельности преподавателя в процессе обучения мате-
матике является воспитание учащихся, формирование их мотивационной сферы.

Высоких результатов обучения можно добиться через грамотно построенный 
учебный процесс преподавателем, развитие личности и познавательных способ-
ностей студентов.

В ходе исследования взаимосвязи между математическими и интеллектуаль-
ными способностями и мотивацией по полученным результатам были построены 
корреляционные матрицы взаимосвязи мотивов и математических способностей, 
основанные на коэффициенте корреляции Пирсона, которые показали наличие 
значимых (значимость менее 0,01) корреляций между следующими мотивами: 
коммуникационным, престижа, профессиональным, творчества, учебно-познава-
тельным и социальным.

С помощью корреляционного анализа также установлены корреляционные 
связи между различными показателями теста структуры интеллекта. Выявле-
ны корреляции (со значимостью менее 0,05): между способностями решать 
теоретические и практические математические задачи, пространственным 
обобщением, вниманием и памятью; а также между вербальным конкретным 
мышлением, вербальными аналогиями и обобщением; пространственным во-
ображением, умениями решать практические и теоретические задачи; рече-
вым мышлением и вербальными аналогиями; вниманием, памятью и всеми 
математическими способностями.

Наличие большого количества корреляционных связей дало основание ис-
пользовать факторный анализ, целью которого было сгруппировать множество 
показателей в более крупные факторы.

По результатам факторного анализа из 16 показателей были сгруппированы  
5 факторов. Согласно наибольшему факторному весу первый фактор был назван 
«познавательно-мотивационным», в него вошли 4 из 7 мотивов: учебно-познава-
тельный, профессиональный, коммуникационный, мотив творчества. Это –  чистый 
фактор без пересечений с другими методиками и повторений, он характеризует 
взаимосвязь познавательных мотивов. Интерпретируя результаты, можно утвер-
ждать, что студенты, обладающие стремлением хорошо учиться, характеризуются 
наличием профессиональных амбиций и желанием творческой самореализации.

Следующий фактор сформировался из математических способностей, в него 
с наибольшим факторным весом вошли способности решать теоретические мате-
матические задачи. К этому фактору относятся: способности решать практические 
математические задачи, способности к пространственному обобщению и вообра-
жению, память, внимание. Если студент обладает хорошей памятью и вниманием, 
то он легко запоминает формулы, делает меньше ошибок, что, в свою очередь, 
влияет на умения решать задачи, ведёт к хорошему усвоению математики.
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Третий фактор собрал в себя неожиданные, но объяснимые показатели: мотив 
избегания, престижа, социальный мотив, пространственное воображение. По наи-
большему факторному весу для данного фактора определено название «мотивов 
престижа». Если студент уклоняется от неприятностей, то для него важно создать 
хорошее впечатление в обществе, и наоборот.

Четвёртый фактор, названный аналогично по самому весомому фактору «вер-
бальное мышление», собрал факторы: вербальное обобщение, вербальные 
аналогии, вербально-конкретное мышление. При высоких результатах по этому 
комплексу преобладает вербальный интеллект, имеется общая ориентация на об-
щественные науки. Практическое мышление является вербальным. Результаты 
исследования подтвердили связь между компонентами вербального мышления 
у студентов.

Пятый, последний, фактор, названный «речевое мышление», интересен тем, 
что в него вошли вербальные аналогии и социальные мотивы с отрицательным 
коэффициентом. Студенты с высоким уровнем речевого мышления легче прово-
дят вербальные аналогии и одновременно меньше склонны к социальным высту-
плениям [2, с. 330–335].

Системный факторный анализ позволил уточнить психологические особенно-
сти обучения математике, разделить их на общие и специфические. Общие осо-
бенности заключаются в объединении математических и вербальных способно-
стей, а также в разделении мотивов на учебно-познавательные и утилитарные. 
Также были определены специфические психологические особенности, которые 
выражены в различии итогового количества укрупнённых факторов: у «менедже-
ров» их 6, у «психологов»  –   4. У «менеджеров» математические способности раз-
делены на вычислительные и конструктивные (алгебра и геометрия), вербальные 
также разделены на речевые и конкретно-практические; у «психологов» факторы 
разделены по мотивам и способностям.

Выделенные специфические и общие психологические особенности обучения 
математике студентов менеджеров и психологов были учтены в дальнейшем при 
преподавании математики.
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В статье констатируется, что в настоящее время коммерческие торговые органи-
зации активно используют для привлечения потребителей один из инструментов 
маркетинговых коммуникаций –  специальное событие. В основу этого инструмен-
та заложены популярные у специалистов социально-культурной деятельности 
социокультурные механизмы, которые в организациях культуры, как правило, 
рассматриваются только в рамках досуговой, просветительской, воспитательной 
функций, но не как эффективный маркетинговый инструмент. Автор делает вы-
вод об упущенных возможностях организаций культуры в области использования 
ивент-маркетинга. В статье рассмотрены примеры специальных событий, которые 
были проведены организациями культуры Рязанской области в 2012–2014 годах. 
Одной из целей проведения этих специальных событий, по мнению автора, было 
формирование потребительской лояльности.

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, организации социально- 
культурной сферы, маркетинг, специальное событие, ивент-маркетинг, потреби-
тельская лояльность, маркетинговая деятельность учреждений культуры Рязан-
ской области.

SPECIAL EVENT AS A TOOL TO ENHANCE CONSUMER LOYALTY  
TO THE CULTURAL INSTITUTIONS (ON THE EXAMPLES  
OF THE CULTURAL INSTITUTIONS OF THE RYAZAN REGION)

T. Yu. Mitrofanova, Ph.D. (Economics), Associate Professor of Department of manage-
ment and economy, Moscow State Institute of Culture (Ryazan branch)
e-mail: tanyamitr@yandex.ru

In article it is noted that now commercial trade organizations actively use for involve-
ment of consumers one of instruments of marketing communications –  a special 
event. In a basis of this tool sociocultural mechanisms, popular with experts of wel-
fare activity, which in the organizations of culture, as a rule, are considered only within  
leisure, educational, educational functions, but not as the effective marketing tool are 
put. The author draws a conclusion about the missed opportunities of the organizations  
of culture in the field of ivent-marketing use. In article examples of special events which 
have been carried out by the organizations of culture of the Ryazan region in 2012–
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2014 are reviewed. Formation of consumer loyalty was one of the purposes of holding 
these special events, according to the author.

Key words: social and cultural activities, organization of social and cultural sphere, 
special event, event marketing, customer loyalty, marketing activities of cultural 
institutions of the Ryazan region.

Современная организация социально-культурной сферы функционирует 
и развивается в новой высококонкурентной реальности. При этом конкурент-
ная среда определяется не только совокупностью различных традиционных 
культурно-образовательных организаций, таких как дома творчества, театры, 
музеи, галереи, библиотеки и другие, но и всей отраслью развлечений и досу-
га, куда входят в том числе торгово-развлекательные и спортивно-зрелищные 
комплексы, оздоровительные и эстетические центры, туристические фирмы, 
рестораны и ночные клубы. Порождённые рынком и вскормленные обществом 
потребления именно эти организации занимают свободное время и средства 
современного россиянина. Раньше люди встречались, знакомились и даже 
влюблялись на лекциях, выставках, литературных и творческих вечерах и дру-
гих культурно-познавательных мероприятиях. Это был не только культурный 
досуг, это было духовно-эмоциональное развитие человека. Сегодня свои вы-
ходные и праздничные дни люди проводят на распродажах в торговых цен-
трах, в спортбарах, в ресторанах быстрого питания, в салонах красоты, в фит-
нес-центрах и других модных местах, где можно потратить деньги, приобретая 
материальные блага и приобщаясь к новой парадигме постоянного потребле-
ния. Это новый досуг, который почти не затрагивает душу, а в лучшем случае 
развивает тело и гастрономические вкусы, улучшает быт и гардероб совре-
менного россиянина.

Умение заинтересовать, привлечь и удержать зрителя или потребителя куль-
турных услуг является обязательным профессиональным навыком, которым вла-
деет персонал организаций культуры –  культурно-творческие работники и коллек-
тивы. Осуществляя творческий производственный процесс, который включает 
в себя выявление, сохранение, распространение, создание и освоение культурных 
ценностей и предоставление населению культурных благ и услуг, профессионалы 
в области культуры, сами не всегда осознавая, используют такие методы работы 
с потребителем, которые у них переняли и развили маркетологи от торгового биз-
неса. Именно по пути одновременного развлечения покупателя и стимулирования 
потребления пошли многие торговые центры. Стратегия предоставления покупа-
телям возможности отдыха всей семьёй в красивом, модном и доступном месте 
и стимулирование их к активному совершению запланированных и спонтанных 
покупок –  основа современной парадигмы торгового маркетинга.

Таким образом, для новоиспечённых российских «капиталистов» культурно- 
воспитательные акции (события) стали способом проникновения на рынок, сред-
ством продвижения производимой ими продукции и роста прибыли [6, с. 179].

Вот поэтому во многих торгово-развлекательных центрах работают специа-
листы социально-культурного досуга, которые проводят праздники, тематиче-
ские встречи, выставки, детские утренники и многое другое, что ранее осущест-
вляли различные типы культурно-просветительских и театрально-зрелищных 
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 учреждений (клубы, культурно-досуговые центры и комплексы, дома культуры, 
музеи, театры, библиотеки, филармонии, цирки и т. п.).

Например, просмотр кинофильмов на больших экранах в кинозалах снова стал 
одним из любимых развлечений россиян. Однако кинотеатр, как отдельный вид 
организации культуры, практически исчез из российской кинопрокатной практики. 
Современные кинозалы открываются в крупных торговых центрах, предлагая по-
требителям совмещать просмотр киноновинок с посещением торгового центра.

Таким образом, посетитель торгово-развлекательного центра получает поло-
жительные эмоции и впечатления, организует отдых детей, иногда даже просве-
щается в области литературы, живописи, музыки, приобщается к физкультуре и … 
делает, делает покупки товаров в магазинах, расположенных на данной торгово- 
развлекательной площадке. Можно сказать, что формируется устойчивая потре-
бительская лояльность к данному торговому месту, переходящая в семейную тра-
дицию проведения свободного времени.

Получается, что потребитель, искренне стремясь «культурно» отдыхать, 
идёт за досугом и просвещением не в дом культуры или аналогичную органи-
зацию социально-культурной сферы, а в торговый центр. Возникает институци-
ональная проблема: организации сферы культуры теряют своего потребителя 
не из-за его нежелания потреблять социально-культурные услуги, а потому, что 
торговый бизнес научился массово и красиво удовлетворять культурные запро-
сы потребителей.

Сокращение объёма бюджетного финансирования всей сферы культуры,  
снижение покупательской способности населения и многие другие факторы ос-
ложняют материально-экономическую ситуацию, в которой функционируют орга-
низации культуры, что создаёт значительные ограничения для развития социо-
культурной деятельности в России. По нашему мнению, исходя из сложившейся 
ситуации, организациям культуры необходимо отстаивать своё превосходство 
на рынке творческо-культурных и развлекательных услуг, применяя маркетинго-
вые инструменты, основанные на социально-культурных технологиях.

Именно одним из таких творческо-массовых методов, направленных на по-
вышение осведомлённости и заинтересованности потребителей в социально- 
культурных услугах, является проведение специально организованных PR-акций, 
или специальных событий.

Специальное событие (special event) –  инструмент маркетинга и пиара по про-
движению организации и/или её продукта (в том числе социально-культурной 
услуги) через проведение интересных и/или новаторских мероприятий, в ходе 
которых осуществляется контакт со специально приглашённой аудиторией и де-
монстрируются конкурентные преимущества организации и/или её продукта [4]. 
Специальное событие может иметь более широкое толкование, а именно: это яв-
ление общественной жизни, организуемое с целью привлечь внимание конкрет-
ной аудитории и широкой публики к организации, её деятельности, руководству, 
развитию социальных коммуникаций и социального партнёрства [11, с. 12].

Тематическая направленность событийных акций может быть связана с реаль-
ными историческими или культурными событиями, например –  с традиционным 
праздником города, местности, исторической датой, известным именем и т. п., или 
повод для проведения события может быть придуман и инициирован специали-
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стами в области пиара. Например, ежегодно осенью в Рязанской области, на ро-
дине С. А. Есенина, в селе Константиново проводится Всероссийский поэтический 
праздник «В стране берёзового ситца», приуроченный ко дню рождения поэта. 
Данное мероприятие собирает не только поклонников и знатоков есенинской поэ-
зии, но и многочисленных туристов. Есенинские родные живописные места, стихи 
и песни на слова великого поэта –  всё это формирует незабываемую атмосферу 
и настроение праздника, а главное –  желание у людей снова приехать в Государ-
ственный музей-заповедник С. А. Есенина.

Как правило, плановые календарные специальные события, такие как день 
города, юбилей известного земляка, традиционные народные и государствен-
ные праздники, фестивали, конкурсы и т. п., реализуют, то есть являются заказчи-
ками, местные или областные органы власти (городские комитеты по культуре, 
районные отделы по культуре, муниципальные органы), финансируя на кон-
курсной основе через социально-творческие (социально-культурные) заказы 
местные организации культуры или творческие коллективы, которые непосред-
ственно проводят эти культурно-исторические массовые мероприятия, то есть 
являются их исполнителями.

Следовательно, благодаря творческому персоналу организаций культуры, кото-
рый умеет и готов на достаточно высоком уровне проводить специальные события, 
организации культуры могут успешно применять в своей деятельности такую эф-
фективную маркетинговую коммуникацию, как специальное событие, то есть для 
организаций сферы культуры и искусства событийный маркетинг является важ-
нейшим элементом профессиональной деятельности. В рамках проведения от-
чётных концертов, встреч со зрителями, дней открытых дверей, пресс-конфе- 
ренций, «капустников» потребители получают не только информацию о творческо- 
исполнительской деятельности организации, но и формируют своё эмоциональ-
ное отношение, свой положительный настрой и лояльность по отношению к орга-
низации культуры. Можно считать, что данные мероприятия реализуют и функцию 
просвещения, и функцию привлечения потребителей, что в совокупности создаёт 
синергетический эффект, направленный на формирование устойчивой потреби-
тельской лояльности к организации культуры и её услугам.

Понятие «лояльность» не является однозначным и не имеет чёткого определе-
ния, различные исследователи по-разному описывают и оценивают данный фе-
номен. Слово «лояльность» происходит от английского слова loyal, которое в пе-
реводе означает ‘верный, преданный’. Лояльность, согласно толковому словарю 
С. И. Ожегова, –  это благожелательное отношение к кому или чему-либо [7, с. 333].

В маркетинговой науке термин «лояльность» относится к потребителю и озна-
чает создание долгосрочных отношений между компанией и потребителем, когда 
последний хорошо относится к товару, бренду или организации и становится по-
стоянным и верным покупателем её товаров и/или услуг, что способствует полу-
чению дополнительного дохода для фирмы. Сегодня проблема формирования, 
сохранения и укрепления лояльности потребителей находится в центре внимания 
маркетологов, так как является одной из важнейших задач современной концеп-
ции маркетинга –  «маркетинга взаимоотношений».

Продолжительную лояльность можно сформировать путём построения отно-
шений, основанных на положительных эмоциях, имидже, доверии. Специальное 
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событие можно считать маркетинговым поводом для привлечения потребителей 
и эмоциональным посылом для формирования потребительской лояльности.

Поэтому организациям культуры, в рамках развития своей маркетинговой де-
ятельности, необходимо расширять пул специальных мероприятий. При этом ак-
центировать своё внимание нужно не только на мероприятиях, информационным 
поводом для проведения которых является календарная дата (обязательные или 
деловые мероприятия), но и на так называемых развлекательных событиях или 
пиар-акциях. К развлекательным специальным мероприятиям относят различные 
тематические фестивали и праздники, творческие вечеринки, имиджевые поводы, 
праздники корпоративных героев и другие, повод для проведения которых приду-
ман или расширен специалистами в области пиара и маркетинга.

Например, в творческом арсенале современных организаций культуры нашли 
своё место различные флешмобы. Молодёжь с удовольствием принимает участие 
в мероприятиях подобного рода. Так, в 2013 году, в рамках проведения Года музе-
ев в Рязанской области, были организованы флешмобы, направленные на попу-
ляризацию деятельности музеев среди молодёжи. 7 июля 2013 года на площади 
Победы г. Рязани состоялся флешмоб под названием «Есенин. Родина. Любовь». 
Студенты кафедры режиссуры Рязанского филиала Московского института куль-
туры, актёры Рязанского государственного областного театра для детей и молодё-
жи, режиссёры районных домов культуры Кораблинского и Клепиковского районов 
Рязанской области, рок-музыканты представили литературный перфоманс, осно-
ванный на произведениях Сергея Есенина. По завершении мероприятия участники 
дарили прохожим бумажные сердечки со стихами любимого поэта [8].

Далее рассмотрим примеры специальных событий, которые были проведены 
учреждениями культуры Рязанской области в 2012–2014 годах с целью органи-
зации творческо-познавательного досуга населения и популяризации социально- 
культурной деятельности.

Уже традиционным для рязанцев и гостей города стал конноспортивный празд-
ник на кубок «Евпатия Коловрата», который проводится летом на территории Все-
российского научно-исследовательского института коневодства (ВНИИК), в по-
сёлке Дивово Рыбновского района Рязанской области. Данное мероприятие имеет 
не только спортивно-соревновательное значение для профессионалов и люби-
телей конного спорта, но всё больше приобретает черты массового празднично- 
спортивного действия. В 2014 году праздник любителей конного спорта прошёл 
по специально подготовленной культурной программе, которая включала про-
ведение Летнего бала на открытом воздухе от школы танцев «Губернский бал». 
В перерывах конноспортивной программы дамы и кавалеры в костюмах, пошитых 
в стиле XIX века, представили зрителям бальные и народные танцы того времени. 
Посетители праздника были включены в историческое танцевальное действие: 
после предварительного мастер-класса весь ипподром исполнял классические 
танцы и легендарный конский бранль. Культурно-развлекательная программа 
праздника включала и другие творческо-зрелищные и спортивные мероприятия, 
например: выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, шуточное  
фотоателье, где можно было примерить исторические костюмы и шляпки, игровые 
развлечения (стрельба из лука, борьба на безопасном оружии, бильярд, крокет, 
городки, теннис, лапта), участие в подготовленной Рыбновским краеведческим 
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музеем интерактивной программе, когда все желающие могли попробовать себя 
в роли крестьянина, изучив его быт и особенности нелёгкой жизни. Было разыгра-
но театрализованное представление о подвиге рязанского легендарного героя –  
Евпатия Коловрата.

В день проведения конноспортивного мероприятия работали все музеи Рыб-
новского района Рязанской области, что явилось большим плюсом с точки зре-
ния доступности услуг музеев и информирования потребителей о тематическом 
многообразии экскурсий, выставок и ценности экспонатов и музейных коллек-
ций. Многие из гостей праздника смогли посетить различные объекты культурно- 
исторического наследия, такие как Дом-музей имени братьев Пироговых  
в с. Новоселки, Рыбновский районный краеведческий музей, Историко-техниче-
ский музейный комплекс «Музей обороны и тыла» в с. Баграмово, Иоанно-Бого-
словский монастырь в с. Пощупово, музей-заповедник Сергея Есенина в с. Кон-
стантиново, Всероссийский научно-исследовательский институт пчеловодства 
в г. Рыбное и другие.

Получается, что спортивное мероприятие, решая свои основные задачи (со-
ревновательную, развивающую, информационную), включив в сценарий прове-
дения комплекс культурно-познавательных мероприятий, успешно реализовало 
задачу организации досуга для самых разных групп населения. Таким образом, 
зрители и участники этого конноспортивного праздника получили эмоциональный 
положительный заряд не только от спорта, но и от взаимодействия с организа- 
циями социально-культурной сферы.

В Рязанской области успешно организуются и другие культурно-исторические 
и спортивно-досуговые массовые мероприятия, которые могут быть названы 
календарными специальными событиями. Поводом для их проведения явля- 
ется историческая дата или событие, национальный герой, традиция, напри- 
мер: ежегодный Межрегиональный исторический фестиваль «Битва на Воже»  
в с. Глебово-Городище Рыбновского района, Международный фестиваль гончаров 
в г. Скопине, Международный культурно-зрелищный спортивный фестиваль воз-
духоплавания «Небо России», Международный кузнечный фестиваль «Секреты 
средневековых кузнецов» в с. Истье Старожиловского района и другие.

Помимо громких и ставших мегаизвестными специальных событий, в Рязан-
ской области стали успешно реализовываться культурно-творческие мероприятия, 
информационный повод для проведения которых инициирован либо организато-
рами праздника (как правило, организацией культуры), либо местными властями.

Рассмотрим такие специальные события, в ходе организации которых достига-
ются не только социально значимые цели, но и реализуется маркетинговой подход 
в деятельности организаций культуры.

Так сложилось, что пословица: «А у нас в Рязани –  грибы с глазами. Их едят, 
они глядят», –  стала рязанским народным фольклорным брендом. Поразитель-
но, но происхождение этой крылатой фразы не имеет научного объяснения.  
Однако поговорка передаётся из уст в уста уже много лет и широко известна 
даже за пределами Рязанской области. Но есть одно точное основание для су-
ществования этого рязанского «грибного чуда» –  леса Рязанщины богаты гриба-
ми, поэтому «тихая охота» является одной из самых популярных форм отдыха 
рязанцев и гостей области.
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В рамках организации массового активного досуга населения и развития 
въездного туризма в Рязанской области в сентябре 2013 года был проведён пер-
вый в истории Рязанского края фестиваль грибов «В Рязани –  грибы с глазами». 
Организатором праздника стала администрация Рязанского района Рязанской об-
ласти, а творческими исполнителями праздничной программы –  студенты кафедр 
режиссуры, музыкального искусства и хореографии Рязанского филиала Москов-
ского государственного института культуры.

Фестиваль грибов «В Рязани –  грибы с глазами» проходил в формате экопразд-
ника для всей семьи в самом грибном месте Рязанского района –  селе Ласково. 
Эти места с давних пор считаются самыми лучшими для сбора лесных даров. 
Особую атмосферу на базе, где проходил фестиваль, создавал пропитанный 
грибным ароматом лесной воздух. Это увлекательное культурно-туристическое 
событие включало: чемпионат по сбору грибов, театрализованное шоу-представ-
ление, игры, мастер-классы по изготовлению оберегов, конкурс на лучший лого-
тип фестиваля грибов, концертную программу, угощение грибными деликатесами 
и награждение победителей –  лучших сборщиков лесных даров. Праздник посети-
ли жители Рязани, Рязанской области, Москвы и Подмосковья. Фестиваль грибов 
имел огромный успех и положительный отклик у общественности и потребителей 
культурно-массовых услуг, о чём свидетельствовали статьи и репортажи в прессе, 
на радио и на телевидении, многочисленные обсуждения на специальных фору-
мах и в социальных сетях [3].

Например, на сайте-форуме «Грибной мир» участник фестиваля из Москвы 
выложил полный восторженных эмоций отчёт о посещении грибного фестиваля.  
Автор пишет, что посещение мероприятия породило в нём желание более подроб-
но познакомиться с природными и культурными богатствами Рязанщины –  «гриб-
ного Эльдорадо». А одна из любительниц природы пишет на этом же форуме: 
«Вот это да!!! А меня подружка всю осень звала к себе, в Рязань, да так и не полу-
чилось выбраться… Теперь кусаю локти, глотаю слюнки, глядя на такую красоти-
щу в ваших корзинках» [2].

В 2014 году полюбившийся многим грибной праздник собрал более 400 лю-
бителей «тихой охоты». Участие в нём приняли жители Липецка, Тулы, Твери, 
Краснодарского края, Московской и Рязанской областей. Как яркое специальное 
развлекательное мероприятие фестиваль «В Рязани –  грибы с глазами» на II Все-
российской открытой Ярмарке событийного и молодёжного туризма –  “Russian 
open Event Expo»” был награждён дипломом лауреата второй степени в номина-
ции «Экологический туризм».

Сохранение традиций любви и бережного отношения к родине, повышение 
культуры семейного отдыха на природе, пополнение знаний об экосистеме и на-
родных традициях Рязанщины, развитие культурно-туристического потенциала 
Рязанского края –  вот основные цели проведения фестиваля, которые в сово-
купности формируют лояльную потребительскую среду к социально-культурным 
формам и методам проведения досуга.

Другое новое для Рязанской области культурно-массовое мероприятие –  празд-
ник «Медовый Спас в Константинове», который в августе 2014 года был впервые 
проведён в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина при поддержке 
Научно-исследовательского института пчеловодства (г. Рыбное). Медовый Спас –  
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это народно-христианский праздник восточных славян, посвящённый Спасителю 
Иисусу Христу. По народному поверью считается, что именно в этот день пчёлы 
перестают собирать и приносить мёд в ульи, мёд можно качать, освещать в храме 
и употреблять в пищу.

На празднике посетители музея смогли отведать вкуснейшего свежего мёда, 
попробовать ароматный чай, заваренный с добавлением душистых трав, собран-
ных на заливных лугах с. Константиново, приобрести различные полезные про-
дукты пчеловодства: несколько сортов мёда, пергу, пыльцу, прополис и другие, 
а пчеловоды смогли поделиться профессиональными секретами и приобрести ин-
вентарь для своего любимого увлечения –  пчеловодства. Праздничное меропри-
ятие сопровождалось интереснейшей культурно-творческой программой, которая 
включала выставку-продажу изделий мастеров декоративно-прикладного твор- 
чества; мастер-классы по изготовлению пчёлы, лепке и росписи глиняной игруш-
ки; концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

Целью проведения данного специального события стало не только возрожде-
ние народных традиций и организация досуга рязанцев, праздник мёда позволил 
ещё раз создать информационный повод для привлечения посетителей в му-
зей Есенина. Хотя, казалось бы, всемирно известный музей на родине великого 
русского поэта не нуждается в стимулировании посещения. Однако руководство  
Государственного музея-заповедника С. А. Есенина прекрасно понимает, что орга-
низация данного праздника позволила привлечь дополнительных туристов в му-
зей не только в дни проведения есенинских праздников и открыла для новых и по-
стоянных посетителей ещё одну интереснейшую сторону жизни музея. По легенде 
праздника, основанной на рассказах старожилов, в селе Константиново в начале 
ХХ века священник Иван Яковлевич Смирнов занимался пчеловодством. В вели-
кий христианский праздник Медовый Спас в доме священника было много гостей, 
всех угощали травяным чаем со свежим мёдом.

Таким образом, данное мероприятие выполняет функцию маркетинговой ком-
муникации, направленной на дальнейшее развитие устойчивой потребительской 
лояльности к организации культуры.

Конечно же, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина давно приобрёл 
устойчивую потребительскую лояльность и всенародную любовь. Наиболее ак-
туальная проблема формирования потребительской лояльности стоит не перед 
брендовой организацией культуры, а перед региональными и местными организа-
циями, деятельность которых может быть менее заметна, но не менее важна для 
сохранения и развития культуры.

Например, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шиловский рай-
онный краеведческий музей муниципального образования –  Шиловский муни-
ципальный район Рязанской области» (далее Шиловский краеведческий музей), 
расположенное в самом центре Рязанской области, примерно в ста километрах 
от областного центра, имеет хорошую транспортную доступность и высокий по-
тенциал для развития музейно-туристической деятельности Рязанской области.

Шиловский краеведческий музей является уникальным музеем, в котором гар-
монично сочетаются изучение, сохранение и просвещение в области истории род-
ного края, православия, культуры и патриотическое воспитание молодого поколе-
ния рязанцев. Музей обладает ценнейшими фондами, которые  насчитывают более 
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5  тысяч экспонатов, наиболее яркая их часть –  это археологическое собрание  
музея, являющееся крупнейшим среди районных музеев Рязанской области [5]. 
В настоящее время Шиловский краеведческий музей занимает лидирующие пози-
ции в нашей стране в области изучения дамасской стали. Музей владеет уникаль-
ной и известнейшей среди специалистов коллекцией раннесредневековых мечей.

Не менее ценным и искренне преданным своей профессии является коллектив 
районного музея, возглавляемый директором –  Александром Петровичем Гаври-
ловым. Удивительно, но штат музея состоит из пяти специалистов, трое из кото-
рых с детских лет увлекались археологией и историей родного края и свою про-
фессиональную деятельность связали с сохранением и просвещением в данной 
области. Директор краеведческого музея А. П. Гаврилов является истинным под-
вижником, учёным, знатоком и пропагандистом истории и культуры России.

В 2014 году Министерство культуры и туризма Рязанской области провело 
интернет-голосование «Школьное путешествие по Рязанской области: ТОП-10 
объектов культурно-познавательного туризма», по итогам которого Шиловский 
районный краеведческий музей был рекомендован туристским агентствам Рязан-
ской области для организации экскурсионных туров для детей и школьников [12]. 
В том же, 2014, году Шиловский краеведческий музей занял третье место в реги-
ональном конкурсе «Лучшая музейная интерактивная/анимационная программа 
для туристов» [9]. На данный момент музей ежегодно посещают до 5 000 человек, 
проводится около 700 экскурсий [5].

Можно сказать, что Шиловский краеведческий музей обладает многими досто-
инствами, которые должны способствовать расширению целевой аудитории музея 
и формированию лояльности и востребованности музея у посетителей. Однако 
можно констатировать, что широкую известность музей имеет лишь в Шиловском 
районе и в узких кругах рязанцев. Жители и гости областного центра не стре-
мятся провести свой семейный досуг, изучая уникальные музейные коллекции 
и слушая увлекательную экскурсию, которую часто проводит сам директор музея. 
Для районного музея проведение интересного, масштабного и познавательного 
мероприятия могло бы стать неким узнаваемым брендом-событием, способству-
ющим формированию потребительской лояльности к музею. Александр Петро-
вич Гаврилов так пишет о роли, которую играет музей в развитии современного 
общества и о возможных путях налаживания эффективных коммуникаций музея 
с потребителем: «Музей в современных условиях не может терять лидерских по-
зиций в приобщении общества к истории и культуре. Поэтому необходимо в его 
развитии брать всё лучшее новое, сохраняя хорошее старое. Современный век –  
это век развитых информационных технологий и умения жить во внешнем инфор-
мационном поле… Увы, мы не в состоянии конкурировать с телевиденьем и ин-
тернет-пространством, но мы в состоянии интегрироваться в него и попытаться 
занять в нём лидерские позиции. И здесь на смену коммуникабельности приходит 
КОММУНИКАТИВНОСТЬ, то есть умение налаживать связи» [1].

Эти слова подкреплены делами. Руководство Шиловского района Рязанской 
области, сотрудники краеведческого музея, творческие коллективы районных ор-
ганизаций культуры провели праздник-фестиваль, посвящённый истории и леген-
дам края. В основу сценария культурно-исторического мероприятия были положе-
ны далёкие события, описанные в русском былинном эпосе.
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Согласно одному из старинных сказаний, народный богатырь –  Добрыня 
Никитич –  был родом из города Шилово, сыном рязанского воеводы Ники-
ты. Пройдя свой боевой жизненный путь, легендарный витязь сложил голову 
в неравном поединке со степняками именно на Шиловской земле, в месте сли-
яния рек Пары и Оки. Предания утверждают, что русский богатырь с дружиной 
был здесь похоронен.

Перед Великой Отечественной войной в результате сельскохозяйственных  
работ раскопали один из многочисленных курганов, расположенных на террито-
рии Шиловского района, в месте под названием Дубки, близ устья реки Пары. 
По свидетельству старожилов, было обнаружено захоронение русского знатно-
го воина времён монголо-татарского нашествия. К сожалению, найденные исто-
рические реликвии были утеряны, лишь небольшая часть воинского снаряжения 
русского богатыря была сохранена и экспонирована в Шиловском краеведческом 
музее. Местные краеведы, в том числе и директор этнокультурного центра «Заря-
на» Андрей Николаевич Гаврилов, и директор Шиловского краеведческого музея 
Александр Петрович Гаврилов, связывают найденные артефакты со знаменитым 
былинным героем –  Добрыней Никитичем Рязаничем Злат Пояс. В память о до-
блестных защитниках земли Рязанской в 2012 году неподалёку от существовав-
шего когда-то кургана, где был захоронен русский витязь, открылся скульптурный 
мемориал «Добрынин курган». Это стела, символизирующая могучую фигуру дру-
жинника, стоящего на страже российских просторов, и стены храма с куполом, 
осиянные православным крестом [10].

В том же году впервые на Шиловской земле был дан старт проведению исто-
рико-культурного фестиваля «Слава Добрыни». Став ежегодным, богатырский 
фестиваль собирает не только любителей фольклора, участников исторических 
клубов, но и просто горожан и гостей края, так как его организаторы включили 
в программу проведения праздника разнообразные культурно-творческие ме-
роприятия, среди которых дегустация исконно русских блюд, театрализованное 
представление о жизни былинного героя, фестиваль фольклорных коллективов, 
выступление клубов исторической реконструкции, ярмарка декоративно-приклад-
ного и художественного творчества шиловских мастеров, обзорная экскурсия «Го-
род славных потомков Добрыни» по достопримечательностям Шиловского района 
и многое другое. Праздник-фестиваль, посвящённый памяти знаменитых земля-
ков, становится визитным туристическим событием региона, способствующим 
развитию бренда Рязанской области.

Подводя итог, можно констатировать, что рязанские организации культуры 
в своей практике активно используют такой вид маркетинговой коммуникации, 
как специальное событие. Специальное событие всегда направлено на фор-
мирование потребительской лояльности, так как обладает рядом неоспоримых 
преимуществ. Специальное событие –  это всегда интересно, эмоционально, раз-
влекательно, познавательно, активно, запоминающе. Специальное событие –  это 
семейный досуг, дружеское общение, приобщение к истории, природе, культуре, 
духовности. Это память счастливых моментов, из которых строится человеческая 
жизнь. И роль организаций культуры во всём этом огромна.

Хотелось бы, чтобы рязанцы и гости области, обсуждая планы на предстоя-
щие выходные, интересовались не только распродажами в торговых центрах 
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и новинками зарубежной киноиндустрии, но и культурно-досуговыми мероприяти-
ями, которые для них подготовили коллективы организаций культуры.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с активизацией, регулировани-
ем и педагогическим управлением вокально-творческой деятельностью детей 
дошкольного и младшего школьного возраста на базе арт-педагогического под-
хода. Подчёркивается, что главной целью педагогики вокального творчества яв-
ляется формирование вокально-слуховых представлений на основе развития 
наглядно-образного мышления ребёнка, что требует расширения границ, выхода 
за пределы пространственно-временного, невидимого, «незримого» музыкаль-
ного искусства. Автор обуславливает применение наиболее эффективных ху-
дожественно-педагогических методов в детских вокальных классах. Как важный 
момент в работе с начинающими вокалистами представлена целенаправленная 
подготовка к концертному выступлению. Обращается внимание, что она может 
осуществляться в «открытых» и «закрытых» формах.

Ключевые слова: педагогика вокального творчества, учащиеся-вокалисты до-
школьного и младшего школьного возраста.
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In the scientific article the questions connected with activization, regulation and peda-
gogical management of vocal and creative activity of children of preschool and younger 
school age on the basis of art and pedagogical approach are considered. It is empha-
sized that a main goal of pedagogics of vocal creativity is formation of vocal and acous-
tical representations on the basis of development of evident and figurative thinking of 
the child that demands expansion of borders, an exit out of limits of existential, invisible, 
“hidden” musical art. The author causes application of the most effective art and ped-
agogical methods in children’s vocal classes: contemporaneity of perception, contrast, 
organizational and situational, information and sensual, problem and motivational. As 
an important point in work with the beginning vocalists purposeful preparation for con-
cert performance is presented. The attention is paid that she can be carried out in the 
“open” and “closed” forms.

Key words: pedagogy of vocal art, the students-vocalists of preschool and younger 
school age.

Вокальное творчество детей было и остаётся загадкой для многих педагогов- 
вокалистов. В чём состоит разгадка этого популярного вида музыкально-творче-
ской деятельности? Как сделать подобный процесс соразмерным с детской приро-
дой и одновременно –  динамично развивающимся, содержательно  наполненным? 
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Как добиться того, чтобы музыкальное восприятие, музыкальная отзывчивость 
и построение звука-образа, его рождение и проживание у детей стали единым, 
органичным, целостным процессом? Как говорить о сложном просто, а о «тяжё-
лом» –  легко?

Современный педагог-вокалист, занимающийся с детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста, должен не только знать свой предмет, но и хорошо ориентиро-
ваться в системе смежных с музыкой искусств: художественное слово, изобразитель-
ное искусство, танец, театр и другие. Арт-педагогика (педагогика искусства) выступает 
сегодня и как системный подход в решении задач детского вокального творчества, 
и как новое направление, новая специальность, востребованная временем.

Развитие наглядно-образного мышления ребёнка требует расширения гра-
ниц, выхода за пределы пространственно-временного, невидимого, «незримого» 
музыкального искусства. «Подпевание-рисование», «подпевание-игра», «под- 
певание-диалог», «подпевание-танец», «песня-сказка», «песня-путешествие», 
«песня-загадка» –  художественно-педагогические формы, способные создать  
обучающую, воспитывающую среду для детей дошкольного и младшего школьного  
возраста, занимающихся в классе вокала.

Переход из одной модальности искусства в другую создаёт эффект «цветно-
го», «видимого», «осязаемого», эмоционально близкого музыкального образа, 
а главное –  доступного, понятного и интересного для ребёнка. Подпевание-диалог  
(внутренний), попеременное с педагогом или учащимися исполнение музыкаль-
ных фраз, включение детей в вопросо-ответные структуры вокального текста –  всё 
это может способствовать развитию не только их музыкально-коммуникативной 
природы, но и ассоциативного ряда. В подобных художественно-педагогиче-
ских условиях ребёнок может себя ощущать в роли любимого героя, персонажа, 
ассоциировать себя с объектом подражания, объектом-примером, объектом- 
образцом, объектом-идеалом.

Формирование экстравертивной составляющей художественно-творческо-
го потенциала «маленьких» вокалистов, безусловно, имеет большое значение. 
Распространённая внутренняя зажатость детей может передаваться на весь го-
лосовой аппарат, включая дыхание, гортань, резонаторы. Воображаемая поли- 
художественная реальность позволяет не только приблизить к детскому созна-
нию музыкальный образ, сделать его воспринимаемым, но и даёт возможность 
обрести необходимую свободу для формирования голосового исполнительского 
аппарата, всей конструкции исполнительской культуры.

«Живое» представление музыкального образа (в портале художественного 
слова, рисунка, музыкальной интонации, танцевального движения, актёрского об-
щения) может служить своеобразным идеомоторным актом, который проецирует 
в музыкальном сознании ребёнка гармонию чувства и осмысления, звуковой по-
дачи и построения музыкальных фраз, целостного музыкального произведения.

В ракурсе подобного художественно-педагогического подхода в детских во-
кальных классах целесообразными выступают методы: одномоментности воспри-
ятия, контрастности, организационно-ситуационный, информационно-чувствен-
ный, проблемно-мотивационный.

В русле педагогики детского вокального творчества на базе арт-педагогического 
подхода в значительной степени актуализируется применение следующих формул:
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понятно –  доступно –  интересно;
чувственно –  интересно;

ощущения –  интерес –  внимание –  память;
интерес –  мотив –  потребность;

чувствовать –  мыслить;
чувствовать –  мыслить –  действовать –  мыслить –  чувствовать;

чувство –  интерес –  познание –  оценка.

Как подчёркивает А. Г. Менабени, «формирование технических навыков долж-
но вестись в единстве с эмоциональным подтекстом и художественной вырази-
тельностью. Вокального звука, ничего не выражающего, не может быть. В нём 
всегда в той или иной мере проявляется эмоциональное состояние вокалиста. 
Певец, не владеющий своим голосом (техническими навыками), беспомощен при 
исполнении художественных произведений. Он также беспомощен, если не умеет 
передать музыкально-поэтическое содержание. Вокально-техническая и художе-
ственная работа должна вестись в единстве» [4, с. 77].

Принцип предслышания (внутреннего построения звука-образа) во многом 
вскрывает не только природу вокального звукообразования, но и обеспечивает 
продвижение по пути технического развития ребёнка в соответствии с его худо-
жественным ростом.

Одним из решающих условий вокального развития обучающихся детей явля-
ется планомерное и последовательное формирование у них вокально-слуховых 
представлений.

Г. П. Стулова под вокально-слуховым представлением понимает «звено в цепи 
умственных операций по законам процесса познания: вокальное восприятие, 
представление, воспроизведение» [5, с. 22].

При этом, по её мнению, «решающим звеном в этой цепи являются именно 
вокально-слуховые представления. Они отражают глубину восприятия и опре-
деляют качество исполнения. Они дополняются воображением и носят творче-
ский характер, что обуславливает их роль в музыкально-эстетическом воспи-
тании» [5, с. 22].

Таким образом, вокально-слуховые представления –  это «представления о ка-
чествах певческого звука по интонации, динамике, тембру и ритмическим соотно-
шениям как основным носителям музыкального смысла, а также представления 
о способе звукообразования заданного эталона», которые развиваются «в про-
цессе обучения во взаимосвязи с такими психическими свойствами, как эмоцио-
нальная восприимчивость и отзывчивость на музыку, музыкальная память, внима-
ние, воображение и др.» [5, с. 22].

Действительно, такие слагаемые, как ощущение, представление, эмпатия, мо-
тив, интерес, потребность, внимание, восприятие, память, олицетворяют собой 
процесс познания, постижение тайн музыкального развития, вокального творче-
ства. Увлекая детей в мир музыкальных открытий через синестезию (чувствен-
ное восприятие синтеза искусств), когда звук становится цветным, художественно 
окрашенным, зовущим к действию-движению в форме игры в сказочную страну, 
тогда детское вокальное творчество начинает жить естественной жизнью в русле 
активного наглядно-образного, ассоциативного мышления.
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Важно не ограничивать детей только вокальной художественно-образной тема-
тикой. Продуктивным для формирования общего художественного представления 
является прослушивание программных инструментальных сочинений компози-
торов различных эпох и направлений, таких, например, как «Шутка» И. - С. Баха, 
соната C dur Д. Скарлатти, «Времена года» А. Вивальди, «Детский альбом» Р. Шу-
мана, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, «Волшебное озеро» А. К. Лядова, «Ки-
кимора», «Детский альбом» П. И. Чайковского и другие. Подобные программы для 
прослушивания не только активизируют восприятие разнообразных художествен-
ных образов, но и «тренируют воображение», развивают чувственно-деятельную 
и логико-смысловую природу учащихся детского вокального класса.

Так, Д. В. Люш обращает внимание на то, что «формирование правильного 
звука, подстройка голосового аппарата и сохранение свободного, оптимального 
положения гортани –  суть взаимосвязанные части единого процесса развития 
голоса, и тренировка их должна происходить одновременно. Хорошо, когда этот 
процесс понятен и обретает художественную основу, пусть выходящую за рамки 
чисто музыкального. То есть голосовой аппарат (его совершенствование) пред-
ставляет не самоцель, оторванную от содержания, а художественно оправдан-
ное действие на техническом уровне (сохранение чистоты голоса /отсутствие 
призвуков, шипения/, тембра, индивидуально-творческой подачи, эстетики звука 
в целом) и уровне собственно художественно-образном» [3, с. 62]. В результате 
у учащихся формируются не только вокальные умения и навыки, но и творческое 
мышление, эстетическое сознание в целом, а также эмоционально-чувственная 
(бессознательная) природа.

О. А. Блох подчёркивает: «Сложно освоить технику, например, вокала без 
знания природы звукообразования, методики самоконтроля, широкого коридо-
ра музыкальной памяти. В свою очередь, технологические процессы, связан-
ные с совершенствованием вокальной техники, невозможно осваивать в отрыве 
от творческой природы обучающихся, их духовного роста» [1, с. 62].

Положительным моментом в художественно-педагогической работе детско-
го вокального класса является целенаправленная подготовка к концертному 
выступлению. Она может осуществляться в «открытых» и «закрытых» формах. 
К «закрытым» формам относятся элементы сольного и коллективного высту-
пления, органично вмонтированные, например, в сказочное действие, игру, те-
атрализованное представление, когда начальная стадия становления малень-
кого концертного исполнителя «спрятана» от сознания малыша. «Открытые» 
формы представляют собой своеобразное «якорение», когда на репетиции идёт 
официальное объявление концертного номера, присутствуют зрители, звучат 
аплодисменты и т. д. Варьирование использования этих форм позволяет детям 
сохранять положительные эмоции, постепенно набирать опыт концертных высту-
плений, а главное –  чувствовать, мыслить, жить и творить на сцене в рамках её 
величества Музыки.
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Летом 2013 года общественный резонанс вызвала публикация в «Аргументах 
и фактах» статьи Е. Трегубовой «Смерть почтальона. Какие профессии исчезнут 
к 2020 году» [9]. Автор представила список бесперспективных профессий, состав-
ленный Агентством стратегических инициатив. Возглавила этот список профессия 
библиотекаря, которая, по мнению исследователей, как и профессии «докумен-
товед и архивариус, уже в скором времени перестанут существовать из-за стре-
мительного развития интернет-вещания, за счёт которого пользователи практиче-
ски из любой точки мира имеют круглосуточный доступ к любой информации» [9]. 
Заявляя это, эксперты успокаивают: «Вымирание профессий –  это нормальное 
явление, из-за которого не стоит паниковать –  на место исчезающих должностей 
приходят новые, более интересные и менее трудные» [9].

С одной стороны, современные реалии жизни профессионального сообщества 
библиотечных специалистов заставляют «эффективных менеджеров», ориенти-
рованных на оптимизацию социальных ресурсов, задуматься о том, что библи-
отечные практики уходят из повседневной жизни нашего современника, уступая 
место новому габитусу, который экстраполируется на культурно-досуговую дея-
тельность, на межличностное общение и другие виды деятельности. Невозможно 
скрыть непопулярность библиотечной профессии у молодёжи: несмотря на актив-
ную деятельность Российской библиотечной ассоциации по мотивированию мо-
лодых библиотекарей, одним из основных и наиболее объективных показателей 
снижения популярности является набор абитуриентов на информационно-библи-
отечную специальность.

С другой стороны, почему, не будучи читателем «АИФ», многие обратили вни-
мание на эту публикацию? Исключительно благодаря поисковой оптимизации сай-
тов и непосильному интеллектуальному труду тех деятелей Интернет, которые за-
ложили параметры, позволившие этой статье появиться на «титульной» странице 
Рамблера, там, где её увидел каждый пользователь этой поисковой системы. Чем, 
по сути, отличается задача «оптимизатора» (в том числе и того специалиста, кото-
рый формирует задание для «робота») и библиотекаря, делающего выставку книг, 
или библиографа, составляющего пособие? Только технологией, инструментами 
и –  немного –  интеллектом и душой, вложенными в этот процесс.

Совершенствование профессионального разнообразия информационной де-
ятельности становится одним из важнейших направлений информатизации. По-
являются новые профессии, обеспечивающие устойчивое развитие информаци-
онной среды; устоявшиеся профессиональные направления трансформируются 
в соответствии с господствующими в настоящий момент времени информацион-
ными и социально-информационными технологиями. В связи с этим и для тео-
рии, и для практики важно определить критерии устойчивости для постоянно из-
меняющегося профессионального разнообразия информационной  деятельности, 
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ибо это значимо для идентификации, классификации и социального позицио-
нирования представителей как новых информационных профессий, так и таких 
«классических» профессий, как библиотекарь. Все они выполняют одну и ту же 
социальную функцию –  удовлетворяют информационные потребности, делают 
информационную среду комфортной (понятие, введённое Ю. А. Шрейдером [10]), 
«обозримой» для потребителя, фрагментируя и экстрагируя те фрагменты, кото-
рые могут быть интересны здесь и сейчас определённой категории потребителей, 
целевой для библиотеки, издания или поисковой системы.

Именно такие критерии устойчивости должны лечь в основу государствен-
ной классификации занятости информационной деятельностью, отражающей 
один из ключевых моментов информационного развития и профессионализа-
ции этой сферы.

Двадцатилетний опыт подготовки информационных специалистов в МГИК 
показывает, что овладение студентом информационной технологией (напри-
мер, технологиями поисковой оптимизации сайта) происходит намного легче, 
нежели овладение интеллектуальной –  социально-психологической, аналитиче-
ской, социально-маркетинговой –  составляющей информационной деятельности.  
Основой мотивации в первом случае служит мода как сложный социальный  
феномен и приверженность моде как условие интеграции в желательные соци-
ально-профессиональные группы. Совершенствование же процесса овладения 
интеллектуальными компетенциями информационной деятельности невозмож-
но без мотивации будущих специалистов, основанной на понимании приоритета 
устойчивости «фундаментальных» знаний в области информационной деятель-
ности перед сиюминутностью технологического решения социальной задачи  
и неподдающейся оценке изменчивостью ИТ-арсенала профессиональной и не-
профессиональной информационной деятельности.

Формирование этой мотивации и такого понимания базировалось на идее 
Н. Б. Зиновьевой о целесообразности изучения «информационной истории» 
общества как одного из важнейших содержательных компонентов развития ин-
формационной культуры. Эта идея лежит в основе её учебного пособия «Инфор-
мационная культура личности: Введение в курс» [3]. Вместе с тем подобная пе-
дагогическая позиция остаётся авторской разработкой и не находит отражения 
в федеральных образовательных стандартах. Это приводит к тому, что осознание 
преемственности инструментов удовлетворения информационных потребностей 
личности и общества не рассматривается в качестве значимой компетенции ин-
формационных специалистов, в том числе и библиотекарей.

Современное профессиональное пространство информационной деятельно-
сти характеризуется высокой степенью атомизации труда, в силу чего социаль-
ные связи, формирующие, объединяющие данную социально-профессиональ-
ную группу, чрезвычайно слабы. Уровень информационной культуры общества 
и сложившаяся система социального управления кадровым потенциалом инфор-
матизации не способствуют укреплению понимания широкими кругами информа-
ционных специалистов профессионального разнообразия, характерного для дея-
тельности, которой они заняты.

Носит эта проблема глобальный или локальный характер? Выяснение этого 
потребовало анализа публикаций российских и зарубежных библиотечных специ-
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алистов в профессиональной печати и современных социальных сетях, касаю-
щихся сущности библиотечной профессии.

Анализ оценок библиотечными работниками своих позиций в современных со-
циальных практиках позволяет не только подтвердить, но и определить глобаль-
ный характер выделенных ранее [5] тенденций развития кадрового потенциала 
инфосферы: динамику социальной миссии библиотечных специалистов, рост 
профессионального разнообразия в силу появления новых точек соприкоснове-
ния с социальными практиками, рост профессионального разнообразия в силу 
конвергенции информационно-коммуникационных и социально-информационных 
технологий, изменение соотношения информационный специалист / массовый ак-
тор информатизации.

Вместе с тем локальный характер и региональную окраску [6] носит отношение 
к происходящим изменениям.

В российских условиях особую остроту приобретает вопрос о будущем инфор-
мационных профессий, сформировавшихся в доинформационную эпоху. Анализ 
современных публикаций, посвящённых судьбе классических информационных 
профессий, демонстрирует две основные модели их жизненного цикла. Первая мо-
дель –  модель «надвигающейся профессиональной смертности» [11] – предполагает 
исчезновение информационной профессии, её вытеснение за пределы профессио-
нального пространства информационной деятельности. Вторая модель демонстри-
рует переход классической информационной профессии на новый виток спирали 
развития информационной деятельности, приобретение инновационных элементов, 
в ряде случаев максимально изменяющих её, при сохранении базовых функций [4].

Ряд дискуссий о библиотечной профессии в социальных сетях позволяет выя-
вить обусловленность высказываний не столько определённой объективной цен-
ностью, сколько потребностью в профессиональной самоидентификации членов 
этой социально-профессиональной группы. Нередко в период информатизации 
отдельные сферы информационной деятельности демонстрировали эффект сво-
его рода социального аутокинеза, иллюзии развития сфер, находящихся в стагна-
ции, под влиянием ряда социальных факторов восприятия, искусственного фор-
мирования иллюзии развития. Применительно к библиотечному делу необходимо 
говорить об искусственном сдерживании конкретно-организационными рамками 
функционирования библиотеки как социального института в условиях изменяю-
щейся реальности не только из-за недостаточной гибкости структуры государ-
ственного управления отраслью, но и в результате того, что профессиональная 
элита занята реализацией своей, частной, модели реального мира. Следствием 
этой ситуации выступают серьёзные социальные проблемы профессиональной 
сферы: структурная безработица, нисходящая мобильность, резистентное пове-
дение, с одной стороны, и дисфункция социального института –  с другой.

В то же время библиотеки Германии в условиях информатизации развиваются 
в мейнстриме –  с ориентацией на интеграцию в библиотечное обслуживание элек-
тронных библиотечных услуг, на разработку мер по долгосрочному архивирова-
нию с целью сохранения культурного наследия (KOPAL), на создание виртуальных 
специальных библиотек, на модернизацию межрегионального сотрудничества  
посредством внедрения в общегерманской системе межбиблиотечного абонемен-
та электронной доставки документов и т. д. [2].
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Сравнительный анализ тематики публикаций теоретиков и практиков библи-
отечного дела Германии, России и ряда других стран показывает идентичность 
возникающих в ходе информатизации проблем и путей их решения. В этом ряду –  
и проблемы соответствия компетентности современных информационно-библи-
отечных специалистов актуальным задачам и направлениям информатизации 
библиотечного дела, и проблемы участия библиотеки как социально-информа-
ционного института в информатизации общества. На Международном конгрессе 
по библиотечному делу и информации, прошедшем в августе 2003 года в Бер-
лине, данная проблема подробно была затронута в докладе Г. Реша, посвящён-
ном сравнительному анализу библиотечного дела Германии и США. По мнению 
Г. Реша, отставание немецкого библиотечного дела в части внедрения новых 
электронных услуг обусловлено недостаточно высоким уровнем готовности ин-
формационно-библиотечных специалистов к работе с ними, а также снижением 
общекультурной компетентности. К такому же выводу пришли и специалисты из 
других стран, в частности российские специалисты в области информационно- 
библиотечных кадров и образования [7].

Точки зрения на миссию и задачи библиотекаря в современном обществе, про-
слеживаемые в работах российских и немецких авторов, не противоречат друг 
другу в силу единства понимания роли информации и информационных техно-
логий в современном мире и необходимости соответствия библиотеки и библио-
текаря требованиям информационной инфраструктуры информационного обще-
ства. В частности, Г. Рэш говорит о том, что «библиотекари –  это специалисты 
по сохранению и передаче информации любого рода и по правильному обраще-
нию с таким важным сырьевым ресурсом, как знание, независимо, работают ли 
они в университетской, школьной или специальной библиотеке экономического 
предприятия. Поле их задач по комплектованию и передаче книг и других средств 
информации в пользование делает из них профессиональных партнёров в об-
ласти средств коммуникации и информации. Уже сегодня они являются нави-
гаторами по информационным сетям, разрабатывают и обеспечивают качество 
и актуальность электронной информации, а в будущем их значение наверняка воз- 
растёт» [7]. Как основные квалификационные требования к современному библи-
отекарю он призывает рассматривать знание источников, ресурсов; методологи-
ческие знания; коммуникативность и социальную активность; знание языков; зна-
ние практического использования компьютеров; знания в области менеджмента; 
широкую общую эрудицию.

Немецкие исследователи констатируют, что профессии в сфере информации, 
литературы и современных информационных средств приобрели в последние де-
сятилетия особое значение. В частности, Ю. Зефельдт и Л. Сире отмечают, что, 
наряду с библиотекарями, в Германии появились специалисты по работе с доку-
ментацией, специалисты по информации, архивисты, специалисты по информа-
ционным услугам и средствам информации, а также так называемые информа-
ционные брокеры –  «профессии сферы информации, поля деятельности которых 
всё больше сближаются, хотя и сохраняют различия» [2, с. 49].

Аналогичные выводы были сделаны и российскими исследователями [4], а так-
же раскрыты механизмы профессионализации информационной деятельности 
в современных условиях, проанализированы процессы формирования новой ин-
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формационной профессии. И немецкие, и российские авторы ставят задачу по-
стоянной актуализации профессиональной компетентности библиотекаря в рус-
ле соответствия потребностям современного читателя с целью предотвращения  
социально-профессиональной маргинализации [7].

Информатизация как глобальная тенденция общественного развития транс-
формирует информационную инфраструктуру разных государств, в том чис-
ле и Германии. Изменение привычек пользователей библиотек, стиля их жизни 
обусловлено глобальными причинами, активной диффузией информационно- 
технологических новаций в повседневность. В данной ситуации библиотеки Гер-
мании, подобно библиотекам всех стран, не избежали проблем снижения соци-
альной потребности в библиотечных услугах, оттока читателей вследствие попу-
ляризации интернет-ресурсов и технологий.

Вместе с тем необходимо отметить, что работы библиотечных специалистов 
Германии отличает позитивное отношение к информатизации как процессу, откры-
вающему новые возможности развития библиотечного дела, а также перспективы 
для укрепления социального статуса библиотеки в информационном обществе. 
Наблюдается определённый диссонанс в оценке влияния информатизации на со-
временные библиотечные практики в работах немецких авторов и их российских 
коллег. Немецкое библиотековедение и библиотечное дело не акцентируют своё 
внимание на проблемах идентификации суверенности библиотеки в информаци-
онном обществе и не ставят проблему недопустимости трансформаций содержа-
ния библиотечной деятельности в контексте разрушения духовной культуры. Вме-
сте с тем на практике наблюдается рост разнообразия услуг, предоставляемых 
библиотеками Германии, изменение подходов к информационно-библиотечному 
обслуживанию, ориентация на повышение качества библиотечной деятельности 
в русле как клиентоориентированного, так и социально ориентированного подхо-
дов, которые, к глубокому сожалению, не дифференцируются в российском би-
блиотечном деле.

В данном случае библиотечное дело Германии предусматривает два на-
правления модернизации содержания работы библиотек. С одной стороны, 
речь идёт о расширенной трактовке библиотеки как «третьего места», то есть 
места для проведения свободного времени (первые два –  дом и работа). Этот 
подход предполагает усиление приоритета социально-досуговых функций  
библиотеки и акцентирование внимания на использовании её помещений 
и других материальных ресурсов для организации клубов по интересам, реа-
лизации образовательных программ и т. п. [12].

С другой стороны, ряд специалистов ориентирован на усиление информа-
ционной составляющей традиционных библиотечных технологий и ориентации, 
в первую очередь  на усиление роли информационных услуг библиотеки и элек-
тронных информационных услуг, в частности виртуальных (цифровых) справок, 
как их новый образ [7]. Этот вариант предполагает качественно иное представ-
ление о взаимодействии библиотеки и её читателя (пользователя): клиенты мо-
гут обращаться сюда, физически не находясь в помещении библиотеки, не бу-
дучи связанными временем их работы. Благодаря этому библиотеки получают 
возможность привлечь новых клиентов из числа тех, кто ранее и не думал поль-
зоваться их услугами.
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Вместе с тем подобные новаторские идеи не всегда находят быструю реали-
зацию в библиотечном деле Германии. Например, внедрение цифровой справки 
и связанное с ней развитие технологий в Германии происходило с сомнениями 
и задержкой, хотя использование Интернета в практике немецких библиотек име-
ет значительный опыт. Только бурный рост Интернета и политическое давление 
(через изменения в организационной структуре и финансировании), а также не-
обходимость адаптации к новым общественным требованиям изменили оценку 
немецкими библиотеками новых справочно-информационных технологий. Имен-
но распространённость этих прикладных решений позволила исследователям  
выявить и сформулировать важнейшую особенность развития библиотечного 
дела Германии в условиях информационного общества –  переход от приоритета 
накапливания фондов к приоритету обслуживания, однако полноценная реали-
зация этого перехода требует определённого времени и предполагает готовность 
библиотеки и общества к таким переменам.

Принципиальным теоретическим достижением немецких библиотековедов 
является понимание и анализ причин изменений отношений между обществом 
и библиотекой в современном мире, которые не связаны со стремительным раз-
витием информационно-коммуникационных технологий. Библиотечные практики 
Германии наблюдают изменение характера информационных потребностей и за-
просов пользователей библиотек в последние 20–30 лет [2] и связывают это с иде-
ями гражданского общества, новых форм демократии и участия в общественной 
жизни, с идеей «мира 2.0», которые популярны сегодня не только в Германии, 
но и в других странах. Данное явление определяет необходимость перестройки 
отдельных компонентов информационно-библиотечной деятельности, в частно-
сти изменение содержания библиотечного обслуживания, которое приводит к по-
явлению новых форм участия читателя (пользователя) в работе библиотеки.

Характерный пример отношения к настоящему и будущему библиотечной про-
фессии представляет американский библиотекарь Нэд Поттер (Ned Potter), раз-
местивший в своём блоге интересный взгляд на содержание библиотечной про-
фессии –  через дружеские советы: «10 вещей, которые необходимы, если хочешь 
работать в библиотеке» [13]. Рекомендуя выбор библиотечной профессии, автор 
призывает соискателя библиотечной вакансии увидеть то, что в библиотеке кни-
га –  не главное и, как бы ты не любил книги, не они, а человек –  главный ориен-
тир («Там всё –  о людях»). В связи с этим библиотекарю нужны в первую очередь 
коммуникативные навыки и готовность к «беспокойной работе». На второе место 
в рейтинге значимых вещей Н. Поттера поставлена технология: если вы боитесь 
технологий, вы не можете работать в библиотеке. По мнению автора, «библиотеки 
находятся на острие доставки контента», поэтому библиотекари, будучи информа-
ционными специалистами, должны возглавлять процессы информатизации, стать 
инициаторами изменений и первыми пользователями новых платформ. Н. Поттер 
предупреждает о необходимости повышения профессионального уровня и его сер-
тификации, о жёсткости конкуренции среди высококомпетентных информационных 
специалистов, приходящих на смену библиотекарям, уходящим на пенсию, о пер-
спективности и важности для профессионального общения социальных медиа.

Особое внимание автор уделяет готовности к борьбе со «старыми библиотеч-
ными стереотипами». «Если люди не уважают нас, они не получат максимальную 
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отдачу от наших услуг», –  считает Н. Поттер, развивая тему библиотечной адвока-
ции и необходимости не упускать все имеющиеся для неё возможности. В русле 
этой рекомендации автор видит в будущем библиотекаре готовность, способность 
и открытость постоянным изменениям, ибо за последние два десятилетия библио-
теки изменились больше, чем за всю историю своего существования. Аналогичная 
компетенция представлена и в монографии «Информационные специалисты» [4] 
как базовая компетенция для представителей информационных профессий.

В ряду наиболее аттрактивных моментов библиотечной профессии Н. Поттер 
видит возможность «давать волю» таким «страстям», как любовь к литературному 
и т. п. творчеству, к истории, общение в социальных сетях в рамках своей работы. 
В числе специфических характеристик профессии автор представляет разнообра-
зие профессиональных ролей, которые выполняет библиотекарь, и ставит вопрос 
о готовности к выполнению работ, связанных со сферой услуг, маркетингом, созда-
нием цифрового контента, издательским делом, защитой авторских прав, архив-
ным делом, консервацией и хранением информации, связями с общественностью 
и СМИ, обучением, информационной культурой, консультированием в командном 
и проектном режиме; к профессиональной деятельности в библиотеках музыкаль-
ного, правового, медицинского профиля, в библиотеках специальных, академиче-
ских, публичных, школьных, детских и «мобильных»; о готовности осуществлять 
комплектование, каталогизацию, бухгалтерский учёт, администрирование и ме-
неджмент, управление персоналом, фондами, недвижимостью, осуществлять 
дизайнерское проектирование и организацию пространства для коллекций, ре-
ставрацию книг, формировать органы общественного самоуправления; работать 
с электронными ресурсами, метаданными, специальными коллекциями, инфор-
мационными технологиями и информационными системами, музейными и гале-
рейными коллекциями, создавать виртуальную образовательную среду и страте-
гии интернет-деятельности.

В процессе анализа взглядов зарубежных коллег на содержание библиотечной 
профессии, на компетентностный комплекс открывается ярко выраженное функ-
циональное разнообразие, направленное на развитие информационной инфра-
структуры общества, реализующей доступность разнообразия информационной 
феноменологии потребителю как сущностной характеристики информационного 
общества. Приведённые примеры, а также другие публикации и обзоры на тему 
будущего библиотечной профессии, отражающие взгляды зарубежных коллег [1], 
позволяют выявить понимание закономерного характера информатизации как со-
циального процесса.

Настороженное отношение к информатизации и отечественных, и зарубежных 
специалистов определяется опасением разрушения системы документных комму-
никаций и тревогами о будущем профессиональной деятельности в этих услови-
ях. В данном случае целесообразно говорить о существовании фундаментального 
закона развития информационной среды и информационных коммуникаций –  за-
кона сохранения всех форм и средств информационной деятельности, методов 
и приёмов оперирования информацией, когда-либо изобретённых человеком. 
Древнейшие виды информационных коммуникаций (миметика, пластика, идео-
графическое и иероглифическое письмо) и более поздние (устное общение, ру-
кописное и т. п.) не только не исчезли из человеческого обихода, вытесненные 
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актуальными и доминантными способами информационного обмена, но и нашли 
свои ниши в современной информационной среде, причём они сохраняются «не 
только и не столько в информационной среде социума, сколько в индивидуаль-
ном сознании, мыслях и действиях человека» [8].

Интерпретация библиотечного дела как одного из старейших видов информа-
ционной деятельности основана на рассмотрении в качестве его своеобразной 
«кварки» удовлетворения информационных потребностей как базовых потребно-
стей для познавательной, культурно-досуговой, социально-культурной деятельно-
сти человека и общества в целом на современном этапе. Именно библиотечная 
профессия позволяет говорить о том, что информационные профессии, как способ 
социальной реализации и жизнеобеспечения, не являются продуктом информати-
зации, а существуют с древнейших времён, ибо лежащая в их основе информаци-
онная деятельность выступает одним из фундаментальных видов деятельности 
человека. Специфика формирования профессионального пространства инфор-
мационной деятельности, профессиональной дифференциации заключается 
в том, что новый виток информационного развития общества приводил до сере-
дины ХХ века не только к возникновению новых профессий, но и к формированию 
на их основе отдельных отраслей.

Отраслевая раздробленность, искусственно созданная в процессе становле-
ния профессионального пространства информационной деятельности в ходе 
общественного разделения труда и обусловленная неосознанностью со стороны 
социокультурной среды природы и содержания разнообразия информационной 
феноменологии, является препятствием для интеграционных процессов в инфор-
мационных науках и образовательных направлениях. В условиях информатизации 
наблюдается конвергенция информационных профессий и интеграция профессио-
нальной общности, элементы которой демонстрируют единство социальных функ-
ций. Могут трансформироваться организационные контуры библиотечного дела, 
но социальные потребности, лежащие в его основе, сущность социально-ролевой 
цепочки «библиотекарь –  читатель» утверждают неизменность существования со-
циального института, регулирующего реализацию этой социальной функции.
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В последние два десятка лет отрасль информационных технологий (ИТ) явля-
ется одной из наиболее динамично развивающихся отраслей не только в мире, 
но и в России. Современный объём мирового рынка ИТ оценивается ориентировоч-
но в $1,7 трлн. [8]. При этом в современном обществе информация уже стала стра-
тегическим ресурсом, а ИТ и информационные системы –  одним из инструментов 
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повышения эффективности экономики, государственного и муниципального управ-
ления. В настоящее время наиболее активно развиваются технологии управления 
бюджетной, налоговой системами, технологии государственных информационных 
порталов, реализующих взаимодействие граждан и органов управления через ком-
пьютерные сети, технологии накопления информации в единых государственных 
базах данных, а также технологии муниципальных информационных систем, гео-
информационных систем (в том числе в направлении создания земельных и город-
ских кадастров), электронного документооборота. Внедрение современных инфор-
мационных технологий в сферы государственного и муниципального управления 
в наше время является для развитых стран задачей стратегической важности.

В 2011 году в России Указом Президента РФ были утверждены восемь при-
оритетных направлений развития науки, технологий и техники, в числе которых 
транспортные и космические системы, индустрия наносистем и информацион-
но-телекоммуникационные системы [4]. Реализация этих направлений практи-
чески была бы невозможна без массового обучения студентов различных вузов 
использованию различных методов и средств информатики.

В настоящее время информатика, как известно, является, с одной стороны, 
достаточно специфичной областью научного знания, с другой –  она олицетворя-
ет особый аспект всей современной науки, пронизывая практически все сферы 
экономики и науки. Поэтому значимость информатики в наше время трудно пере- 
оценить, и это ещё одна из причин, по которой практически в каждом вузе страны, 
в том числе в московском, функционирует кафедра информатики.

Её научную деятельность можно оценивать, используя один из следующих че-
тырёх методов [1; 2]:

• оценка публикуемости сотрудников;
• анализ цитируемости публикаций (в том числе с учётом индекса Хирша 

и других показателей цитируемости);
• оценка спроса на результаты исследований, отражённых в диссертациях 

и отчётах по НИР сотрудников;
• метод экспертных оценок научной деятельности.
Первые два метода в последние годы активно используются для оценки ре-

зультатов научной деятельности вузов страны на основе ряда нормативных доку-
ментов [3; 5; 6].

Публикации и цитирование их в различных сферах науки образуют сети цити-
рования. Результаты их ежегодного анализа для определённой области знания 
служат важным условием для понимания механизмов эволюции исследователь-
ских направлений и выявления лидеров в этой области, определения взаимосвя-
зей в системе научной коммуникации.

Ниже приводятся итоги оценки результативности научной деятельности (на базе 
двух первых методов) кафедр информатики шести ведущих московских вузов:  
Национального исследовательского ядерного университета –  МИФИ, Московского 
физико-технического института (государственного университета) –  МФТИ, РНИМУ –  
Российского национального исследовательского медицинского университета имени 
Н. И. Пирогова, Российского университета дружбы народов –  РУДН, РЭУ –  Россий-
ского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ФУПР –  Финансового 
университета при Правительстве России. Оценка проводилась на основе списков 
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профессорско-преподавательского состава, представленных на порталах вузов, 
и баз данных системы РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) [7], где 
аккумулируется более 7 миллионов публикаций российских учёных, а также инфор-
мация о цитировании этих публикаций из более 5,7 тысяч российских журналов.

При анализе учитывались: суммарная публикуемость n преподавателей кафе-
дры Ip, определяемая количеством их публикаций, и Ip1 = Ip / n –  публикуемость, 
рассчитанная на одного преподавателя кафедры; суммарная цитируемость в ба-
зах данных РИНЦ публикаций сотрудников кафедры Iс и Iс1 = Iс / n –  цитируемость, 
рассчитанная на одного преподавателя кафедры, а также востребованность пу-
бликаций кафедры, определяемая соотношением Iv = Iс / Ip, и Iv1 = Iv / n –  востребо-
ванность публикаций, рассчитанная на одного сотрудника.

На рисунке 1 представлены максимальная публикуемость преподавателя ка-
федры информатики и количество публикаций на одного преподавателя Ic1 для 
шести вышеуказанных вузов. Как видно из графика, максимальное значение Ip1 
отмечается в МФТИ, а максимальная публикуемость преподавателя –  в РНИМУ.

Рисунок 1. Максимальная публикуемость преподавателя кафедры 
и количество публикаций на одного сотрудника
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При этом следует отметить, что максимальное и минимальное значения Ip1 для 
МФТИ и МИФИ различаются примерно в три раза, как и максимальная публикуе-
мость преподавателей кафедр РНИМУ и ФУПР.

На рисунках 2 и 3 приводятся соответственно максимальная цитируемость 
преподавателя кафедры и показатель цитируемости на одного сотрудника кафе-
дры. Как следует из графиков, максимальные значения обоих показателей также 
отмечаются в РНИМУ. Для других вузов эти показатели меньше аналогичных зна-
чений в РНИМУ в несколько раз.

Так как в последнее время во всём мире активно используется для оценки 
работы учёных и научных коллективов индекс Хирша Ih, следует напомнить, как  
реализуется его подсчёт. Исследователь имеет индекс Хирша Ih, если h из его  
Np статей цитируются, как минимум, h раз каждая, в то время как оставшиеся  
(Np –  h) статей цитируются не более чем h раз каждая.

Таким образом, если, например, у данного исследователя опубликовано 100 
статей, на каждую из которых имеется лишь одна ссылка, то его индекс Хирша Ih 
равен 1. Таким же будет индекс Хирша исследователя, опубликовавшего одну ста-
тью, на которую сослались 100 раз. В то же время (более реалистичный случай), 
если у исследователя имеется 1 статья с 9 цитированиями, 1 статья с 8 цитиро-
ваниями, 1 статья с 7 цитированиями, 1 статья с 1 цитированием, то его индекс 
Хирша Ih равен 5 (так как на 5 его статей сослались, как минимум, по 5 раз).

Рисунок 2. 
Максимальная цитируемость преподавателя кафедры
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Рисунок 3. 
Показатели цитируемости на одного преподавателя кафедры

Показатели Хирша для оценки работы учёных и специалистов приводятся 
не только в РИНЦ, но и в международных системах Web of Science (WoS), 
Scopus и в ряде других. Эти системы предназначены не только для 
оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-
библиографической информацией, но являются также и мощным 
инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности 
и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, 
учёных, а также определять научный уровень и значимость научных журналов 
в научном сообществе.

Максимальные значения индекса Хирша для преподавателей рассматрива-
емых кафедр приведены на рисунке 4. Как следует из гистограммы, максималь-
ными значениями Ih обладали преподаватели РНИМУ и МФТИ (для сравнения 
следует отметить, что максимальное значение Ih в мире в истекшем десятиле-
тии XXI века в области информатики не превышало 90) .

На рисунке 5 представлена гистограмма максимальной востребованности 
работ преподавателя кафедры IvM и Iv1 –  востребованности публикаций, рассчи-
танной на одного сотрудника.

Как следует из графика, максимальные значения IvM и Iv1 на кафедре отмеча-
ются соответственно в МИФИ и РНИМУ.
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Рисунок 5. Максимальная востребованность работ преподавателя кафедры 
IvM и востребованность результатов работ одного сотрудника Iv1

Рисунок 4. Максимальный индекс Хирша
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Представляет определённый интерес рассмотрение вектора развития научной 
деятельности кафедры, определяемого соотношением количества публикаций ка-
федры за два рассматриваемых периода.

На рисунке 6 представлен этот вектор развития кафедры, определяемый от-
ношением суммарного количества публикаций кафедры в 2011–2015 годах к чис-
лу публикаций за 2006–2010 годы. Здесь неоспоримое лидерство принадлежит 
МФТИ, опередившему по этому показателю РУДН на 20%, а все другие вузы –  бо-
лее чем в два раза.

Рисунок 6. 
Вектор развития кафедры (отношение количества публикаций кафедры 

в 2011–2015 годах к числу публикаций в 2006–2010 годах)

В заключение необходимо отметить следующее. Во-первых, исходя из отра-
жённых на рисунках 1–6 данных, наилучшие результаты научной деятельности 
за рассматриваемый период выявлены у профессорско-преподавательского со-
става кафедры информатики РНИМУ, практически по всем рассмотренным по-
казателям опередившего другие вузы и уступившего МФТИ лидерство лишь при 
учёте вектора развития научной деятельности кафедры и значения Ip1 –  публикуе-
мости на одного сотрудника кафедры. Это лидерство в обоих вузах было обеспе-
чено в основном за счёт преподавателей –  докторов наук, но при этом в МФТИ ве-



87

Проблемы информатизации современной культуры

сомый вклад в указанные показатели внесли и три кандидата наук, цитируемость 
работ каждого из которых превышала 300.

Во-вторых, выполненный анализ позволяет выявить кадровый «золотой фонд» 
кафедры, представители которого вносят весомый вклад в результативность на-
учной деятельности кафедры (в первую очередь при учёте показателей публикуе-
мости и цитируемости); при этом практически в каждом из рассмотренных шести 
вузов в этот «золотой фонд» входят не только, как и ожидалось, учёные высшей 
научной квалификации, но и отдельные кандидаты наук, имеющие очень высокие 
значения показателей публикуемости и цитирования.

И, в-третьих, благодаря тому, что в РИНЦ не проводится никаких ограничений 
по областям научных исследований при формировании баз данных о публикуемо-
сти и цитируемости российских учёных, результаты аналогичного анализа в других 
сферах научной деятельности (например, создание и развитие информационных 
систем различного назначения, информационных технологий и других) позволи-
ли бы выявить не только на кафедрах информатики, но и на других кафедрах ву-
зов такой «золотой фонд», подтверждаемый количественно и вектором развития 
научной деятельности. Успешному проведению этой работы в значительной мере 
способствовало бы более полное представление и оперативное обновление про-
фессорско-преподавательского состава кафедр на порталах не только ведущих 
вузов Москвы, но всех других вузов страны, в том числе негосударственных.
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К 70-летию видного болгарского библиотековеда Марии Младеновой в Софии 
выпущена её биобиблиография [1]. Для Болгарии это заметное событие, посколь-
ку издания такого рода там встречаются нечасто. Поскольку в отечественном биб- 
лиотековедении о личности М. Младеновой и её вкладе в науку известно мало, 
позволю себе представить Марию Младенову нашему читателю.

Она родилась 28 августа 1945 года в Софии. По окончании гимназии поступи-
ла в Государственный библиотечный институт, дававший в то время полувысшее 
образование. Стремясь получить полноценное высшее образование, она оканчи-
вает филологический факультет Софийского университета (1971) и до 1977 года 
работает библиотекарем в Институте физиологии и фтизиатрии Медицинской 
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 академии, преимущественно как библиограф. С 1972 года её привлекают к актив-
ной преподавательской работе в Государственном библиотечном институте как 
специалиста по курсу «Библиотечные фонды и каталоги».

С 1974 года начинается её публикационная активность: появляются первые 
статьи о библиотечных персоналиях. Это направление остаётся излюбленным 
в научном творчестве М. Младеновой по сей день. В энциклопедиях ею опублико-
вано 268 статей о выдающихся деятелях науки и культуры всего мира,  –   по боль-
шей части, естественно, имеющих отношение к Болгарии. Кроме того, в различных 
периодических изданиях из-под её пера вышли 75 статей о книговедах, библи-
отековедах и библиографоведах, причём о некоторых  –   например культурном 
и библиотечном деятеле Болгарии Ячо Хлебарове (1887–1951), основоположнике 
болгарской библиотековедческой мысли Стояне Аргирове (1870–1939)  –   их коли-
чество доходит до десятка. Повезло и российским специалистам: Н. А. Рубакину, 
Л. Б. Хавкиной, Э. Р. Сукиасяну и даже автору этих строк.

В 1987–1988 годах она повышает квалификацию в Ленинградском государ-
ственном институте культуры имени Н. К. Крупской, и с этого времени становит-
ся нашим верным коллегой. В 1990 году она участвовала в учреждении Союза 
библиотечных и информационных работников, переименованного в 2008 году 
в Болгарскую библиотечно-информационную ассоциацию (ББИА), вошла в со-
став редколлегии журнала «ББИА онлайн», а затем и в редколлегию основного 
профессионального библиотечного журнала «Библиотекар». С 1992 по 1997 год 
заведовала кафедрой библиотековедения в Полувысшем институте библиотеч-
ного дела. В это время успешно защитила диссертацию на тему «Ячо Хлебаров 
как культурный деятель, организатор читалищного дела и библиотековед» (1993), 
стала соучредителем кафедры библиотековедения, библиографии и научной 
информации в Великотырновском университете «Святых Кирилла и Мефодия», 
преподавала там библиотековедческие дисциплины вплоть до 2013 года включи-
тельно. С 1988 года М. Младенова   –   член Международной ассоциации в Тунисе. 
В 1994–2013 годах она была заместителем главного редактора, а потом главным 
редактором «Трудов» Института библиотечного дела.

Как библиотековед широкого профиля, она читала самые трудные библиотеко-
ведческие курсы: «Сравнительное библиотековедение», «Библиотечные катало-
ги», «Классифицирование документов», «Организация и структура библиотечных 
фондов», «Библиотечная этика». Благодаря её активнейшему участию выпуще-
ны четыре болгарские энциклопедии, в них опубликовано в общей сложности 559 
словарных статей! Её докторская диссертация имеет широкое общебиблиотеко-
ведческое звучание: «Библиотековедение в Болгарии с 1878 по 1944 гг.» (2007).

Помимо обширного круга библиотековедческих вопросов, столь же широко 
М. Младенова разрабатывает вопросы библиографии: библиографической про-
дукции, библиографо-информационной деятельности, философии библиографии, 
персональной библиографии и биобиблиографии видных болгарских личностей.

Ещё одна область её научных интересов   –   библиология. В отличие от россий-
ских книговедов, чьи труды она отлично знает (и, в частности, выступает в россий-
ских научных изданиях), библиологию она не считает комплексной наукой о книге 
или науке о книге и книжном деле. Библиологию, вслед за французскими коллега-
ми, представителями отдельных центральноевропейских государств, она понима-
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ет как «науку о письменных коммуникациях», постоянно расширяющуюся по мере 
развития информационных коммуникаций. В нашей стране к такому пониманию 
библиологии более других тяготеет А. В. Соколов. К слову, в своей монографии 
«Российские библиотеки в информационном обществе. Профессионально-миро-
воззренческое пособие» (2012) он выделяет фигуру М. Младеновой как выдающе-
гося популяризатора болгарского опыта в других державах.

Как библиолог М. Младенова читает студентам специальности «Библиотечно- 
информационная деятельность» курс «Библиофильство», публикуя и по этой те-
матике множество статей.

Она известна в Болгарии и как мастер интервьюирования известных лично-
стей. Она умеет найти интересные и острые вопросы, при ответе на которые ин-
тервьюируемый поворачивается к читателю самыми яркими гранями своего та-
ланта, раскрывается как своеобразная и самоценная личность.

Биобиблиографическое пособие построено в целом по классическим канонам 
произведений такого рода. Основное его содержание предваряет обстоятельная 
статья доктора философских наук, профессора Ани Герговой «Всецело отданная 
библиотечной профессии, исследовательница с широким научным полем зрения, 
учёный по призванию и удивительной работоспособностью». За этим следует 
хронологическая таблица основных биографических событий, преподавательской 
и научной деятельности юбиляра и список её трудов. В нём выделены: диссерта-
ции, книги, этюды, статьи, доклады, рецензии, составленные автором библиогра-
фические пособия; редакторские и составительские труды; интервью –   как взятые 
М. Младеновой, так и данные ею. Всего здесь зафиксировано 274 позиции, начи-
ная с первых статей, появившихся в 1974 году, и кончая датой составления указа-
теля  –    2014-м годом включительно.

Следом дан список публикаций о Марии Младеновой, насчитывающий 67 на-
званий. Вспомогательные указатели многоаспектны: это указатель имён, указатель 
публикаций автора в алфавитном, тематическом разрезах. Особо составлен ука-
затель интернет-публикаций М. Младеновой и литературы о ней, перечень данных 
и взятых ею интервью. Новинкой для биобиблиографического жанра стал тематиче-
ский указатель к персоналиям. Он существенно облегчает ориентировку в пособии.

Заключает биобиблиографический указатель подборка цветных иллюстраций 
выпущенных М. Младеновой книг, сборников и других трудов. О высокой культуре 
издания свидетельствует наличие резюме на русском и английском языках (к со-
жалению, слишком кратких, всего на полстранички).

В современном болгарском библиотековедении Мария Младенова открывает 
ряд самых выдающихся личностей. Российскому специалисту особенно отрадно 
отметить, что, внимательно следя за всем, что происходит в мировой библиологии 
(будем в данном случае пользоваться её термином), она ещё с советских пор уважи-
тельно относится к нашим научным разработкам и широко популяризирует их в Бол-
гарии. Хочется пожелать ей доброго здоровья и дальнейших творческих свершений.
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В статье анализируются отечественные женские издания XIX века сквозь призму 
выполнения ими социальной миссии по воспитанию, образованию, организации 
жизни своей целевой аудитории. В позапрошлом столетии женские журналы были 
по-настоящему социально направленным общественным институтом: эти изда-
ния стремились просвещать, развивать, обучать свою читательницу, обогащая 
её внутренний мир, помогать ей в сложном деле рачительного ведения домаш-
него хозяйства, информировать о важных для жизни женщины событиях, а поз-
же и приобщать к общественной деятельности, испытанию своих сил на ниве 
благотворительности и взаимопомощи. В течение XIX столетия представления 
о социальной миссии журналов трансформировались, но –  по большому счёту –  
практически всегда они сопрягались с понятием социальной ответственности 
и общественного служения.
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The article analyzes the domestic women’s edition of the XIX century in the light of 
the performance of a social mission of education, training, the organization of life of its 
target audience. In the nineteenth century, women’s magazines were truly socially ori-
ented public institution: first of all, these publications have sought to educate, develop, 
educate their readers, enriching it with the inner world, to help her in the difficult task of 
prudent housekeeping, inform about important for a woman’s life events and later joined 
to the social activities, test their strength in the field of charity and mutual aid. During the 
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XIX century the idea of the social mission of the log transformed, but –  by and large –  al-
most always they match with the concept of social responsibility and community service.

Key words: native women’s magazines, XIX century, social mission.

Сегодня, во времена победившего во всех сферах действительности рынка, по-
становка вопроса о социальной миссии журналистики по-настоящему, а не «для 
галочки», важна и своевременна. Понятию «социальная миссия» даётся множе-
ство общих и конкретных трактовок специалистами самых разных областей. Обра-
тимся к авторитетным журналистским высказываниям об этом. По результатам на-
учно-практической конференции «Журналистика в 2012 году: социальная миссия 
и профессия», прошедшей на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, был выпущен сборник статей и специальный номер журнала «Медиатрен-
ды», где читаем: «Под миссией в профессиональной деятельности понимается 
деятельность, направленная на благо других; какая-либо ответственная роль или 
задание; призвание, волею судьбы назначенная деятельность» [3]. Известный ис-
следователь и теоретик журналистики М. В. Шкондин на «круглом столе» в Орен-
бурге сказал: «Социальная миссия журналистики многослойна: образовательная, 
просветительская миссии, миссия, связанная с формированием и реализацией 
политики. Роль журналистики не сводится к чему-то одному, она многофункцио-
нальна и ведёт к освоению мира» [1]. Опираясь на эти суждения, попробуем обра-
титься к истории журналистики, там поискав ответы на актуальные вопросы. Наши 
поиски сосредоточатся на особой нише отечественной периодики –  журналах для 
женщин от момента их возникновения до начала ХХ века.

Словосочетания «женский журнал», «женская пресса» –  это названия, не пре- 
тендующие на термин, во многом спорные, тем не менее они наиболее точно обо-
значают особый тип СМИ с определённой целевой аудиторией, проблематикой, 
структурой. Женская пресса, несмотря на своеобразие, развивается в общем рус-
ле периодической печати, соответствует общим её параметрам. Более того, на со-
временном этапе это один из наиболее динамично развивающихся сегментов жур-
нальной индустрии, в котором сосредоточены существенные рекламные бюджеты. 
Запросы читательской аудитории стали основной причиной появления на инфор-
мационных рынках многих развитых стран за последние годы значительного коли-
чества разнообразных женских изданий. Причём, как отмечает Л. Г. Свитич: «Жен-
ская аудитория по структуре так же многоуровнева и многопланова, как аудитория 
в целом: в ней есть разные возрастные группы, группы по профессиональным за-
нятиям, типам интересов и т. п.» [7, с. 158]. Не менее важно и целевое назначение 
изданий, складывающееся с учётом предпочтений этой аудитории. При этом целе-
вое назначение «вовсе не предполагает обособления женской аудитории, замкну-
тости в строго очерченных рамках узких “кастовых” интересов. Но женщины должны 
иметь свою трибуну, своего собеседника и помощника, которые позволяют аккуму-
лировать те элементы их бытия, которые возникают и распространяются в повсед-
невности, становятся более или менее заметными на общем фоне» [7, с. 159].

Прямое отношение к социальной миссии имеют те функции, которые издания 
выполняют для читателя. Для женской прессы они актуализируются, имея свою 
специфику:



94

Литературоведческие штудии

• познавательно-аналитическая функция –  способствует осмыслению ауди-
торией не только единичных событий и фактов действительности, но и более 
глубокого, сущностного познания –  на уровне особенного и всеобщего –  тех 
или иных явлений и процессов действительности, ведущих к теоретическо-
му освоению аудиторией положения женщин в обществе;

• функция выработки мировоззренческой позиции –  формирование и вы-
ражение мнений женской аудитории по поводу тех или иных проблем 
жизни женщин;

• культурно-образовательная функция –  обогащение внутреннего мира жен-
щины как самоценной личности достижениями культуры, развивающими её 
эстетический вкус, воспитывающими её на образцах общемировой культуры;

• рекламная функция –  информирование женщин о предлагаемых для них 
на рынке товарах и услугах;

• рекреативная функция –  способствование созданию условий для отдыха 
женщин, интересного проведения досуга, снятия усталости и напряжения, 
восстановления и укрепления психического здоровья;

• организационно-поведенческая функция –  создание на страницах женских 
изданий моделей поведения, конкретных действий женщины для осущест-
вления той или иной из многочисленных ролей, а также моделей поведения, 
планов конкретных действий для различных женских групп (возрастных, эт-
нических, региональных, профессиональных и т. п.);

• непосредственно организаторская функция –  связана с «выходом» жен-
ских изданий на различные социальные институты в своих публикациях [8].

На современном этапе развития рынка СМИ женские журналы ориентируют-
ся на определённые слои аудитории, сегментированные с учётом традиционно 
установившихся семейных ролей женщины (жены, матери, хозяйки); популяр-
ных женских профессий (медсестры, секретари, бизнес-леди и другие); духов-
ных интересов (религиозные женщины, образованные и другие); социальных 
факторов, направленных на улучшение собственного положения (феминистки); 
с учётом возраста (женщины и девушки), обеспеченности (женщины со сред-
ним и высоким достатком) и т. д. Каждый сегмент по-своему видит и выполняет 
социальную миссию, и корни этого явления кроются в том числе и в истории 
отечественных женских журналов.

Сегодня при упоминании словосочетания «женские журналы» у большинства 
слушателей появляется ассоциация с женским «глянцем», который, по сути, яв-
ляется продуктом маркетинговой коммуникации и к качественной журналистике 
имеет отношение весьма опосредованное. Однако когда-то, на заре возникнове-
ния периодики для женщин, подобные издания выполняли прежде всего просве-
тительскую, дидактическую, социально ориентирующую функции.

Начальный этап существования женской периодики –  с 1779 года до середины 
XIX века –  не дал большого количества изданий, но заложил главные типологиче-
ские характеристики будущей прессы для женщин. Первый женский журнал от-
крылся в 1779 году: «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамско-
го туалета», которое было основано Н. И. Новиковым. Главной его миссией было 
просвещение соотечественниц. Руководствуясь такими просветительскими целя-
ми и считая, что литература и периодика играют важнейшую роль в воспитании, 
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Н. И. Новиков впервые постарался привлечь к чтению ещё одну группу населе- 
ния –  женщин, полагая, что соответствующая потенциальная аудитория уже сфор-
мировалась: появились дамы, разбирающиеся в науках и искусствах, писатель-
ницы, поэтессы, переводчицы. Журнал имел ярко выраженную дидактическую 
направленность, отсюда обилие в нём материалов назидательного характера. 
Поэтому и заявленным в названии «модам» внимание уделялось своеобразным 
способом: автор осуждал чрезмерное поклонение одежде, и прилагающиеся к ка-
ждому номеру модные картинки были подписаны с заметной иронией –  «Щеголиха 
на гулянье», «Нынешняя уборка по прихоти», «Чепец победы» и т. д. Это было 
не столько демонстрация модных туалетов, сколько возможность привлечь вни-
мание аудитории дизайном журнала.

В 1791 году появился и первый отечественный журнал, посвящённый непо-
средственно вопросам моды и переводным рассказам о жизни разных горо-
дов, – «Магазин аглинских, французских и немецких новых мод, описанных ясно 
и подробно и представленных гравированными на меди и иллюминованными 
рисунками; с присовокуплением описания образа жизни, публичных увеселений 
и времяпровождений в знатнейших городах Европы; приятных анекдотов и пр.». 
Так обозначилось второе направление развития женской прессы –  мода, рукоде-
лие и «стиль жизни».

В первой половине XIX века женские журналы начали дифференцировать-
ся по целевому назначению, частью которого как раз и являются представления 
о социальной миссии, назначении издания, которые исповедовала редакция.  
Так, стали появляться новые литературные женские журналы –  «Журнал для ми-
лых» (1804), «Кабинет Аспазии» (1815) и другие. Такие издания были прежде все-
го просвещающими, воспитывающими, чуть позже реализовав и развлекатель-
ную функцию. При этом на всём протяжении своего развития они вписывались 
в общий литературный процесс, который в конце XVIII –  первой половине XIX века 
неуклонно двигался от трансформирующегося классицизма и сентиментализма 
к романтизму. Путём отбора литературных материалов такие издания формиро-
вали культурный уровень, мнение, взгляды читательниц. Поскольку в их потенци-
альную аудиторию могли войти лишь образованные женщины, интересующиеся 
вопросами литературы, истории, философии, то на страницах этих журналов по-
являлись именно такие представительницы прекрасного пола, преимущественно 
из древней истории. Структура журналов включала отделы прозы, поэзии, науки, 
что придавало им несколько элитарный характер и требовало от издателей тща-
тельной работы над текстом. Кроме того, в это время в женском журнале впервые 
появилась публицистика и с тех пор начала занимать значительное место в прес-
се, предназначенной женщинам.

Универсальные по характеру информации издания стремились обогатить свою 
читательницу сведениями из самых разных сфер действительности. В 1803 году 
появился журнал «Московский Меркурий» (1803) П. И. Макарова, аттестуемый как 
«литературный журнал с модами», где издатель попытался разнообразить инфор-
мацию за счёт попытки организации отдела критики.

В 1816 году начал выходить «Модный вестник» (1816) (издатель П. Зубов). Этот 
журнал состоял из двух больших частей: литературной, где помещались дамские 
повести, рассказы и стихи, и раздела моды, где описывались последние новинки 
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одежды из Парижа, Вены, Лондона. Примечательно, что статьи о моде здесь по-
давались как основные и располагались на первых страницах.

С 1823 года один из соиздателей «Журнала для милых» П. И. Шаликов стал 
выпускать собственный «Дамский журнал», выходивший затем в течение 10 лет 
(1823–1832). До этого у князя Шаликова был опыт издания журнала «Аглая» 
(1808–1812). В «Дамском журнале» раздел «Литература» поддерживал пришед-
шее на смену сентиментализму романтическое направление, а в отделе «Мода» 
помещались обзоры новинок, сопровождавшиеся цветными картинками, корре-
спонденции из Парижа о модных нарядах, аксессуарах, предметах быта. В этом же 
журнале впервые появился полноценный раздел «Критика», который включал 
в себя светскую хронику с описанием культурной жизни Москвы (праздники, музы-
кальные вечера, балы), небольшие рецензии на новые книги, концерты, журналы 
(например, доброжелательная оценка альманаха «Полярная звезда»), литерату-
роведческие статьи. Здесь же впервые в женском издании начали обсуждаться 
вопросы о назначении женщины, о её роли в обществе. Также впервые Шаликов 
ввёл рубрику «К благотворителям», в которой читательницам сообщались адреса 
нуждающихся людей, которым они могли бы помочь.

В 1829 году издатель С. Раич (Амфитеатров) выпустил «еженедельный журнал 
литературы, новостей и мод» «Галатея» (1829–1830), где публиковал собствен-
ные переводы прозы, критику, а в поэтический отдел привлёк Пушкина, кн. Вязем-
ского, Баратынского и других. Издание сопровождалось цветными картинками.

Одним из редких журналов-«долгожителей» стал журнал «Ваза» (1831–1884), 
иллюстрированное издание, открывшееся как «журнал шитья, вышивания, домаш-
ней экономии, сельского и городского хозяйства» и редактировавшееся женщина-
ми (в разное время Е. Ф. Сафонова, Ж. К. Гедеонова, Б. И. Сестрженцевич-Богуш). 
В разделе «Модные новости» он представлял парижскую и петербургскую моду, 
обозрения одежды, тканей, магазинов, этикета моды («Домашний наряд», «Визит-
ный наряд», «Детский наряд»). Раздел «Работы и рукоделия» предлагал своим 
подписчицам различные работы для вышивания, при этом по почте вместе с жур-
налом можно было получить выкройки и материалы: канву, шерсть, шёлк, кисею, 
кружево, –  это делалось для привлечения читателей. Существовал и специальный 
отдел для советов по ведению домашнего хозяйства под названием «Полезные 
сведения». С 1858 года направленность издания изменилась: «Ваза» становится 
ещё и литературно-художественным журналом светских новостей.

Изменение в первой половине XIX века аудитории женской прессы способство-
вало появлению нескольких специальных журналов, посвящённых рукоделию 
и домашним хлопотам, – «Журнал разного рода шитья и вышивания» (1838–1841), 
«Гирлянда. Журнал новейших образцов для шитья, вышивания на канве и тамбу-
ре, выкроек и узоров» (1846–1860), «Магазин женского рукоделия» (1847–1857), 
«Дамский альбом рукодельных работ» (1855–1856). Издатели этих журналов ви-
дели своей задачей практическую помощь женщинам в прикладных вопросах.

Несколько особняком стояло возникшее в 1850 году женское издание с об-
разовательной направленностью –  «Лучи» (1850). Журнал был ориентирован 
на молодых читательниц из светского общества и целевым назначением полагал, 
во-первых, развлекать и приносить удовольствие, во-вторых, нести просвещение 
и обогащать знаниями, в-третьих, воспитывать нравственные устои. Этим обу-
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словлена особая универсальность тематики: издание объединяло литературное 
и хозяйственно-практическое направления. Помимо традиционных литературного 
и рукодельного отделов, здесь был открыт отдел науки и библиографии, где чита-
тельницам в доступной форме сообщались сведения по ряду серьёзных тем: «Как 
произошла химия», «Общий взгляд на вселенную», «Составные части цветов», 
«Шиллер» и другие. Основным автором таких статей был В. Верещагин. Также 
публиковались рецензии на литературные произведения, преимущественно нрав-
ственно-воспитательного и церковно-религиозного характера. По замечанию со-
временной исследовательницы, «журнал поощрял чтение хороших книг и высту-
пал против суетных развлечений света» [6, с. 260].

Во второй половине XIX века усилилось количественное и качественное пред-
ставительство универсальных изданий, они стали самыми массовыми и вос-
требованными, а информация в них, идя навстречу ожиданиям читательниц, 
становилась всё более и более разнообразной. Журналы «Северный цветок» 
(1857–1860), «Модный магазин» (1862–1883), «Модный свет» (1868–1883), пре-
образованный затем в «Модный свет и модный магазин» (1883–1905), «Русский 
базар» (1863–1866), «Новый русский базар» (1867–1894) имели в своей структуре 
отделы литературы, публицистики, библиографии, хроники, где помещались свет-
ские и театральные новости. Обязательные хозяйственные отделы содержали со-
веты по домоводству, уборке дома, ведению домашнего хозяйства, кулинарные 
рецепты, а отделы мод и рукоделий знакомили с зарубежными и отечественными 
образцами одежды, причёсок, вязания, вышивки и т. п. Под влиянием обществен-
но-политической ситуации в журналы всё активнее проникала информация о жен-
ском общественном движении.

Здесь следует отметить, что в середине XIX века под влиянием различных вну-
трижурналистских (интенсивная социализация журнальной периодики) и внешних 
факторов (политических и экономических) в женской прессе произошли опре-
делённые изменения. В России начало активно развиваться женское движение, 
зародился отечественный феминизм, что не могло не сказаться на формирова-
нии периодики для женщин: литературный журнал постепенно эволюционировал 
в литературно-общественный («Рассвет» (1859–1862), «Женский вестник» (1866–
1868), «Друг женщины» (1882–1884)). Хотя, думается, вполне правомерно назвать 
такие издания общественно-политическими, с традиционными для такого рода 
прессы функциями, но с ориентацией на особую аудиторию –  женскую.

В данной журнальной периодике актуальным стал новый женский образ ум-
ной, образованной, самостоятельной женщины. Издания уже не ограничивались 
задачей воспитания аудитории, их миссия –  изменение менталитета читательниц, 
пропаганда ценностей женского движения, консолидация женщин, призыв их к ак-
тивной гражданской позиции. Этой задаче отвечала и обновлённая структура: 
основными её элементами стали отделы словесности, истории, землеописания, 
естествознания, изящных искусств, педагогики, библиографии, писем. Главные 
темы: популяризация научных знаний, освещение и интерпретация важных для 
женщин социальных событий, воспитание детей, женское образование, труд жен-
щин. Особенно много появилось информации о женском движении.

Следует подчеркнуть, что проблемы женского образования стали настолько 
болезненны и актуальны в исследуемый период, что инициировали появление 
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специальных журналов, посвящённых данной проблематике. В 1872 году начал 
выходить журнал «Педагогический листок С.-Петербургских женских гимназий» 
(1872–1875), призванный «содействовать ознакомлению общества и родителей 
с тем, что, как и для чего делается в школе» [7] и преобразованный затем в «Жен-
ское образование» (1876–1889). Его издателем и редактором стал В. Д. Сиповский. 
Появление подобного издания было обусловлено временем: к середине 1870-х 
годов число женских гимназий в России в общей сложности с прогимназиями пре-
восходит число соответствующих мужских заведений.

Программные статьи «Женского образования» несли концептуальную для из-
дания мысль о том, что «без образования женщин нет народного образования, 
а без народного образования нет и не может быть истинной свободы, как в нрав-
ственном, так и в гражданском смысле этого слова» [2, с. 191]. Журнал включал 
в себя несколько разделов: «Отдел официальный», где публиковались программы 
и всевозможные документы, «Отдел неофициальный» с различными статьями, 
«Педагогическая хроника», «Библиография».

Одной из важнейших задач журнал считал информирование читательниц 
о новостях в области женского образования, например об открытии Высших жен-
ских курсов в Москве, женских учительских школ в Твери, педагогических музеев, 
о проведении конгрессов и т. д. Особое место занимало освещение проблем ме-
дицинского обучения.

Ещё одним журналом подобной направленности стал вышедший в 1894 году 
в Санкт-Петербурге (издатели А. П. Пешкова-Толиверова и В. П. Воленс) специ-
альный педагогический журнал для женщин «На помощь матерям» (1894–1904), 
представленный как «педагогическое издание, посвящённое вопросам воспита-
ния детей дошкольного возраста».

Основу журнала составляли статьи о воспитании и образовании детей («О зада-
чах материнского воспитания» (1894, № 1), «Письмо к матерям семейства» (1895, 
№ 1) и другие), библиография педагогической и детской литературы («Обзор педа-
гогических сочинений для матерей» (1895, № 4)), статьи, содержащие практические 
советы по уходу за детьми, описания игр, физических упражнений, сообщения о дея-
тельности родительских кружков, детских яслей и садов. Публикации подобных мате-
риалов способствовало ещё и то, что женщина-мать теперь мыслилась ещё и обра-
зованной женщиной, которая занимается самосовершенствованием, что неизменно 
должно положительно сказаться на семейном быте и проблемах воспитания [4].

Вместе с тем, под влиянием всё возрастающего интереса к так называемому 
женскому вопросу и споров вокруг роли и положения женщины в обществе, изда-
ние считало необходимым освещать деятельность женского движения, всё более 
и более расширяя присутствие такой информации на своих страницах.

Однако во второй половине XIX века всё же бóльшую часть женской читатель-
ской аудитории интересовали те издания, где, помимо «серьёзной» информации, 
присутствовали материалы развлекательного и прикладного характера, поэтому 
именно такие журналы преобладали в количественном отношении в данный пе-
риод. Среди них «Дамский альбом рукодельных работ», издававшийся М. Ста-
нюкевич в середине 1850-х годов; журнал «Сандрильона» (1857–1859), который 
особенно ценили за красивые иллюстрации и полезные советы; «Монитер. Жур-
нал для дам и девиц, посвящённый женскому хозяйству, рукоделиям и модам» 
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(1860–1861), выходивший под руководством талантливого редактора Марии Кова-
левской; «Русская хозяйка» (1861–1862), «Модные выкройки» (1872–1882); жур-
нал «Женские работы» (1872–1874), издатель Елизавета Сафонова; «Моды и ру-
коделия» (1875–1880), издательница-редактор Елизавета Ананьева; «Аврора» 
(1875–1878), женский рукодельно-модный, хозяйственный, иллюстрированный 
журнал, издававшийся Стефанией Лепковской и редактировавшийся Ольгой Ми-
ропольской и Клеопатрой Заикой; «Женский труд» (1880–1882), «Вестник моды» 
(1885–1916), «Венский шик» (1899–1908), «Модный курьер» (1910–1910).

Таким образом, с момента возникновения и на протяжении всего XIX века, не-
смотря на дифференциацию и усложнение типологии, отечественные женские 
журналы в целом мыслили свою социальную миссию в параметрах «разумного, 
доброго, вечного». Прежде всего эти издания стремились просвещать, развивать, 
обучать свою читательницу, обогащая её внутренний мир, помогать ей в сложном 
деле рачительного ведения домашнего хозяйства, информировать о важных для 
жизни женщины событиях, а позже и приобщать к общественной деятельности, 
испытанию своих сил на ниве благотворительности и взаимопомощи. Даже в так 
называемых модных изданиях преобладал прикладной аспект (сделать своими ру-
ками, создать самой и т. п.), что, конечно, не имеет ничего общего с современной 
пропагандой неуёмного потребления и чуть ли не еженедельного обновления гар-
дероба. В течение XIX столетия представления о социальной миссии журналов, 
безусловно, трансформировались, но –  по большому счету –  практически всегда они 
сопрягались с понятием социальной ответственности и общественного служения.
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В статье проявлена специфика публицистической репрезентации суда над арма-
вирскими погромщиками 1905 года в публикациях газеты «Русское слово». Автор 
приходит к выводу, что материалы газеты «Русское слово» по своей направлен-
ности либерально-революционны, содержат ярко выраженную экспрессивность, 
негативное содержание которой направлено на отображение обвиняемых (погром-
щиков) и их защитников. В целом публикации проявляют антимонархическую на-
правленность редакционной политики газеты и во многом интонационно совпада-
ют с материалами, которые публиковала армавирская газета «Отклики Кавказа».
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In article shown the specificity of the journalistic representation of the trial of Armavir po-
groms of 1905 in the publications of the newspaper “Russian word”. The author comes to 
the conclusion that the publication of the newspaper “Russian word” in their focus due to the 
liberal revolutionary ideas, contain pronounced expressivity, negative content is directed to 
the display of the accused (thugs) and their defenders. In General, publications show an 
anti-monarchist orientation of the editorial policy of the newspaper and intonation coincide 
largely with materials published in Armavir newspaper “The Responses of the Caucasus”.
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Большое место в сентябрьских номерах газеты «Русское слово» за 1911 год 
было отведено сообщениям о судебном процессе в Армавире по делу участни-
ков погрома 1905 года, направленного против местной интеллигенции. Погромы 
в 1905 году прокатились практически по всей России сразу после принятия Мани-
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феста от 17 октября 1905 года. О причинах, событиях и последствиях погромов 
существует достаточно большой корпус научных работ. На наш взгляд, наиболее 
значимыми среди них являются исследования В. Кожинова, С. Степанова, И. Нар-
ского, Р. Ганелина, Д. Раскина, Т. Шукшиной [см.: 6; 9; 12; 16; 17; 18].

Подробное репортажное освещение армавирского погрома на протяжении 
семи номеров (№ 212–218) свидетельствует о серьёзном внимании как редак-
ции самой газеты, так и российской общественности к судебному процессу в Ар-
мавире. Как нам представляется, особо значимым для редакции либерального 
«Русского слова» был тот факт, что на скамье подсудимых оказались именно за-
щитники монархии, ставшие погромщиками в трагические дни осени 1905 года. 
Подробные репортажи публиковались в газете на следующий день после засе-
дания. По объёму материалы насчитывали от 60 до 300 газетных строк (до двух 
столбцов на всю газетную полосу), размещались отдельно от остальных публика-
ций с собственным повторяющимся заголовком «Армавирский погром» и подзаго-
ловком «(По телеграфу от нашего армавирского корреспондента)». Все публика-
ции входили в большой новостной блок сообщений, размещавшийся, как правило, 
на четвёртой странице газеты.

Первая публикация от 16 сентября 1911 года начиналась с небольшого ма-
териала о слушании дела о погроме 1905 года, «направленном против местной 
интеллигенции» [1]. Корреспондент сообщал должности и фамилии некоторых, 
наиболее известных и уважаемых пострадавших в те трагические дни: член пер-
вой Государственной думы Лунин, адвокаты Рицк, Зиновьев, Богданович, врачи 
Кудрявцев и Данциг, нотариус Мазарек, провизор Вильде, судебный следователь 
Чареков, прокурор Рехтлих, судебный пристав Закржевский. Далее помещены 
общие сведения о процессе: количество убитых в 1905 году –  8 человек, при-
влечённых к делу в качестве свидетелей –  около 200, пострадавших –  57, обвиня-
емых –  73. Были названы также фамилии защитников обвиняемых и гражданских 
истцов пострадавших. Так заканчивается первая часть публикации, где журналист 
использует репортажный приём повествования, употребляя глаголы настоящего 
времени в рассказе о свершившихся событиях.

Во второй части материала за 16 сентября автор (он для нас остался неизвест-
ным), в целом следуя законам жанра репортажа, обозначает место проведения 
судебного процесса –  помещение общественного клуба, изображает его особен-
ности, карикатурно показывает подсудимых и их защитников, затянувшееся из-за 
неявки «участвующего в составе суда мирового судьи» [1] начало процесса.

В первом репортаже об армавирском погроме, как, впрочем, и в последующих 
публикациях на эту тему, проявляется стратегия речевого поведения репортёра: 
во-первых, журналист стремится писать иронично и занимательно, собирая и об-
рисовывая наиболее яркие факты, оригинальные детали, обращая внимание 
на внешний вид присутствующих на процессе людей; во-вторых, автор всецело 
симпатизирует стороне истцов-пострадавших. Причём отношение к подсудимым 
и их защитникам проявляется именно через описание их внешности и поступков.

Так, при описании зала, не приспособленного для судебного заседания, ирония 
«хлещет через край»: «… вся обстановка суда имеет совсем необычный вид. <…> 
При открытом занавесе над головами судей красуются лира и резвящиеся амуры. 
Редкое единение Фемиды, Терпсихоры и Мельпомены!» [1].
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Изображение главного защитника подсудимых –  Сырокомли-Сопоцько –  также 
карикатурное, ироническое: «На вид этому “студенту” лет 35. Он высокого роста, 
в дымчатых очках, рыжая борода тщательно расчёсана на обе стороны. Костюм 
для защитника довольно необычный. Вышитая малороссийская рубаха, рейтузы 
гвардейского типа заправлены в смазные сапоги, на груди –  георгиевский крест 
и “союзнический” значок» [1]. Такой несуразный вид человека, выступающего 
в роли адвоката, «бросает тень» и на тех, кого он защищает. Тем более что при-
ведена объединяющая их деталь: «союзнический» значок, то есть значок «Союза 
русского народа», есть и у подсудимых, которые названы «громилами».

Авторское негативное отношение к подсудимым и их защитникам не впрямую, 
но проявлено в тексте. Один из активных «погромщиков», Дернилович, обрисо-
ван так: «Главный герой погрома, Дернилович –  здоровенный детина, заставивший 
о себе говорить известным вызовом на поединок П. Н. Милюкова» [1]. Здесь что 
ни фраза в корреспонденции –  то шедевр. Оксюморон «герой погрома», допол-
ненный словом «главный», и фразеологизм «здоровенный детина» –  ироничные 
оценочные выражения. Упоминание истории с Милюковым –  отсылка к известно-
му полуанекдотичному и растиражированному в печати факту –  вызову на дуэль 
на кулаках П. Н. Милюкова армавирцем А. К. Дерниловичем [8].

Пристрастность корреспондента проявляется и в последующих номерах, со-
держащих рассказ о событиях в Армавире. Так, он «смакует» и с иронией обрисо-
вывает случившийся на второй день процесса инцидент –  заявленный товарищем 
прокурора отвод защитника подсудимых Сырокомли-Сопоцько по причине того, 
что он студент [2]. Карикатурно и с характерным утрированием недоброжелатель-
ства к инородцам изображены в репортаже представители «погромщиков».

Автор материала в «Русском слове» вольно пересказывает обвинительный 
акт [2], опираясь на частичную его публикацию в газете «Отклики Кавказа» (№ 205–
206 за 1911 год), кое-что добавляя от себя и кое-что опуская. Обратимся к некото-
рым отступлениям от начальных сведений, оглашённых на судебном заседании. 
Во-первых, в «Откликах Кавказа» и в «Русском слове» сторонники монархии на-
званы «консервативными» и «тёмными силами». Но в московской газете к этим 
«терминам» добавлено словосочетание «черносотенные ораторы». Однако само 
определение «черносотенные» к ораторам октября 1905 года едва ли примени-
мо: таковые организации были образованы позднее, после октябрьских событий. 
На наш взгляд, главной задачей журналиста в этом отношении была необходи-
мость связать факт погрома с так называемыми «черносотенцами». Во-вторых, 
автор «Русского слова», видимо желая «сгустить краски», опускает тот факт, что 
18 и 19 октября, после получения царского Манифеста, в Армавире было прове-
дено несколько очередных революционных митингов и демонстрация, на которых 
ораторы (и в первую очередь В. И. Лунин) высказывались против царя, выступа-
ли за свержение монархии, говорили о необходимости введения политической 
свободы и конституции. Манифестации консервативных сил стали лишь ответом 
на эти события. В-третьих, журналист «Русского слова» на основании публика-
ции материалов обвинительного акта дописывает реплику сторонников монархии, 
несколько иначе опубликованную в армавирской газете. Так, в «Откликах Кавка-
за» [13], опубликовавших обвинительное заключение, не было упоминания слов 
«братцы» и «крамольников», помещённых в «Русском слове»: «Отслужим, брат-
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цы, молебен, прочтём на площади манифест, вызовем войско с музыкой и пойдём 
бить крамольников» [14]. В-четвёртых, в московской газете практически ничего 
не сообщается о вооружённых отрядах самообороны, организованных сторонни-
ками В. И. Лунина. Именно они 23 октября, когда толпа подошла к дому Лунина, 
первыми пролили кровь, стреляя в возмущённых, но безоружных людей. Приве-
дём полностью отрывок из обвинительного заключения, опубликованный в «От-
кликах Кавказа»: «Толпа двинулась к дому В. И. Лунина. Впереди шли мальчики, 
которые кричали “идём к Лунину обедать”. Подойдя ближе, громилы пять раз “бро-
сались в атаку” с криками “ура, взять их, бить их”, и каждый раз толпу отбивали 
находившиеся в доме Лунина члены самообороны (это самое загадочное место 
обвинительного заключения. Непонятно, как нападали погромщики и как отбива-
лись члены самообороны. –  Н. К.). Во дворе Лунина появилось около пятидеся-
ти членов самообороны с револьверами в руках, которые, желая напугать тол-
пу, стали стрелять вверх. После первых выстрелов в толпе упали два мальчика, 
но затем поднялись и плача ушли, жалуясь, что их ранили» [14]. Исходя из этого 
описания можно предположить, что зверства толпы были, скорее всего, ответной 
реакцией на многочисленные выстрелы участников самообороны (как сообщает-
ся в этой же публикации, их было около 150 человек, вооружённых револьверами) 
в сторону безоружных манифестантов и ранения некоторых из них [см.: 13; 14]. 
Замечателен ещё один факт: именно после попытки отогнать толпу выстрелами 
количество погромщиков значительно увеличилось: «Стрельба продолжалась 
около одной минуты; от выстрелов стоял сплошной треск. На выстрелы со всех 
сторон стал сбегаться народ, и скоро образовалась толпа в тысячу человек» [14]. 
Возможно, именно это послужило причиной дальнейших трагических событий: 
к манифестантам могли присоединиться все, кто желал поживиться за чужой счёт.

Рассказ о четвёртом дне заседания открывается фразой, в которой автор де-
лает попытку сформулировать причину погрома: «Из показаний свидетелей всё 
более и более выясняется, что не классовая, племенная или сословная рознь вы-
звала армавирский погром. Вместе с тем, устанавливается несомненность органи-
зованности этого погрома, его планомерность» [4]. Интересно, что в приведённом 
нами отрывке используется отрицательная конструкция, позволяющая умолчать 
об основной причине событий. Однако речевая стратегия автора материалов о су-
дебном разбирательстве в Армавире (как, впрочем, и стратегия самих истцов) 
направлена и на то, чтобы одной из главных причин погрома было названо без-
действие власти (см. статьи в газете «Отклики Кавказа» за 1911 год в № 205–214). 
Наводящие на эту мысль аргументы присутствуют в материалах, опубликованных 
в «Русском слове» в номерах 215 (приводятся слова доктора Кудрявцева, свиде-
тельствующие о том, что именно личные указания атамана генерала Воронянско-
го стали основной причиной жертв и грабежа во время погромов) и 216 (по словам 
свидетеля и пострадавшего Демяника, истинным «попустителем» погрома явля-
ется именно генерал Воронянский).

На наш взгляд, достаточно взвешенно и аргументированно причины многочис-
ленных погромов, прокатившихся по территории практически всей Российской им-
перии и захвативших Армавир, осмысляет Т. А. Шукшина. По её мнению, насилие 
и погромы стали «моментальной реакцией народной культуры» [18, с. 24] на из-
менения в общественной жизни. Взаимное непонимание «левых» и «правых» 
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«было результатом существенного различия их культурных установок» [18, с. 24]. 
Сами волнения 1905 года, охватившие многие регионы, стали, как считает Шук-
шина, «индикатором существовавшего в России культурного многообразия, кото-
рое вылилось в экстраординарных условиях в открытый радикальный конфликт» 
[18, с. 25]. Для нас важно, что исследователь осмысляет именно погромы октября 
1905 года, поскольку погромы 1903 и других годов часто имели иные причины 
(экономические, социальные, идеологические).

Автором корреспонденций «Русского слова» используются и косвенные аргу-
менты, для того чтобы очернить власть и доказать её причастность к организа-
ции и поддержке погромов. Так, в № 213 в состав материала о погроме включе-
но известие: «Ночью в квартиру одного из представителей гражданских истцов, 
помощника прис. пов. г. Либермана, неожиданно явилась полиция с требованием 
представить удостоверение на право жительства в Армавире. Либерман пред-
ставил полиции для обозрения свой университетский диплом и тем успокоил 
пристава» [3]. Подобное известие в составе сообщения о погроме наталкивает 
на мысль о пристрастном отношении властей к стороне истцов. В № 216 автор 
попутно использует возможность бросить тень и на церковь. По его словам, сви-
детель Демяник говорил о том, что по Армавиру разнёсся слух, будто «на погром 
из Ростова-на-Дону прибыло в Армавир 50 подозрительных субъектов», которых 
разместили «по гостиницам и в монастыре» [5].

О том, на чьей стороне газета «Русское слово», свидетельствуют биографии 
некоторых участников армавирского судебного разбирательства со стороны ист- 
цов. Например, Григорий Кондратьевич Демяник, потомственный черноморский 
казак, увлёкшийся революционными идеями ещё в период обучения в гимназии. 
Историки отмечают, что значительную роль в формировании революционных сим-
патий Демяника сыграл прочитанный в юности роман Н. Г. Чернышевского «Что 
делать?». Во время учёбы на физико-математическом факультете Петербургского 
университета сблизился с народовольцами, участвовал в печати и распростра-
нении подпольной литературы. Был несколько раз арестован за связи с револю-
ционерами, отбывал в конце 1880-х –  начале 1890-х годов ссылку в Вологодской 
губернии. После ссылки жил в Кубанской области, был частным поверенным 
в Екатеринодаре и Армавире. Как свидетельствуют исторические источники, 
Г. К. Демяник до революции не прерывал подпольной революционной работы, 
принимал деятельное участие в работе армавирского «Общества попечения о де-
тях». А в 1905 году стал одним из организаторов самообороны революционно на-
строенной интеллигенции в Армавире [7]. В 1910-е годы Г. К. Демяник был членом 
партии социалистов-революционеров (эсеров) и с преобразованием Армавира 
в город стал депутатом Первой городской думы Армавира.

Студентом Петербургского университета, а впоследствии московской Петров-
ско-Разумовской академии был известный армавирский общественный деятель 
Виктор Игнатьевич Лунин. Живя студентом в Москве, Лунин «пользовался покро-
вительством» Н. Г. Чернышевского, работал его секретарём и, как он пишет в ав-
тобиографии, «кормился в его семье и получал от него работу в качестве пе-
реписчика и корректора» [11, с. 7]. За связи с революционным подпольем Лунин 
в молодости отсидел один год и семь месяцев в Петропавловской крепости как 
участник Нечаевского процесса, но был оправдан судом и освобождён. Лунин 
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был активным деятелем социал-демократического толка. В 1906 году, когда Лу-
нин являлся известнейшим в Армавире и, пожалуй, на всей территории востока 
Кубанской области общественным деятелем, его избрали в состав первой Госу-
дарственной думы. После её роспуска Виктор Игнатьевич подписал Выборгское 
воззвание, за что был приговорён к трём месяцам тюрьмы и лишён избиратель-
ных прав. В 1912 году в административном порядке Лунин был выслан «из преде-
лов кавказского края на три года» [11, с. 24]. По своим политическим убеждениям 
В. И. Лунин был «трудовиком», близким к социал-демократам. Он активно поддер-
живал идеи Первой русской революции и развития конституционных свобод.

Врач Пётр Григорьевич Кудрявцев, бывший также на судебном процессе в ка-
честве пострадавшей стороны, после 1905 года вступает в партию кадетов. Он 
избирается депутатом во вторую Государственную думу и входит в Конституцион-
но-демократическую фракцию и Казачью группу [10].

Следует признать, что именно деятельность Лунина и его сподвижников во мно-
гом способствовала развитию Армавира как культурного и просветительского цен-
тра на востоке Кубанской области. При этом Лунин и его окружение на протяже-
нии долгого времени пропагандировали революционные идеи и распространяли 
революционные настроения в Армавире и во многом своими действиями осенью 
1905 года способствовали тому трагическому событию, которое мы называем «ар-
мавирский погром».

К сожалению, журналист «Русского слова», в силу своих убеждений, упускает 
из виду один из главных мотивов «погрома» –  культурный конфликт, а также то, 
что превратило безоружных людей в озверевшую толпу и отчасти явилось нача-
лом кровавых событий, –  выстрелы в патриотическую манифестацию участников 
так называемой «самообороны» (мы ни в коей мере не снимаем ответственности 
за бесчинства с погромщиков).

Автор корреспонденций из Армавира не акцентирует внимания на том факте, что 
процесс заканчивается оправданием значительной части подсудимых. Из 72 обви-
няемых осуждены были 8 человек. Однако он сообщает, что гражданские иски, свя-
занные с взысканием многотысячного ущерба с подсудимых, были отклонены судом.

Репортажи из зала суда в Армавире рассчитаны на читателя, ориентированного 
на революционно-демократические идеалы и не углубляющегося в информацию. 
Ведь в связи с публикациями в «Русском слове» возникает слишком много инфор-
мационных «белых пятен». Так, до сих пор неизвестны доподлинно ответы на мно-
гие вопросы, возникающие при чтении цикла материалов. Назовём некоторые 
из них: кто и в какой момент первый начал насилие, сколько человек погибло, как 
их звали, когда состоялись их похороны, почему не было судебного процесса над 
убийцами, сколько человек было ранено самообороной, почему суд рассматривал 
дело о погроме только в 1911 году, то есть через шесть лет после событий и т. д.

Таким образом, необходимо констатировать, что газета «Русское слово» до-
билась больших успехов в оперативности передачи информации, а также в об-
ласти экспрессивного воздействия на читателей. Значительное влияние на ре-
дакционную политику оказывало стремление к сенсационности публикаций. 
В итоге одна из самых массовых газет в России подавала информацию о суде 
в Армавире односторонне, в соответствии с леволиберальными и революцион-
ными установками редакции.
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учно-практической конференции «Звукорежиссура в эпоху 
информационного общества» (9 октября 2015 г.).

Сборник состоит из двух частей. Первая часть – статьи 
преподавателей кафедр звукорежиссуры МГИК и Самарско-
го государственного института культуры по актуальным воп- 
росам звукорежиссуры. Вторая – статьи студентов кафедры 
звукорежиссуры МГИК, об их творческом опыте в этой сфере.

Статьи отражают специфику современной педагогики в 
области звукорежиссуры, музыкального искусства, образова-
ния в сфере культуры.

Сборник статей будет интересен студентам, аспирантам, 
докторантам, педагогам, действующим звукорежиссерам, 
всем, кто профессионально и любительски занимается звуко-
режиссурой, а также широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-947784435
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Х 79 Хореографическое образование в России. Тенден- 
ции и перспективы : сб. статей Всероссийской науч.-практ. 
конференции (МГИК, 19 декабря 2015 г.) / науч. ред. В.Ю. Ни-
китин. – Москва : МГИК, 2016. – 219 с.

В сборнике нашли отражение теоретические и науч-
но-методические аспекты анализа состояния хореогра-
фического образования в России и перспективы его раз-
вития. 

Материалы сборника направлены на внедрение в учебно- 
педагогическую практику новых методических приемов, ис-
пользование новых педагогических технологий в учебно- 
творческом процессе, более глубокое раскрытие творческого 
потенциала студентов в процессе профессионального обу-
чения. 

Особый интерес представляет исследовательская дея-
тельность молодых ученых: магистров, аспирантов.

В сборнике представлены работы педагогов-практиков 
из 11 регионов, что позволяет дать объективную картину 
функционирования системы хореографического образова-
ния в России.

Сборник представляет интерес не только для студентов, 
аспирантов и научных кадров вузов культуры и искусств, но 
и для работников центров народного творчества, учебных 
заведений системы повышения квалификации и дополни-
тельного образования, педагогов-практиков системы хорео-
графического образования.

ISBN 978-5-94778-449-7

Искусство речи : учебное пособие для вузов культуры 
и искусств / сост. и общ. ред. И.А. Турсуновой. – Ч. 1. – Мо-
сква : МГИК, 2016. – 156 с.

 Первая часть учебного пособия «Искусство речи» вклю-
чает разделы «Русский язык и культура речи» и «Риторика». 
Пособие адресовано студентам, аспирантам, преподавате-
лям и всем, кто стремится к совершенствованию своих ком-
муникативных навыков.

ISBN 978-5-94778-424-4
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П 22 Пашкова, Т.В. Образы народов мира в народ-
но-сценическом танце : учебное пособие / Т.В. Пашкова. – 
Москва : МГИК, 2016. – 84 с.

В пособии излагаются вопросы становления системы 
народно-сценического танца в России, являющейся неотъ-
емлемой частью культурного наследия страны, рассматри-
вается роль народно-сценического танца как ресурса сохра-
нения народной танцевальной культуры. Образы народов 
мира, создаваемые хореографами в народно-сценическом 
танце и отражающие лучшие и типичные черты националь-
ного характера, являются средством для формирования по-
ложительного стереотипа народов, что ведет к пониманию и 
добрососедским отношениям между странами, к укреплению 
в обществе межпоколенных связей, атмосферы толерантно-
сти в полиэтнической среде и к воспитанию чувства патрио-
тизма. Особое внимание в работе уделено вопросу передачи 
национального характера в народно-сценическом танце.

Учебное пособие адресовано студентам и педагогам хо-
реографических кафедр высших учебных заведений культу-
ры и искусств, молодым педагогам-хореографам и широкому 
кругу любителей народно-сценического танца.

С 11 Становление дирижёрско-хоровой школы 
в России : традиции и инновации : материалы Между- 
народной научно-практической конференции (13–16 апре-
ля 2015 г.) / под науч. ред. Л.С. Зориловой, О.Н. Буровой.  
– Москва : МГИК, 2016. – 111 с.

В материалах конференции представлены научные ста-
тьи учёных, преподавателей, магистрантов, практических 
работников, посвящённые истории становления дирижёр-
ско-хоровой школы в России и её актуальным проблемам. 

ISBN 978-5-94778-433-6

Наш адрес: 141406, Московсккая область,
г. Химки, ул. Библиотечная, 7.

Редакционно-издательский отдел.
Тел. 8 (495) 570-76-82

8 (495) 570-04-00
E-mail: rio-book@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Журнал принимает к публикации статьи, которые ранее не были опубликованы. 
Статья должна обладать научной новизной, отражать основные результаты иссле-
дований автора, соответствовать общему направлению журнала и быть интерес-
ной широкому кругу российской научной общественности.

Статья может содержать (при необходимости) минимум таблиц, формул 
и графических зависимостей. Статью необходимо завершить выводом (вывода-
ми). Все аббревиатуры и научные термины следует раскрывать. Не стоит зло-
употреблять интернет-источниками. При их использовании необходимо давать 
ссылки в соответствии с правилами оформления библиографического аппарата 
научных статей.

Требования к публикации

1. Текст набирают в редакторе Microsoft Office Word, шрифт –  Times New Roman, 
кегль 14, интервал –  1,5.

2. Объём статьи не должен превышать 15–16 тыс. печатных знаков, включая 
пробелы, но не более 20 тыс. знаков, включая пробелы.

3. Список литературы располагается в конце статьи в алфавитном порядке, 
библиографические описания в списке оформляются по ГОСТ 7.05–2008, от-
сылки по тексту статьи даются в квадратных скобках.

4. К статье прилагаются:
а) аннотация (один абзац 100–250 слов) на русском и английском языках, 

а также ключевые слова к статье на русском и английском языках;
б) сведения об авторе: ФИО полностью, на русском и английском языках 

(на английском языке ФИО авторов представляются в одной из принятых 
международных систем транслитерации, желательно использовать Си-
стему транслитерации Американской ассоциации библиотек и Библиоте-
ки Конгресса (ALA-L С)), место учебы и работы, занимаемая должность, 
контактный телефон (желательно и мобильный), электронный адрес;

в) рецензия научного руководителя и рекомендация кафедры, где выпол-
няется работа, на бланке учреждения, с заверенной подписью (к статье 
на соискание докторской степени необходимо представить 2 рецензии 
специалистов в данной области).

5. Статьи принимаются в двух экземплярах –  печатном и электронном. Распеча-
танный на бумаге текст должен быть идентичен тексту электронного варианта.

***

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора материалов. Статья, 
после её одобрения редколлегией журнала, может находиться в редакционном 
портфеле до года. Отклонённые статьи не возвращаются и не рецензируются.
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DEAR AUTHORS!

The journal accepts for publication articles that have not been previously published. 
The article should have a scientific novelty, should reflect the main results of the author’s 
research, should correspond with the general direction of the magazine and should be 
interesting to a wide range of the Russian scientific community.

The article can include (if necessary) a minimum amount of tables, formulas, and 
plots. The article should include a conclusion. All abbreviations and scientific terms 
should be disclosed. You should not abuse the Internet sources. If their use is nec-
essary you should give references in accordance with the rules of registration of bib-
liographic apparatus of scientific articles.

Requirements for publishing

1. The text is typed in the Microsoft Office Word, font –  Times New Roman, size 14, 
spacing –  1,5.

2. The scope of article should not exceed 15–16 thousand printed characters, includ-
ing spaces, but no more than 20 thousand characters, including spaces.

3. References should be located at the end of the article in the alphabetical order, 
bibliographic descriptions in the list should be drawn up in accordance with GOST 
7.05–2008, references in the text of the article should be given in brackets.

4. You should add to the article:
a) the abstract (one paragraph of 100–250 words) in English and Russian, as well 

as keywords to an article in the Russian and English languages;
b) information about the author: full name, in the Russian and English languages 

(English name of the authors should be represented in accordance with one 
of the accepted international system of transliteration, it is desirable to use 
either the International Standard ISO 9:95 (GOST 7.79–2000) or the system 
of transliteration of American Library Association and the Library of Congress 
(ALA-LС), place of study and work, position, telephone number (preferably a 
mobile), e-mail;

c) review and recommendations of the supervisor of the Department where the 
work is performed in a form of the institution with certified signature; 2 reviews 
from the specialists in the certain filed should be added to the article for a re-
ward of Doctorate.

5. Articles are accepted in two copies –  printed and electronic. The printed text on the 
paper must be identical to the text of the electronic version.

***

The Editorial Board reserves for itself the right to select the materials. The article, 
after its approval by the editorial board of the journal, may be in an editorial portfolio up 
to one year. Rejected articles will not be returned and will not be reviewed.
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