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нием потребителя к рекламе, и поведенческом, который 
определяется неосознаваемыми мотивами поведения чело-
века. В процессе написания рекламного текста, на наш 
взгляд, важно уделять внимание нравственным и этиче-
ским вопросам рекламной коммуникации (достоверная ин-
формация, уважительное отношение к реципиенту). Мно-
гоуровневая семантика (содержание), использование сти-
листических средств (выразительная лексика, ритмическая 
организация текста), оформительские средства (графиче-
ские приемы, шрифты) одинаково важны и неразрывно 
связаны в рекламном тексте. 
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В настоящее время социально-культурная анимация вы-

ступает динамично развивающейся областью теории и 
практики в таких гуманитарных науках, как психология, 
педагогика, социология, прикладная культурология. И это 
неслучайно, поскольку она – особый вид культуротворче-
ской, коррекционной, адаптационной, рекреационной дея-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 331

тельности социальных общностей и социальных групп, а 
также отдельных индивидов, которая обеспечивает «ожив-
ление», «одухотворение» межличностных отношений, пре-
одоление социального и культурного отчуждения в совре-
менном информационном обществе. Причиной такого со-
циально-культурного отчуждения как раз и становится от-
сутствие и/или разрыв эмоционально и интеллектуально 
значимых для человека связей. Поэтому в научной психо-
лого-педагогической литературе широкое применение на-
шло понятие «социальной смерти», которое характеризует 
такие состояния, как умирание личности для общества; уми-
рание общества для личности; умирание личности для себя. 
Социально-культурная анимация выступает как своеоб-

разная «антитеза» социальной смерти личности, поскольку 
ее технологии основаны на сотворчестве, общении-диало-
ге, общении-полифонии, интерактивности и иммерсивно-
сти аниматора и адресата – человека, который в силу объ-
ективных и субъективных причин оказался в сложной жиз-
ненной ситуации. По этой причине социально-педагоги-
ческое пространство анимации, направленной, прежде все-
го, на актуализацию духовно-творческого потенциала лич-
ности и дающей ей внутренние ресурсы для преодоления 
трудных жизненных ситуаций, включает в себя следующие 
направления анимационной деятельности: 

1) изменение негативного отношения общества к отчуж-
даемой личности; 

2) восстановление системы межличностных отношений 
личности; 

3) формирование адекватной Я-концепции, самоощуще-
ния и самовыражения, другими словами, терапия смысла 
жизни. 
Российский исследователь М. В. Никитский выделяет 

следующие формы анимационной деятельности: активная 
анимация, чувственная анимация; анимация спокойствия; 
культурная анимация; творческая анимация и анимация 
общения [3, с. 29–31]. Именно в пространстве анимации 
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общения успешно реализуются различные направления 
театральной анимации. 
Театр как «искусство человековедения» (М. Бахтин) – 

это не только зрелищное драматургическое искусство, но и 
панорама человеческих жизней, сложный мир социальных 
взаимодействий, экзистенциальные смыслы, что и придает 
театральному искусству анимационный потенциал. 
Главный принцип театральной анимации – разрушение 

«четвертой стены», максимальное сближение актеров и 
зрителей, погружение в атмосферу интерактива, активное 
вовлечение зрителя в драматургическое и постановочное 
действие. Известный российский исследователь реабили-
тационных и анимационных технологий О. Ю. Мацукевич 
в научной статье «Театральная анимация как направление 
социально-культурной ресоциализации личности» [2] по-
дробно характеризует такие традиционные формы теат-
ральной анимации, истоки которой были заложены в театре 
«комедии дель арте», как уличный театр, перфоманс, 
флешмоб, хэппенинг. 
В центре нашего исследовательского внимания – во мно-

гом инновационные для Беларуси формы театральной ани-
мации, а именно социальный интерактивный театр (форум-
театр) и иммерсивный театр. 
В основе философии интерактивного и иммерсивного 

театров – естественная человеческая потребность в игре. 
«Взаимосвязь культуры и игры, – отмечает Й. Хейзинга, 
следует искать в высоких формах социальной игры, т. е. 
там, где она бытует как упорядоченная деятельность груп-
пы либо сообществ, либо двух противоречащих друг другу 
групп. С точки зрения культуры сольная игра для самого 
себя плодотворна лишь в малой степени» [5, с. 84]. 
Сущность социального интерактивного театра (форум-

театра) проявляет себя в поиске зрителями в рамках пред-
ложенного спектакля путей решения проблемы или выхода 
из сложной жизненной ситуации. Объединяя техники 
предоставления информации и навыков через тренинги и 
влияние на подсознание через чувства, вызываемые со-
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зданными в интерактивном театре художественными обра-
зами, форум-театр влияет на эмоциональный интеллект че-
ловека, формируя творческий подход к позитивному реше-
нию проблемы. 
Цель интерактивного представления, по авторитетному 

мнению В. Р. Коляды, – вовлечение зрителей в процесс 
разрешения сценического конфликта, активизация их же-
лания что-либо изменить в собственной жизни, предостав-
ление возможности, используя свой жизненный опыт, 
найти различные варианты выхода из проблемной ситуа-
ции [1, с. 3]. 
Иммерсивный театр – феномен начала XXI века и еще 

одна актуальная технология театральной анимации, разру-
шающая окончательно «четвертую стену» классического 
театрального пространства. Иммерсивность (от англ. im-
mersive – создающий эффект присутствия, погружения) в 
театральной практике определяется высокой степенью 
прямого включения зрителей в сценическое действие, во 
взаимодействие с актерами. Белорусский искусствовед 
Д. С. Скачков справедливо отмечает, что «главной идеей 
иммерсивного театра является отрицание пассивного со-
зерцания зрителем спектакля, в противовес этому происхо-
дит погружение зрителя в представление, зритель либо сам 
индивидуально, согласуясь с собственными интересами, 
действует внутри спектакля либо выступает в качестве 
обособленного тайного наблюдателя» [4, с. 202]. Другими 
словами, в иммерсивном театре происходит кардинальное 
изменение взаимодействия «актер–зритель», где традици-
онный для театрального искусства механизм эмпатии, со-
переживания в процессе наблюдения за актерской игрой 
заменяется механизмом активного сотворчества всех 
участников данного вида театрализованного действа, что, в 
свою очередь, способствует преобразованию эмоционально-
смысловой составляющей человеческой жизни, оживлению 
отношений, восстановлению адекватной самооценки и т. п. 
Таким образом, анимационные технологии, гармонично 

сочетающие в себе коррекционные, реабилитационные и 
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арт-терапевтические средства и методы, занимают актив-
ные позиции в досуговом пространстве, а анимационная 
деятельность должна основываться не на компенсацион-
ном, а на инвестиционном подходе, предполагающем вло-
жение творческих ресурсов в человека, пока он не попал в 
число тех, кто нуждается в социальной защите и реабили-
тации. 
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Международный имидж современного государства де-

терминирован не только его экономической и военно-
политической ролью в глобальном мире, но и богатством 
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