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ная традиция, которая передавалась из поколения в поколение 
в разные эпохи. Люди воплощали определенные формы само-
выражения, формировали и придавали им смысл через одежду. 
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Студенчество – уникальный период в жизни личности, в 

основе которого лежит социально-ролевое, ценностно-смысло-
вое и профессиональное самоопределение, а успешное прожи-
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вание данного жизненного этапа становится прочной базой для 
дальнейшей деятельности. У молодых людей укрепляется уве-
ренность в своем выборе, появляется высокая потребность в 
знаниях, настойчивость в достижении цели, стремление к 
лидерству и самоактуализация. В этот период одним из клю-
чевых факторов, оказывающих влияние на молодежь, являются 
студенческие традиции, среди которых немаловажную роль 
играет праздник «Посвящение в студенты».  

Создание литературного сценария праздника, транслиру-
ющего в студенческой среде нормы и идеалы, ценностные 
установки, закладывающие основу для формирования профес-
сиональных компетенций, – сложный, многоступенчатый, 
художественно-педагогический процесс, требующий профес-
сиональных знаний из области сценарного мастерства как 
основы публичного действа и педагогического сопровождения 
процесса написания. 

Студенческие традиции, их сущность, история и роль в жиз-
ни личности выступают предметами научного исследования в 
педагогике, психологии, теории социально-культурной дея-
тельности, культурологии и других областях научного знания. 
Им посвятили свои труды такие ученые, как Е. В. Воронина 
[2], Р. В. Дорохина [4], С. Б. Мойсейчук [7], E. А. Олейник [8], 
Н. С. Пряжников [9], Д. В. Шамсутдинова [10]. Основы сценар-
ного мастерства в научных трудах исследовали О. И. Марков 
[6], С. Б. Мойсейчук [7] и др. 

Праздник «Посвящение в студенты» отражает ценностные 
установки, нормы и идеалы университетского сообщества, 
помогает заложить основу для формирования профессиональ-
ных компетенций, противостоять таким проблемам современ-
ного социума, как кризис духовных и нравственных ценностей 
в связи с цифровизацией межличностного общения, деформа-
ция традиционных каналов преемственности культурных тра-
диций, результат которых – разрушение базовых основ соци-
ального бытия и нормативных условий взаимодействия в 
обществе. 

В основе праздника «Посвящение в студенты» лежит кро-
потливая работа по созданию литературного сценария.  

Под литературным сценарием следует понимать подробное 
литературно-драматургическое изложение содержания празд-
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ника в определенной социально-культурной форме с ярко 
выраженным идейно-тематическим замыслом, учетом времен-
ных рамок, сценографии, музыкального, светового, декоратив-
ного оформления, продуманной сюжетной линией, приемами 
монтажа и активизации аудитории, полным текстом всех 
действующих лиц. 

Нам видится, что наиболее оптимальным является написа-
ние сценария для праздника «Посвящение в студенты» груп-
пой сценаристов, в состав которой могут входить кураторы, 
педагоги учреждения высшего образования, сотрудники цент-
ра культурно-массовой работы (студенческого клуба, отдела 
или сектора культурной работы), творческие активисты из 
числа студенческой молодежи, ответственные за его орга-
низацию.  

Праздник «Посвящение в студенты» помогает первокурс-
никам адаптироваться к новой социальной роли, отражает 
ценностные установки, нормы и идеалы УВО, способствует 
созданию основы для формирования профессиональных ком-
петенций; приобщает к традициям студенческой субкультуры 
и традициям УВО, факультета, кафедры, учебной группы; 
удовлетворяет потребность студенческой молодежи в само-
реализации, признании, получении социально-культурного 
опыта, трансляции своих принципов и ценностей. 

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» лите-
ратурный критик, публицист и философ В. Г. Белинский 
написал: «Что общего между вымыслами фантазии и строго 
историческим изображением того, что было на самом деле? 
Как что? Художественность изложения!» [1]. 

По словам Роберта Макки, «написать хороший сценарий так 
же сложно, как и симфонию, а в чем-то даже сложнее: ком-
позитор имеет дело с математической точностью нотной гра-
моты, а мы погружаемся в беспорядочную материю под 
названием человеческая душа» [5].  

Работа автора (группы авторов) над сценарием праздника 
«Посвящение в студенты» включает следующие этапы:  

– поиск и сбор документального и художественного мате-
риала (детальное изучении специфики жизни факультета, 
учреждения высшего образования, особенности приобретаемой 
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профессии, традиции проведения праздника «Посвящение в 
студенты»)*; 

– определение темы (актуальной для учреждения высшего 
образования и студенческой молодежи, для которой организо-
вывается инициация) и идеи-сверхзадачи («эмоциональной 
телеграммы» зрителю, транслирующей главную мысль авто-
ра(ов), основной вывод, призыв и оценку событий); 

– определение аудитории (конкретной учебной группы; всех 
групп первокурсников факультета, всех первокурсников уч-
реждения высшего образования);  

– определение места, временых рамок праздника «Посвя-
щение в студенты», а так же форм, в соответствии с законами 
которых авторы сценария будут выстраивать эпизоды празд-
ника; 

– поиск сценарно-режиссерского хода, который логически 
свяжет эпизоды сценария, подскажет образные решения идеи и 
удержит интерес зрителя; 

– определение конфликта (противоречия одних интересов, 
желаний, взглядов и идеалов другим, им противопоставля-
емым); фабулы (совокупности событий в их взаимной внут-
ренней связи); проработка сюжетной линии (последовательно 
представленная цепочка событий), ролей участников 
«Посвящения в студенты» (индивидуальных признаков и 
признаков, типичных для данного возраста, профессии и т. д.);  

– создание сценарного плана по законам композиционного 
построения;   

– монтаж эпизодов с учетом материально-технических 
возможностей сценической площадки и комбинации доступ-
ных художественно-выразительных средств. 

Характеристиками качественного сценария следует считать 
социальную широту, драматургию, идейно-тематическую на-
сыщенность и символизм как зримое выражение идеи или 
мысли. 

                                                           
* Исследователь О. И. Марков считает, что «художественно-педагогическая 

ценность документального и художественного материала во многом зависит  от 
того, насколько соответствуют принципы отбора материала, которыми руковод-
ствуется сценарист в своей деятельности, цели воздействия» [6]. От тщательности 
сбора материала и его анализа зависит качество литературного сценария, глубина, 
состоятельность понимания его замысла и степень его модернизации. 
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При подготовке и во время проведения праздника «Посвя-
щение в студенты» важно соблюдать принципы доброволь-
ности участия, гласности и открытости, системности, целевой 
направленности.  

Процесс создания сценария зависит от зрелости личности 
автора – его осознанности, ответственности, высоких мораль-
ных качеств, способности к анализу и критическому мышле-
нию, осмыслению задач УВО, умения подмечать детали и 
предполагать причинно-следственные связи. 

Сценарист и кинорежиссер Д. А. Луньков считал одним из 
самых важных качеств личности сценариста привычку «в 
начале каждого события видеть его конец» [3].  

Знание сценаристами специфики профессиональной сферы 
помогает более глубокому осмыслению студенческих тради-
ций в системе функционирования УВО, их роли в жизни 
студенческой молодежи и, как следствие, написанию сценария, 
не противоречащего миссии студенческих традиций.  

Праздник «Посвящение в студенты» способствует воспита-
нию у первокурсников чувства гордости за принадлежность к 
профессии, приобщению их к университетской жизни, улуч-
шению коммуникаций между студентами разных курсов и в 
целом помогает формированию профессионально-ценностных 
ориентаций студенческой молодежи, созданию благоприятной 
среды для образовательного и воспитательного процесса в 
учреждении высшего образования.  
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Наука представляет собой один из ключевых элементов 

культуры. Без науки культура не может результативно выпол-
нять свои основные социальные функции. Для формирования 
условий, где наука будет развиваться, необходимо наличие не 
только высокого социально-экономического уровня, обеспечи-
вающего потребность в научном знании, но и культуры, кото-


