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Вгородах-миллионникахРоссии, где
проживает более двадцати процентов
населения, быстрее всего происходила
постиндустриальная трансформация,
усиливалась инновационная активность,
в том числе, в культурной сфере. Это
выражалось и в воспроизведении сто-
личных моделей превращения куль-
турных индустрий в сектор экономи-
ки. Развитие сферы культуры регио-
нов шло не только через увеличение
мест и способов культурного досуга,
но, в первую очередь, содержательно.

Рост культурного капитала регио-
нов, представленность его в деятельно-
сти культурных институций, безуслов-
но, заслуживают внимания научного
и экспертного сообщества в области
культуры и искусства. Исследование
и анализ эмпирических данных, рас-
крывающих специфику региональной
культуры, позволяют получить более
полное совокупное представление о
потенциале культурных учреждений,
составляющих региональный актив.

Потому для публикации результа-
тов исследований региональной куль-
туры Екатеринбургской академией со-
временного искусства в 2022 году со-
здан научно-практический журнал
«Управлениекультурой».Определяямис-
сию журнала как осмысление и отра-
жение специфики, ценностей, векторов
развития и содержательного наполне-
ния региональной культуры в ее ши-
роком значении, редакция полагает,
что страницы издания станут актуаль-
ной площадкой для знакомства чита-
теля с лучшими практиками формиро-
вания культурного контента региона.

Планируется выход четырех номе-
ров в год, каждый из которых темати-
чески предопределен. В текущем году
в последовательности: региональная

культура, кадры, дополнительное ху-
дожественное образование, культур-
ное место. Научно-практический фор-
матжурнала позволяет публиковать ре-
зультаты исследований как теоретиче-
ского, так и эмпирического характера,
а также арт-критику и рецензии на
культурные события и продукты. Пер-
вый номер журнала наполнен матери-
алами руководителей различных учре-
ждений культуры города Екатеринбур-
га Свердловской области – от муници-
пальной до федеральной подчиненно-
сти, представляющими разные грани,
интересы и составляющие регио-
нальной культуры, ее формирования,
и, в конечном счете, управления ею.

ДокторпедагогическихнаукИ.А.Ахь-
ямова предлагает рассматривать вре-
мя получения высшего образования как
период накопления студентами невер-
бального опыта на основе визуальных
впечатленийи эмоционально окрашен-
ныхпереживаний. Примеромформиро-
вания культуры невербального обще-
ниястудентовслужитдеятельностьедин-
ственного в регионе муниципального
вуза, реализующего образовательные
программы подготовки бакалавров для
сферы культуры.

Известныйисследовательтемыураль-
ской идентичности и ее отражения в
содержании общего и высшего образо-
вания в регионе профессор И.Я. Мур-
зина представляет историю уральской
культуры как яркий пример становле-
ния культуры региональной. Описыва-
ет опыт изучения региональной куль-
туры Урала, определяя ее отличия от
культуры Уральского региона; раскры-
вает особенности и формы работы по
осмыслению, освоениюкультурырегио-
на в школьной образовательной прак-
тике.

ОТ РЕДАКЦИИ



Опытный исследователь-социолог,
доцент В.С. Харченко представляет
вниманию читателей аналитику дан-
ных официальной статистики сферы
культуры в России и Свердловской об-
ласти. Впервые ею была изучена ди-
намика изменений общероссийских и
региональных показателей культуры
в сравнении 2000 и 2020 гг. Сопостав-
ляя данные регионов, имеющих горо-
да-миллионники, автор выясняет ре-
гиональные различия и сходства в
сфере культуры, определяя особенно-
сти Свердловской области.

Практикудеятельностимолодогоарт-
пространства города Екатеринбурга
«Синара-центр» описывает Е.Н. Тере-
бенина – генеральный директор этого
культурно-выставочного комплекса.
Раскрывая значение и место арт-про-
странства в Екатеринбурге, уральском
регионе, России, автор переходит от
определения проблем к планам, на-
правлениям и повестке развития го-
родского арт-кластера.

Современный театральныйменедж-
мент стал основой материала статьи
директора театра «Урал. Опера. Балет»
А.Г. Шишкина. Автор раскрывает осо-
бенностифункционирования театрано-
вого типа – продюсерского или проект-
ного, в котором реализуется наиболее
перспективная модель устройства ре-
пертуарного театра.

Региональныйпримерразвития тер-
ритории через социокультурное проек-
тирование разносторонне представлен
Н.В. Хомутовым – автором статьи о
проекте «Медная подкова», отвечаю-
щем современным требованиям много-
функциональности и мультиформат-
ности досуга населения.

Помимо классических статей, жур-
нал представляет вниманию читателей

рецензию кандидата социологических
наукЛ.Е. Петровойна книгу, посвящен-
ную описанию и осмыслению феноме-
на российских и советских домов и
дворцов культуры, в том числе работа-
ющих в Свердловске/Екатеринбурге.

Партнером первого номера журна-
ла выступил интернет-журнал «Куль-
тура Екатеринбурга» (https://культура.
екатеринбург.рф), который предоста-
вил ряд фотографий для иллюстрации
материалов. Благодарим замечательно-
го профессионального партнера в лице
руководителяЕленыАлександровныАза-
новой, фотографов – Татьяны Доукша,
Максима Субботина, Георгия Сапожни-
кова, и надеемся на продолжение со-
трудничества!

Второй номер журнала посвящен
проблеме кадрового обеспечения сфе-
ры культуры, в которой преемствен-
ность, передача опыта и традиций име-
ют важнейшее значение. Трудностей,
связанных с кадровым вопросом, не-
мало. Сегодня сотрудники культурных
институций неравномерно распреде-
лены по возрастным группам, наблю-
дается гендерная асимметрия, руково-
дители учреждений культуры – в ак-
тивном поиске новых форм рекрутин-
га персонала, мотивации труда моло-
дых специалистов…

Много и вопросов. Нужен ли му-
зею HR? Престижно ли работать в ЦК?
Как эффективно проводить мониторинг
удовлетворенности трудом сотрудни-
ков организации? Эти и другие пробле-
мы будут раскрыты в статьях следую-
щего номера журнала «Управление
культурой».

Главный редактор,
д-р пед. наук, доцент

Инна Анатольевна Ахьямова
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Невербальную составляющую общения – важную и достаточно объем-
ную – исследователи и практики чаще всего сводят к жестам, мимике и
иным поведенческим проявлениям, а культуру невербального общения –
к культуре поведения. Между тем, культура невербального общения
многоаспектна по своей структуре и состоит из визуальной, аудиальной,
осмической, проксемической и ряда других культур. Соответственно, фор-
мирование культуры невербального общения – это не столько выработка
норм, правил поведения и общения, а направленный процесс, итогом кото-
рого становятся осознанное восприятие и соответствующее требованиям
культуры применение невербальных средств.

На разных этапах развития личности культура невербального общения
формируется с разной степенью успешности. Одним из наиболее сензи-
тивных является период получения высшего образования, поскольку сту-
денты в это время заинтересованы в собственном развитии, стремятся к
формированию новых компетенций и интересуются не только вербаль-
ной, но и невербальной формой общения, культуры в целом.

Биосоциальная природа восприятия и использования личностью невер-
бальных средств общения обусловливается, помимо прочего, региональны-
ми особенностями восприятия и использования невербальных культур –
от визуальной до такесической и др. Уральский регион и, в частности,
Свердловская область являются в России местом объединения разных не-
вербальных культур, что в конечном итоге сказывается на их содержании.

В данной статье рассматриваются способы формирования культуры
невербального общения студентов на примере технологий и методов, апробированных в Екатеринбургской ака-
демии современного искусства – единственном в регионе муниципальном вузе культуры.

На основе анализа теоретических и эмпирических данных в статье представлены два основных направления
формирования культуры невербального общения студентов – в процессе изучения дисциплин, влияющих на раз-
витие коммуникации, и через использование стимулов среды вуза.

Ахьямова Инна Анатольевна
(д-р пед. наук, доцент)
Екатеринбургская академия совре-
менного искусства (620012, Россия,
Екатеринбург, ул. Культуры, 3)
@ innaah@yandex.ru

Культура невербального общения,
невербальная культура, способы
формирования культуры, средства
невербального общения, стимулы
среды, муниципальный вуз.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ВУЗЕ

ВАК: 5.8.2 ГРНТИ: 14.35.05

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

У
ровень культуры общения ха-
рактеризуется развитием у че-
ловека компетентности в об-
щении в двух его основных

формах – вербальной и невербаль-
ной. При этом, несмотря на значи-
мость речи, невербальная состав-
ляющая общения огромна и не сво-
дится только к мимическим, жесто-
вым или интонационным проявле-
ниям. Невербальный интеллект, раз-
виваясь на протяжении жизни, спо-
собствует становлению культуры
невербального общения и культу-
ры общения в целом. Как правило,
это происходит стихийно и нерав-
номерно во времени, поскольку ста-
новление культуры невербального
общения тесно связано с эмоцио-
нальным и эстетическим – невер-

бальным – опытом, также нараста-
ющим неравномерно.

Особенно важным для накопле-
ния невербального опыта человека
становится период получения про-
фессиональногообразования.Имен-
но в этот период у студентов успеш-
но формируется культура невер-
бального общения.

Исследованию данного процес-
са чаще всего посвящены работы
отечественных авторов, анализиру-
ющих проблемыобучения иностран-
номуязыку(Х.Б.Дзейтова,Е.В.Ники-
тенко, С. В. Новикова, Ф. А. Тамбиева,
С. А. Юсупова) или обучения ино-
странцев русскому языку (А. В. Гон-
чарова, М. А. Ерлыков, В. А. Питкин,
Е. Н. Сергеева); невербальная куль-
тура оказывается в фокусе внима-
ния и в ходе подготовки специали-

стов определенных направлений –
медиков (К. Р. Бабарико), юристов
(Е.В.Птушкина,Д.И.Шуликова),педа-
гогов (Н.В.Аллахвердянц,Н.Н.Плот-
никова) и даже специалистов транс-
портной отрасли (Т. Ю. Назаренко).
Для нас, с учетом специфики вуза,
наибольший интерес представляет
опыт формирования культуры не-
вербального общения в художе-
ственно-педагогическом образова-
нии (О. В. Мехоношина и др.).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

К
ультуру невербального обще-
ния студентов как часть общей
культуры личности можно ши-
роко представлять: не только

как личностное образование, или
совокупность форм, способов, ре-
зультатов человеческой деятель-
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ности и общения, но и как интегра-
тивную многоуровневую и много-
функциональную междисциплинар-
ную категорию.

Как интегративная многоуров-
невая и многофункциональная меж-
дисциплинарная категория культу-
ра невербального общения отра-
жает ценностные ориентации на
сближающее общение в гуманисти-
ческом стиле и эффективное меж-
личностное взаимодействие с уче-
том индивидуальных поведенческих
проявлений субъектов общения [2].

Как системное личностное об-
разование она определяется уров-
нем развития внутренних ресурсов
(когнитивных, эмоциональных, твор-
ческих, деятельностных), позволя-
ет целенаправленно использовать
средства невербального общения,
необходимые для построения эф-
фективного взаимодействия субъ-
ектов в социуме в различных ситу-
ациях общения; характеризуется
сложной структурой и включает
личностные, видовые, структурные
компоненты [2].

Наконец, как совокупностьформ,
способов, результатов человеческой
деятельности и общения формиру-
ется у студентов вуза в конкретном
открытом социуме, социальном ин-
ституте, и выполняет ряд функций,
главная из которых – человекотвор-
ческая [2]. В педагогической дея-
тельности мы руководствуемся этим
определением в первую очередь.

Культура невербального обще-
ния человека, структурируемая в за-

висимости от специфики ведущих
систем отражения невербального
поведения человека – оптической,
акустической, тактильно-кинесте-
тической, осмической, и основных
сенсорных каналов восприятия
(визуального, аудиального, кине-
тического, такесического, ольфак-
торного, осмического, простран-
ственно-временного), многофунк-
циональна и разнопланова. Есте-
ственно, что феномены визуальной,
аудиальной, кинетической и иных
видов культуры привлекают вни-
мание многих зарубежных (Н. Брай-
сон, У. Гибсон, М. Ирвин, Дж. Кэй-
сид и др.) и отечественных (С. В. Ка-
закова, В. М. Розин, Н. Б. Цибуля)
исследователей. При этом способы
формирования нескольких видов
этих культур комплексно, как куль-
туры невербального общения, бы-
ли предложены нами (И. А. Ахья-
мова, 2013).

Культура невербального обще-
ния играет важную роль в жизни
человека: она содержит информа-
цию о свойствах и качествах лю-
дей; свидетельствует об их разви-
тии как субъектах общения; выра-
жает и формирует отношение од-
ного человека к другому, уровень
взаимоотношений партнеров по
общению и его изменение; отра-
жает форму взаимодействия меж-
ду общающимися; поддерживает
оптимальную степень психологи-
ческой близости между ними в
течение всего времени взаимодей-
ствия или на определенных его

этапах; организует временныеипро-
странственные параметры вступле-
ния в контакт, поддержания и вы-
хода из него; выступает в качестве
показателя социального статуса
личности и т.д.

Формирование культуры невер-
бального общения студентов вузе
мы понимаем как направленный
процесс перевода от стихийного
применения невербальных средств
общения на уровень осознания и
соответствия культурным нормам,
требованиям социума во всем
многообразии вариантов. Полага-
ем, что в период получения студен-
тами профессионального образо-
вания культура невербального об-
щения может формироваться од-
новременно в процессе обучения
на дисциплинах коммуникативного
блока, а также через применение
стимулов среды в пространстве
вуза и вне его.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В
процессе написания статьи,
помимо теоретических анали-
за, синтеза и классификации,
применялись методы сбора

эмпирических данных – устный
опрос, наблюдение, анализ доку-
ментов, а также метод математиче-
ской статистики.

Екатеринбургская академия со-
временногоискусства–муниципаль-
ный вуз, реализующий программы
бакаравриата для сферы культуры –
максимально использует обе эти
возможности для формирования
культуры невербального общения
студентов и культуры общения в
целом. Студенты первого-второго
курсов изучают и практикуют осо-
знанное формирование культуры
невербального общения на дисци-
плинах, связанных с коммуникаци-
ей и психологией общения: теория
и практика коммуникации, деловое
общение, социальная психология.
Опрос студентов первого курса на
протяжении последних пяти лет
(2017-2021 гг.) выявил некоторые
закономерности, связанные с не-
вербальным общением и его куль-
турой. Во-первых, из года в год
студенты проявляют неизменно вы-
сокий интерес к знаниям средств
невербального общения и спосо-
бам их воспроизведения (от 85%
в 2017 году до 93% в 2021 году). Во-
вторых, у студентов возрастает же-

Ежегодно в ЕАСИ проходят Вернисажные дни – уникальная возможность
для встречи кураторов и художников сразу нескольких выставок.
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лание понимать, как именно их
внешность и поведенческие про-
явления воспринимаются со сто-
роны (от 68% в 2017 году до 100%
в 2021 году). В-третьих, можно от-
метить значительное повышение
мотивации к влиянию на людей и
ситуацию общения, в том числе не-
вербально (от 30% в 2017 году до
85% в 2021 году). Вниманием к
элементам культуры невербально-
го общения в образовательном
процессе можно достичь интенси-
фикации их понимания и усвоения,
выработки у студентов собствен-
ного индивидуального стиля не-
вербального общения и творческо-
го применения этих знаний и уме-
ний в деятельности.

В ходе изучения дисциплины
«Теория и практика коммуникации»
студенты осваивают различные тех-
нологии, приемы и методы, способ-
ствующие формированию культу-
ры невербального общения. Среди
них: диагностика эмоциональных
состояний, технология профилак-
тики коммуникативных рисков, тех-
нология преодоления невербаль-
ных барьеров, технология визуали-
зации, работа со случаем, кейс-ста-
ди. Так, технология профилактики
коммуникативных рисков приме-
няется с целью выработки у сту-
дентов умений предупреждения и
минимизации рисков, возникаю-
щих в процессе невербального об-
щения личности в социуме, в пер-
вую очередь, манипулятивных; а
также рисков непонимания, непри-
ятия, столкновения интересов. Тех-
нология используется также при
усвоении различных компонентов
культуры невербального общения
для выработки у студентов пони-
мания различных аспектов невер-
бального общения и формирова-
ния необходимых личностных ка-
честв – внимания, эмпатии, толе-
рантности, наблюдательности и др.

Однимизраспространенныхком-
муникативных рисков, неизменно
вызывающих интерес студентов,
является манипулирование с по-
мощью невербалики. Манипулиро-
вание невербальными способами
связано с положительными пере-
живаниями, возникающими в ответ
на визуальный, аудиальный, кине-
тический и др. невербальные сти-
мулы (побудительные причины).
Поскольку неконтролируемая эмо-

циональная вовлеченность являет-
ся необходимым условием манипу-
лирования, важно научить студен-
тов опознавать собственные инди-
видуальные стимулы для возник-
новения приятных переживаний и
положительных эмоций. Так им лег-
че понять действие механизма не-
вербальной манипуляции на прак-
тике.

Технология преодоления невер-
бальных барьеров реализуется для
того, чтобынаучить студентов справ-
ляться с затруднениями в общении,
вызванными его невербальной
стороной. Среди барьеров, относя-
щихся к формированию культуры
невербального общения, в первую
очередь можно выделить: кодиро-
вания и расшифровки невербаль-
ных сигналов, избирательное вос-
приятие, неконгруэнтность, темп
изложения информации, семанти-
ческий, стилистический, фонети-
ческий, а также барьеры организа-
ции пространства, использования
времени. Если изучать барьеры не-
вербального общения и способы
их преодоления в начале курса, то
эта тема способна сильно увели-
чить мотивацию студентов к даль-
нейшему освоению культуры не-
вербального общения и при инте-
ресной подаче помочь созданию
ситуации успеха у обучающихся.

Технология визуализации при
формировании культуры невер-
бального общения студентов при-
меняется с целью наиболее полно-
го осмысления изучаемого матери-
ала через наглядное или образное

представление собственных эмо-
ций, невербальных эталонов, невер-
бальных средств и стимулов среды.
Технология последовательно реа-
лизуется через образное представ-
ление действий субъектов обще-
ния; выражение своих чувств в дви-
жении или перенесение их (в виде
изображения) на бумагу, а также
подбор и показ примеров подоб-
ных выражений в искусстве (кино-
фильмах, например). Технология по-
могает представить, а затем и объяс-
нить самому себе (а затем и осталь-
ным) собственные переживания,
определить механизм и мотивы тех
или иных действий, проявляющих-
ся в общении. Технология визуали-
зации может быть использована
практически на каждом занятии,
поскольку даже если студенты не
готовы рисовать или двигаться, они
почти всегда легко «включают» во-
ображение.

Стоит отметить, что не все сту-
денты могут показывать открыто
свои чувства или наглядно-двига-
тельно представлять то, что, по их
мнению, чувствуют другие. Во-пер-
вых, оттого, что не развиты способ-
ности культурно проявлять свои
внутренние потребности; чаще же
студенты опасаются осуждения за
неправильный ответ. Но самое глав-
ное, многие не умеют «прислуши-
ваться» к себе и не владеют «вчув-
ствованием» по отношению к дру-
гим. Технология «вчувствования»
важна потому, что культура невер-
бального общения базируется на
телесности и должна формировать-

Фестиваль светового искусства «Не темно» – место, где студенты (и препода-
ватели тоже) формируют культуру невербального общения.
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ся на основе знаний о ней и с уче-
том возможностей, потребностей и
проявлений тела как организма.

Приведенные технологии могут
применяться на разных этапах
освоения студентами культуры не-
вербального общения наряду с
разнообразными, в том числе ав-
торскими, методами – контекстно-
го наблюдения и самонаблюдения
в невербальном общении, фор-
мирования навыков невербально-
го общения, применения невер-
бальных эталонов, внешних изме-
нений, осознанного восприятия,
отработки ритуального поведения,
повышения эмоционального тона;
а также способствующими процес-
су конкретными приемами – иден-
тификации, антиципации, эмоцио-
нального созвучия и сопережива-
ния, саморегуляции.

На практических занятиях по
коммуникации важными являются
как сами активные формы работы
(проведение контактной беседы с
использованием элементов невер-
бального общения; организация
рабочего пространства средствами
невербального общения; органи-
зация мероприятий, направленных
на профилактику манипулятивных
воздействий в окружающей среде;
отработка невербальных способов
привлечения внимания аудитории
и др.), так и их последующее обсу-
ждение: обращение к прошлому
или только что сформированному
опыту студентов; открытое обсу-
ждение новых знаний и чувств, ко-
торые возникают в ходе задания.

На наш взгляд, базовое в реа-
лизации представленных техноло-
гий и методов – добиться заинте-
ресованности студентов самим про-
цессомформирования культуры не-
вербального общения, показать не-
обходимые и возможные для этого
способы. В каждой группе есть
наиболее востребованные и инте-
ресующие студентов темы и компо-
ненты культуры невербального об-
щения – визуальный, аудиальный,
проксемический, такесической и др.
Усвоенные студентами в процессе
формирования культуры невербаль-
ного общения знания не должны
быть сведены к отдельным фактам
ее проявления или компонентам и
средствам невербального общения.
В противовесмозаичности это долж-
на быть целостная система, скла-

дывающаяся из умения опериро-
вать элементами культуры невер-
бального общения во всем их много-
образии и с учетом контекста. Осо-
бенно важно, чтобы студенты с по-
мощью преподавателя могли не
только развить желание пользо-
ваться невербальными средствами,
но и научиться определять куль-
турные границы их применения.

Как и многое другое, культура
невербального общения успешнее
всего формируется у студентов,
имеющих высокую мотивацию к
обучению, готовность осознавать и
удерживать в памяти составляю-
шие и особенности этой культуры.
Хорошо известно, что наилучшим
образом человек запоминает то,
что оставило «след» в его душе,
«зацепило» его каким-то образом –
позитивно или негативно. Так на-
зываемое «положительное подкреп-
ление» (К. Прайор) при этом в зна-
чительной мере предпочтительнее,
поскольку события, связанные с
положительными эмоциями, вос-
принимаются и запоминаются как
приятные, а, значит, будут с удо-
вольствием повторены. Формиро-
вание культуры невербального об-
щения человека тесно связано с
обогащением невербального ре-
пертуара и развитием невербаль-
ного (эмоционального) интеллек-
та. Исследования в области эмоци-
онального интеллекта позволили
выделить эстетический интеллект
как его составляющую (П. Браун).
Развитие эстетического интеллекта

происходит через эстетическую
восприимчивость и эстетическую
отзывчивость – эмпатию, которая
не всегда гарантирует принятие
вкусов других людей, но способ-
ствует их пониманию.

Эстетическую эмпатию мы фор-
мулируем как осознание разницы
между хорошим вкусом и плохим, и
одновременно умение разглядеть
хороший вкус даже в том, что нам
самим не нравится. Именно эсте-
тическая эмпатия, вызываемая пе-
режитыми позитивными впечатле-
ниями от созерцания визуальных
объектов, от участия в эстетически
приемлемых и привлекательных
мероприятиях, вызывает эмоцио-
нальную связь с местом, и создает
особое настроение от этого про-
странства. Развитие эстетической
эмпатии и эстетического интеллек-
та самым естественным образом
способствует наращиванию невер-
бального репертуара личности и
положительно влияет на формиро-
вание культуры невербального об-
щения человека.

Умение видеть, вглядываться,
содержательно рассматривая окру-
жающую среду и визуальные сред-
ства выразительности в ней, стано-
вятсяфундаментомвизуальнойкуль-
туры личности как части культуры
невербального общения.

Не менее важным для такого
процесса является умение нейтра-
лизовать негативные впечатления
от того, что в среде не нравится,
сенсорно его перегружает, мешая

Коридоры ЕАСИ всегда полны ярких красок за счет постоянно создаваемых сту-
дентами арт-объектов и коллекций (на фото: открытие выставки молодежного
театра мод).
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формированию позитивного опыта
невербального общения. Все это в
полной мере относится к вузовско-
му пространству.

Открытые светлые аудитории и
коридоры с высокими потолками и
большими окнами, чередование
уютных камерных и вместительных
помещений, пастельные фоновые
цвета в оформлении стен, мягкое,
но достаточно яркое освещение,
банкетки вместо лавок и стульев в
коридорах, специально отведен-
ные укромные места для общения с
чашечкой кофе из кофемата. Зони-
рование, выражающееся в разде-
лении мест для размещения учеб-
ной и рабочей информации, с од-
ной стороны, и выставочного про-
странства, где профессионально
экспонируются, чередуясь и регу-

лярно сменяя друг друга, разнооб-
разные художественные выставки,
посвященные классическому и со-
временному искусству, – с другой.
Студентов в академии окружают
картины и фотографии, являющие-
ся выражением творчества опыт-
ных и начинающих художников.
Эти работы образуют визуальный
контент, который способствует раз-
витию эстетического интеллекта и
влияет на формирование культуры
невербального общения зрителей.
Варианты размещения выставок и
развески картин также становятся
для студентов примерами эстети-
чески грамотного наполнения по-
мещений объектами визуальной
культуры.

Екатеринбургская академия со-
временного искусства организует

свою работу по принципу «про-
странство воспитывает» и придает
галерейно-выставочной деятельно-
сти большое значение, планируя,
создавая и размещая выставки боль-
шого количества художественных
работ. В 2021 году, например, даже
на уменьшенных по причине ремон-
та площадях в тематических выстав-
ках экспонировалось более 450 кар-
тин и фотографий. Разнообразие
экспонатов простиралось от работ
студентов профиля «Визуальная
информация и коммуникация в об-
ласти культуры: дизайн объектов и
систем» академии, выполненных в
технике батик, до выставки цифро-
вого творчества известного ураль-
ского художника Леонида Середки-
на или живописных полотен члена
Союза художников России Влади-
мира Смелкова и др.

ВЫВОДЫ

Т
аким образом, формирование
культуры невербального об-
щения в процессе обучения в
вузе эффективнее всего уда-

ется в нескольких направлениях
одновременно: во-первых, в пре-
подавании дисциплин, связанных
с коммуникацией и психологией
общения при помощи технологий и
интерактивных методов, основан-
ных на сотрудничестве студентов,
осознанном и осмысленном воспри-
ятии, и применении ими средств
невербального общения. Во-вторых,
через использование вузом стиму-
лов среды (в данном случае визу-
альных) в их многообразии – от
оформления интерьера помещений
до организации развивающего эсте-
тический вкус специального выста-
вочного пространства. Безусловно,
есть и третий путь формирования у
студентов невербальной культуры –
через знакомство с возможностя-
ми и достижениями сферы культу-
ры города и региона, но об этом мы
поговорим в следующей статье.
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WAYS OF FORMING A CULTURE
OF NON-VERBAL COMMUNICATION OF STUDENTS
IN A MUNICIPAL UNIVERSITY

ABSTRACT

The non-verbal component of communication, which is important and
quite voluminous, is most often reduced by researchers and practitioners to
gestures, facial expressions and other behavioral manifestations, and the cul-
ture of non-verbal communication is reduced to a culture of behavior. Mean-
while, the culture of non-verbal communication is multifaceted in its struc-
ture and consists of visual, auditory, osmic, proxemic and a number of other
cultures. Accordingly, the formation of a culture of non-verbal communica-
tion is not so much the development of norms, rules of behavior and commu-
nication, but a directed process, the result of which is conscious perception
and the use of non-verbal means that meet the requirements of culture.

At different stages of personality development, the culture of non-verbal
communication is formed with varying degrees of success. One of the most
sensitive is the period of obtaining higher education, since students at this
time are interested in their own development, strive to form new competen-
cies and are interested not only in verbal, but also in non-verbal forms of com-
munication, and culture in general.

The biosocial nature of the perception and use of non-verbal means of
communication by a person is determined, among other things, by regional
features of the perception and use of non-verbal cultures - from visual to tac-
tical, etc. The Ural region and, in particular, the Sverdlovsk region are in Rus-
sia a place where different non-verbal ultimately affects their content.

This article discusses the ways of forming a culture of non-verbal commu-
nication of students on the example of technologies and methods tested at
the Yekaterinburg Academy of Modern Art, the only municipal university of culture in the region.

Based on the analysis of theoretical and empirical data, the article presents two main directions for the formation
of a culture of non-verbal communication of students - in the process of studying disciplines that affect the develop-
ment of communication, and through the use of university environment incentives.
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Региональная культурология – особая научная область, которая изучает
особенности социальной, экономической, культурной и политической жиз-
ни отдельных территорий – активно развивалась последние три десятиле-
тия. Автор выделяет несколько плоскостей исследования, имеющих осо-
бую актуальность: Россия как многонациональное единство, многоконфес-
сиональная страна, Россия как общее пространство для жизни представи-
телей многих народов. Введенное автором понятие «региональная культу-
ра» - специфическая форма существования социума и человека, имеющая
выраженную пространственно-географическую очерченность, опирающу-
юся на собственную историческую традицию и систему ценностей, проду-
цирующая определенный тип личности – используется в тексте для харак-
теристики процессов репрезентации региональной культуры Урала.

История уральской культуры – яркий пример становления и развития
региональной культуры. Являясь составной частью культуры России, она,
вместе с тем, представляет собой относительно самостоятельное явление,
обладающее собственными закономерностями и логикой развития. Стрем-
ление осмыслить возможности диалога региональной и национальной
культур позволяет каждому отдельному человеку обрести жизненные
ориентиры, а социуму – осознать основания для единства.

Является ли культура Урала провинциальной? Автор рассматривает
возможности анализа в координатах «столичное – провинциальное», ука-
зывая на отличительные особенности провинциальности – подражатель-
ность и вторичность. Сегодня можно говорить о двух взаимопересекающихся плоскостях – региональной культу-
ре Урала (характеристики: собственная историческая традиция; система ценностей, определяющая мироотноше-
ние и тип личности) и культуре Уральского региона (развивается в русле общероссийских и мировых тенденций,
отличительной особенностью является географическая «привязка» к месту жизни, не предполагающая тесную
связь с ценностно-смысловой основой жизни региона, а иногда и отвергающая ее).

На примере общеобразовательной школы выделены направления краеведческих исследований – географиче-
ские, исторические, лингвистические, историко-культурные. Как отдельная дисциплина школьниками может изу-
чаться «Художественная культура Урала» в системе элективных предметов образовательной программы. Содержа-
ние курса сочетает в себе культурологическую, историко-культурную и искусствоведческую составляющие.
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АННОТАЦИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

В
научной литературе вопрос о
региональных различиях име-
ет большую историю: от ана-
лиза регионализма в истории

(E. Storm [6]) илирассмотрения«ста-
рого» и «нового» регионализма в
контексте экономических проблем
(M. E. Burfisher, S. Robinson, K. Thier-
felder [5]) до частных вопросов ре-
гионального культурного наследия,
становящегося основой для привле-
чения туристов в страну (T. Cuccia,
R. Cellini [7]). И, может быть, осо-
бую трудность в этом направлении
представляет анализ культуры Рос-
сии, которая по разнообразию куль-
турно-исторических типов, живших

и живущих на ее территории, типо-
логически близка мировой культу-
ре в целом.

Изучение феномена региональ-
ной культуры в российском науч-
ном поле сегодня можно рассмат-
ривать как сложившуюся практику:
сформированы методологические
основания, описан круг социокуль-
турных явлений, репрезентирующих
регионы, сложились способы опи-
сания культурных практик. Огляды-
ваясь назад, можно сказать, что за
три десятилетия активного изуче-
ния российских регионов сформи-
ровалась научная область – регио-
нальная культурология, которая за-
нимается исследованием особен-
ностей социальной, экономиче-

ской, культурной, политическойжиз-
ни отдельных территорий, входя-
щих в более общие целостности –
национальные культуры. Междис-
циплинарный статус исследований
российских регионов, обусловлен-
ный, с одной стороны, особенно-
стью страны как сложного гетеро-
генного образования, с другой, по-
иском маркеров-интеграторов для
создания целостной картины жиз-
ни отдельных регионов, предпо-
лагает объемность видения, рас-
крывающегося через осознание
единства исторической судьбы,
этоса, образов пространства, иден-
тификации каждого отдельного че-
ловека и регионального социума
в целом.
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Обращаясь к культуре России,
мы выделяем несколько плоско-
стей исследования, в современной
социокультурной ситуации приоб-
ретающихособуюактуальность: Рос-
сия как многонациональное един-
ство (с акцентом на рассмотрение
проблем межкультурной коммуни-
кации), Россия как многоконфес-
сиональная страна (с акцентом на
толерантное отношение к предста-
вителям иной, нежели твоя соб-
ственная, системы верований, тра-
диций, культурных практик), Рос-
сия как общее пространство для
жизни представителей многих на-
родов (с акцентом на историче-
ски сложившемся территориаль-
ном единстве).

Если обобщить проведенные в
последней трети ХХ – начале XXI вв.
региональные исследования, то мы
увидим, что логика геополитики
потребовала анализа вопросов по-
литического устройства отдельных
территорий, связанного с множе-
ственностью политических дис-
курсов, равной возможностью пря-
мо противоположных разрешений
сложившихся и складывающихся
ситуаций, описанием деятельности
региональных политических элит.
Этнологические исследования ак-
туализируют осмысление межна-
циональных и межконфессиональ-
ных отношений в регионах, высту-
пающих в качестве факторов соци-
альной турбулентности; историче-
ские исследования локальных со-
обществ, их форм повседневной

жизни определяют «взгляд в про-
шлое» в контексте коммеморатив-
ных практик. Особая роль в про-
цессах осмысления опыта жизни в
регионах России отведена культу-
рологии, в рамках которой были
обоснованы подходы к региональ-
ной культуре как форме бытия об-
щенациональной культуры и как
способа самосознания региональ-
ного сообщества [1].

В свое время нами было введе-
но понятие региональной культу-
ры, которую мы рассматривали как
специфическую форму существо-
вания социума и человека, имею-
щую выраженную пространствен-
но-географическую очерченность,
опирающуюся на собственную ис-
торическую традицию и систему
ценностей, продуцирующую опре-
деленный тип личности, и на этой
основе проведен анализ истории
культуры Урала.

В основе осмысления регио-
нальной культуры лежит представ-
ление о культуре как единстве ми-
ра человека и мира социума, по су-
ти, опредмеченного исторического
опыта человечества, преломляюще-
гося в конкретном бытии отдельно-
го человека. Опосредующей систе-
мой становится социум во всем
многообразии его связей (в его ис-
торическом и современном бытии,
существующий в определенных гео-
графически закрепленных коорди-
натах). Единство этих миров поз-
воляет описывать культуру как со-
циально-личностныйфеномен, раз-

ворачивающийся в истории. Об-
ращение к культуре позволяет из-
менить видение региона, осознать
его роль в трансляции ценностей
национальной и общероссийской
культуры, понять его уникальность
и одновременную вписанность в
культурное пространство страны и
мира, открыть особенности сфор-
мировавшегося типа личности, спо-
собов коммуникации, форм духов-
ного освоения реальности. Делая
культуру тем «магическим кристал-
лом», в котором отражаются все
стороны человеческой жизни, мож-
но более глубоко осознать и спе-
цифичность современной социаль-
ной ситуации, найти наиболее аде-
кватные для населения конкретно-
го региона формы включения в
единое пространство России, и тем
самым скорректировать пути ре-
формирования страны, сделав их
более органичными [2].

Опираясь на разработанные ме-
тодологические основания, можно
описать феномены прошлого и на-
стоящего, репрезентирующиерегио-
нальную культуру, выделяя не толь-
ко «знаковые» для регионального
сообщества фигуры и события, но
и выявляя способы и формы зна-
комства/приобщения к ее ценно-
стям и смыслам молодых людей,
вступающих в жизнь.

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

КУЛЬТУРЫ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

О
пыт изучения региональной
культуры Урала показывает,
что на каждом этапе истори-
ческого развития (от колони-

зации XVI–XVII вв. и происходив-
шихпроцессов христианизации края,
становления горнозаводской куль-
туры со сформировавшимся соци-
окультурным типом уральца, до
трансформаций, которымподвергал-
ся Урал на протяжении ХХ в.) мож-
но выделить ключевые события,
определившие судьбу края, и на-
звать имена людей, чья жизнь и де-
ятельность ассоциируется с ураль-
ским миром – от Ермака Тимофее-
вича до св. Симеона Верхотурско-
го, от Демидовых до Б. Н. Ельцина,
от А. И. Корзухина, А. К. Денисова-
Уральского и Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка до П. П. Бажова, Г. С. Мосина или
Э. И. Неизвестного. Ряд имен мож-
но множить, включая в него горных
промышленников и инженеров,

Колонна «До Москвы 1766 верст» напоминает посетителям дома-музея
Ф. М. Решетникова, что писатель-народник родился в Екатеринбурге,
в семье мелкого почтового чиновника.
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живописцев и архитекторов, ли-
тераторов и музыкантов, театраль-
ных деятелей и представителей му-
зейного сообщества, педагогов и
ученых-краеведов, – всех тех, кто
вслед за А. К. Денисовым-Уральским
мог бы повторить: «Горячо любя
свой Урал, я пожелал быть ему по-
лезным в той области, которая для
меня доступна; пусть другие сдела-
ют это в тех областях, которые им
доступны!».

Важно отметить, что в различ-
ные периоды развития культуры
Урала определение репрезентаций
региона зачастую зависело от оп-
тики исследователя: промышлен-
ное искусство или старообрядче-
ские традиции, индустриальное на-
следие или научные школы, твор-
ческие инициативы или образова-
тельные практики. Для нас особое
значение имела художественная
культура Урала, которую мы рас-
сматривали как одну из форм ре-
гионального самосознания.

Анализируя отдельные явления
и художественные практики, мы
стремились раскрыть систему вза-
имоотношений и диспозиций сто-
личного, провинциального и регио-
нального. В сложившейся с совет-
ского времени традиционной мо-
дели, в рамках которой рассматри-
валась региональная культура, бы-
ло противопоставление «столицы»
и «провинции»: столичная культу-
ра во всех ее формах (моде, вкусах,
стилях) признается образцовой и
заслуживающей подражания, ее ху-
дожественная жизнь изначально
признается в качестве наиболее со-
стоятельной и определяющей для
всей страны. При этом понятия
«столица» и «провинция», геогра-
фически закрепленные, приобрета-
ли оценочный характер: столица –
законодательница мод, провинция –
вечный спутник и подражатель,
идущий на несколько шагов поза-
ди. Нет смысла повторять хорошо
известные истины, что такое пред-
ставление – исторически обуслов-
ленное, а такая модель свойствен-
на моноцентрическим культурам.
Тем более что на протяжении рус-
ской истории и столица менялась
(то Москва, то Петербург, то снова
Москва), и под провинцией пони-
мались различные географически
очерченные пространства (с этой
точки зрения, и Петербург с Моск-

вой достаточно долго осознава-
лись провинцией Европы, подра-
жающей ее образцам). Другое де-
ло, что понятие «провинция» в
обыденном сознании коррелирует
с «провинциальностью»– качеством,
никак не связанным с географиче-
ской принадлежностью, а скорее
определяющим «особенность пси-
хического склада, причем не ка-
ких-либо социальных или этниче-
ских групп, живущих на опреде-
ленной территории», а отдельную
личность [3, с. 176]. Отличительны-

ми чертами провинциальности на-
зываются подражательность и вто-
ричность.

Можно ли рассматривать регио-
нальную культуру в координатах
«столичное – провинциальное»?
И да, и нет. Изменение исследова-
тельской позиции и оценочных су-
ждений с «провинциального» на
«региональное» позволяет увидеть
процесс осознания собственной
значимости и значительности от-
дельных территорий, попытку пре-
одолеть однолинейность в описа-

Дом-музей Фёдора Михайловича Решетникова был открыт в Екатеринбурге
в 1991 году.
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нии исторического развития, при-
знать определяющими качествами
российской жизни поликультур-
ность и полицентричность.

На разных этапах становления
региона как культурной целостно-
сти «количество провинциально-
сти» будет различным. На первых
этапах, когда идет освоение регио-
на и доминирующее значение иг-
рает «материнская» культура, гово-
рить о провинциальности можно
только в контексте повторения уже
наработанных форм. На этапе ста-
новления региональная культура
может заимствовать формы культу-
ры, но дополнять их элементами,
принятыми в данной территории
(так произошло с архитектурными
стилями: заимствованныйстильклас-
сицизма приобрел свое «ураль-
ское» лицо во многом благодаря
металлическому декору, использо-
вавшемуся местными архитектора-
ми). Оригинальные формы возни-
кают на следующем этапе, когда
региональная культура функцио-
нирует как некий геокультурный
исторически обусловленный меха-
низм, высшим достижением кото-
рого становятся произведения ис-
кусства. На этом этапе черты «про-
винциальности» практически утра-
чиваются, и мы имеем дело с ре-
гиональным вариантом общенаци-
ональной культуры. Региональная
художественная культура, репре-
зентируя край, становится его сим-
волом и способствует формирова-
нию и осознанию идентичности его
жителей. Однако в ситуации моно-
центризма, в культурном домини-
ровании столицы и сознательном
культивировании противопостав-
ления «столичное – провинциаль-
ное» оригинальные формы регио-
нальной культуры могут либо пре-
даваться забвению, либо дискре-
дитироваться как неразвитые. Соб-
ственно, история художественной
культуры Урала – тому яркое под-
тверждение.

На первых этапах культура су-
ществовала как продолжение се-
веро- и средне-русских традиций,
постепенно происходит адаптация
культурных форм к конкретным
условиям проживания, обретаются
самостоятельные способы художе-
ственного самовыражения, возни-
кает то, что Б. В. Павловский, осно-
ватель региональной искусствовед-

ческой школы, называл «декора-
тивно-прикладное искусство про-
мышленного Урала». Однако раз-
витие художественной культуры
идет, прежде всего, в русле народ-
ной традиции, адаптированной к
условиям промышленного произ-
водства, но все-таки повторяющей
механизмы функционирования на-
родной крестьянской культуры.
Профессиональное искусство раз-
вивается только со второй полови-
ны XIX в., когда появляются пер-
вые профессиональные писатели
(Ф. М. Решетников, Д. Н. Мамин-
Сибиряк) и художники (А. И. Кор-
зухин, В. В. Верещагин, А. К. Дени-
сов-Уральский). Художественная
жизнь Урала вплоть до революции
может быть охарактеризована как
«провинциальная».

После революции новая власть,
которой в принципе была чужда
народная традиционная культура,
признает в качестве основного те-
зис о не освоенном никем Урале, о
том, что вся история начинается
только с ее (власти) появлением. И
аргументом выступает… практиче-
ски полное отсутствие профессио-
нального искусства, которое и бу-
дет создаваться «ускоренным ме-
тодом» в советское время1.

Трансформации, которые про-
изошли в последние два-три деся-
тилетия, позволили по-новому вз-
глянуть на культуру Уральского ре-
гиона. Здесь необходимо сделать
существенную оговорку. Если ра-
нее, описывая историю культуры
Урала, мы рассматривали ее как ре-
гиональную культуру, то, обраща-
ясь к сегодняшнему дню (постсо-
ветскому периоду), мы можем го-
ворить о двух взаимопересекаю-
щихся плоскостях – региональной
культуре Урала (характеристики:
собственная историческая тради-
ция; система ценностей, определя-
ющая мироотношение и тип лично-

сти) и культуре Уральского региона
(развивается в русле общероссий-
ских и мировых тенденций, отли-
чительной особенностью является
географическая «привязка» к ме-
сту жизни, не предполагающая тес-
ную связь с ценностно-смысловой
основой жизни региона, а иногда и
отвергающая ее).

Подтверждение этому тезису мы
можем найти как в недавней исто-
рии художественной культуры (см.,
например, творчество В. М. Волови-
ча или М. Ш. Брусиловского), так и
в ее сегодняшнем дне (достаточно
вспомнитьознаковомпроектеУраль-
ской индустриальной биеннале, на
которой художники, живущие на
Урале, представляют свои арт-про-
екты, зачастую мало отличимые по
форме и способу художественного
высказывания от работ представи-
телей других областей России и
мира). В этом случае говорить о не-
столичности как однозначной про-
винциальности было бы некоррект-
но. Перспективным видится ори-
ентир, который позволяет худож-
нику в самом широком смысле это-
го слова, ощутить самодостаточ-
ность и самоценность места жизни
и обрести творческую и личност-
ную состоятельность.

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ

И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Н
ам уже неоднократно прихо-
дилось высказываться по по-
воду тесной связи патриоти-
ческого воспитания и приоб-

щения к опыту жизни и истории ре-
гиональной культуры. Сегодня вновь
активизировался интерес к вклю-
чению краеведческой проблемати-
ки в образовательные практики.

В современной образователь-
ной ситуации сочетаются информа-
ционная составляющая («знания»)
и ценностно-ориентирующая со-
ставляющая в освоении культурно-
го пространства региона и страны.
В единстве они могут быть рас-
смотрены как условия формирова-
ния позитивной идентичности. Важ-
ными условиямиформирования по-
зитивной культурной идентичности
выступают эмоционально-положи-
тельный фон, на котором происхо-
дит получение информации о куль-
туре; положительное восприятие

1 Оговоримся сразу, что эта схема не отра-
жает тех разнообразных художественных яв-
лений и уникальных художников, музыкантов,
писателей, которые жили и творили в совет-
ское время. Она скорее применима к оцен-
кам, которые «выставлялись» публикой, вне
зависимости от реальных судеб и творческих
индивидуальностей. Квинтэссенцией этого
отношения к уральскому как вторично-про-
винциальному «медвежьему углу» стала кры-
латая фраза из фильма «Самая обаятельная
привлекательная»: «Ты чё, с Урала?». Любо-
пытно, что в последнее время повторяется
именно эта фраза, но уже с совершенно иной
коннотацией – с гордостью («Да, с Урала!»).
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своих близких и самого себя как
носителей культуры; успешное усво-
ение ценностно-нормативной осно-
вы культуры; готовность трансли-
ровать ценности культуры, участ-
вуя в продуктивных видах деятель-
ности, одной из которых, без со-
мнения, выступает краеведческая
работа. Мы понимаем, что выбор
жизненной стратегии, формирова-
ние Я-образа является внутренней
потребностью личности, и в силу
этого не может определяться из-
вне. В то же время обучение и вос-
питание способствуют осознанию
своей культурной принадлежно-
сти, в том числе и через формаль-
ное и информальное образование.

Обозначим направления крае-
ведческих исследований, реализу-
емые в современной школе. Это
географические краеведческие ис-
следования, связанные с изучени-
ем природного территориального
комплекса; исторические исследо-
вания, связанные с историей по-
вседневности, отдельными событи-
ями, происходившими в данном
месте, судьбами отдельных семей, с
историями семей и родословных;
лингвистические, обращающиеся к
изучению диалектных особенно-
стей языка в данной местности;
историко-культурные, связанные с
изучением памятников истории и
культуры. Формы работы с регио-
нальным материалом разнообраз-
ны и могут множиться за счет вне-
дрения в образовательную практи-
ку новых педагогических техноло-
гий, информационных ресурсов,
подключение новых образователь-
ных пространств (например, музе-
ев, библиотек, театров и др. куль-
турных институций).

Так, «Художественная культура
Урала» может изучаться как отдель-
ная дисциплина в системе электив-
ных предметов общеобразователь-
ной школы / колледжа / вуза, мо-
жет входить отдельным модулем в
курсы, посвященные истории и ми-
ровой художественной культуре.
Еще одним вариантом могут быть
программы дополнительного обра-
зования краеведческой направлен-
ности, в которых материал по куль-
туре Урала выполняет вспомога-
тельную функцию, зачастую высту-
пая основой для творческих про-
ектов обучающихся. В каждом из
описанных случаев у педагога есть

потребность представлять содер-
жание данной предметной области
объемно, чтобы выбирать тот «на-
бор» методов и педагогических
приёмов, которые наиболее аде-
кватны образовательной ситуации.

Вне зависимости от характера
включения материала по культуре
региона в образовательную прак-
тику необходимо учитывать, что со-
держание курса сочетает в себе
культурологическую, историко-куль-
турную и искусствоведческую со-
ставляющие.Культурологическая со-
ставляющая курса включает крат-
кие сведения о характере изучения
региональной культуры; обращает
к понятию «тип культуры» и его ха-
рактеристикам; позволяет систе-
матизировать представления обу-
чающихся о роли и месте религии,
искусства и науки в системе куль-
туры; предлагает проанализиро-
вать проблемы, связанные с сохра-
нением культурной памяти и охра-
ной памятников истории и культу-
ры. Историко-культурная состав-
ляющая курса обращает к событи-
ям уральской истории и раскрыва-
ет их в хронологическом порядке,
акцентируя, прежде всего, связь
между историческим событием и
его репрезентацией в артефактах.
Искусствоведческая составляющая
курса позволяет применить навы-
ки анализа произведений искус-
ства к знаковым явлениям ураль-
ской культуры.

Типы учебных занятий в курсе
«Художественная культура Урала»
зависят от поставленных педаго-

гом целей и задач. При определе-
нии типа урока/занятия рекомен-
дуем обращаться ведущему виду
деятельности. В соответствии с клас-
сификацией А. В. Хуторского [3]
мы предлагаем использовать в кур-
се уроки когнитивного типа: урок
исследования объекта или поня-
тия, поисковый урок, урок поста-
новки проблемы и ее решения;
уроки креативного типа: урок-диа-
лог (дискуссия, диспут, эвристиче-
ская беседа); урок-путешествие
(реальное, виртуальное); урок за-
щиты творческих работ; ролевая
игра и др.; уроки коммуникативно-
го типа: урок-выставка; урок-аук-
цион; урок-соревнование и др.

Для уроков, в которых акцент
делается на изучении и освоении
нового знания, методисты предла-
гают наряду с традиционными бе-
седами использовать элементы пу-
тешествий, экскурсий, конферен-
ций, организовывать обсуждение
дискуссионных вопросов; на уро-
ках, связанных с осмыслением и
рефлексией над содержанием изу-
ченного материала, предлагаются
разнообразные практикумы с при-
менением метода кейс-стади, со-
чинения, ролевые игры; уроки раз-
вивающего контроля можно разно-
образить за счет викторин, творче-
ских отчетов, защиты рефератов и
проектов и т. д. Современный урок
в общем или дополнительном об-
разовании должен сочетать в себе
информационную и коммуникатив-
ную составляющие, опираться на
принципы научной достоверности

Учащиеся муниципальной системы дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Екатеринбурга.
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предлагаемого для изучения мате-
риала (принцип научности) и учи-
тывать «личностный профиль» каж-
дого ученика (принципы доступно-
сти и индивидуализации), ориенти-
ровать не на пассивное восприятие,
а на активное и творческое осмыс-
ление учебного предмета (прин-
цип сознательности и активности).

Среди наиболее перспективных
форм работы по изучению регио-
нальной культуры можно назвать
те, что ориентированы на примене-
ние информационно-коммуника-
ционных технологий. Создание ин-
теллект-карт, облаков тегов, кви-
зов, квестов, виртуальных экскур-
сий, медиапроектов – сегодня вхо-
дят в арсенал педагогов, а регио-
нальная проблематика не кажется
здесь чужеродной, напротив, она
позволяет решить задачу «прибли-

жения» частного (локального) к об-
щему (общекультурному).

ВЫВОДЫ

И
зучение региональной культу-
ры отвечает потребности ана-
лиза однойиз ключевых проб-
лем современности: необхо-

димостиосмыслитьисторическисло-
жившееся единство национальной
культуры, осознать ее как сложную
систему, специфическое единство
многообразия, включающее в себя
неповторимый облик каждого из
составляющих его элементов.

История уральской культуры –
яркий пример становления и раз-
вития региональной культуры. Яв-
ляясь составной частью культуры
России, она, вместе с тем, пред-
ставляет собой относительно само-
стоятельное явление, обладающее

собственными закономерностями
и логикой развития. Стремление
осмыслить возможности диалога ре-
гиональной и национальной куль-
тур позволяет каждому отдельному
человеку обрести жизненные ори-
ентиры, а социуму – осознать осно-
вания для единства.

Не так важно, включен отдель-
ный учебный курс, посвященный
региону (хотя, что лукавить, мы глу-
боко уверены, что это важнейший
шаг на пути формирования гражда-
нина и патриота) в образовательную
практику, гораздо важнее обозна-
чить, прежде всего для молодых
людей, вектор из прошлого в на-
стоящее и будущее, показывая, ка-
ким образом пространство региона
может стать полем для самореали-
зации и творческой деятельности.

REGIONAL CULTURE:
REPRESENTATIONS AND POSSIBILITIES FOR STUDY

ABSTRACT

Regional cultural studies is a special scientific field that studies the fea-
tures of the social, economic, cultural and politicallife of individual territo-
ries - has been actively developing over the past three decades. The author
identifies several areas of research that are of particular relevance: Russia as
a multinational unity, a multi-confessional country, Russia as a common
space for thelife of representatives of many peoples. The concept of "re-
gional culture" introduced by the author - a specific form of existence of so-

ciety and a person, which has a pronounced spatial and geographical outline, based on its own historical tradition and
value system, producing a certain type of personality - is used in the text to characterize the processes of represen-
tation of the regional culture of the Urals.
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The history of the Ural culture is a vivid example of the formation and
development of a regional culture. Being an integral part of the culture of
Russia, at the same time, it is a relatively independent phenomenon with its
ownlaws andlogic of development. The desire to comprehend the possibili-
ties of dialogue between regional and national cultures allows each individ-
ual to findlife guidelines, and the society to realize the grounds for unity.

Is the culture of the Urals provincial? The author considers the possibili-
ties of analysis in the coordinates of "metropolitan - provincial", pointing
out the distinctive features of provinciality - imitation and secondary. Today
we can talk about two intersecting planes - the regional culture of the Urals
(characteristics: its own historical tradition; the system of values that de-
termines the worldview and type of personality) and the culture of the Ural
region (develops inline with all-Russian and world trends, a distinctive fea-
ture is the geographical "binding" to the place oflife , which does not imply
a close connection with the value-semantic basis of thelife of the region, and sometimes even rejects it).

On the example of a general education school, the areas oflocal history research are highlighted - geographical,
historical,linguistic, historical and cultural. As a separate discipline, schoolchildren can study the "Artistic Culture of
the Urals" in the system of elective subjects of the educational program. The content of the course combines cultural,
historical, cultural and art history components.

Regional cultural studies, regional
culture, methodological founda-
tions, Urals, culture representation,
educational practices.
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На основе данных официальной статистики были изучены показатели
по культуре за 2000-2020 гг., и основным фокусом в анализе информации
Росстата стало изучение динамики изменений как общероссийских пока-
зателей, так и данных по регионам. Результаты сравнительного анализа
статистических показателей по сфере культуры в России и Свердловской
области показали, что в регионе развиты театральная и музейная деятель-
ность и активны их посетители, а библиотечная деятельность отражает об-
щероссийские тренды на сокращение инфраструктуры.

Число театров в Свердловской области за последние 10 лет практиче-
ски не менялось и составило 20 театров, 17 из которых находится в веде-
нии Минкультуры РФ. Театры Свердловской области являются достаточно
крупными по сравнению со средними показателями по России: в них
больше зрительных мест (453 мест на один театр против 426 по стране в
целом) и занято большее количество персонала (всего 2393 работника,
что примерно 141 чел. на один театр, а общероссийский показатель 133 чел
./театр). Интерес к театрам в Свердловской области выше, чем по стране в
целом – в регионе 314 зрителей на 1000 чел. населения, что на 34 чел.
больше аналогичного общероссийского показателя.

В сфере библиотечной деятельности в Свердловской области наблюда-
ется общероссийский тренд на сокращение числа библиотек (на 3 п.п. в
регионе и 8 п.п. в РФ за 2010-2020 гг.) и библиотечного фонда – его объем
в 2020 году составил 77% по отношению к показателю 2000 года. Обрат-
ный тренд зафиксирован с точки зрения их посещений: число пользова-
телей библиотеками увеличилось за 10 лет (1468 тыс. чел, или 117% в 2019
г. к 2010 г.), наблюдался рост посетителей культурно-массовых мероприя-
тий (11 227,7 и 11 427,7 в 2018 и 2019 гг. соответственно).

Музейная сфера в Свердловской области является достаточно развитой и растущей: регион является лидером
по их числу– всего в 2020 г. было 96 музеев, а их фонд за 10 лет увеличился, составив 113% к 2010 г. (аналогичный
общероссийский показатель 118%). В среднем в одном музее заняты 19 работников, 11 из которых являются науч-
ными сотрудниками или экскурсоводами (по РФ эти значения 27 и 15 чел. соответственно). Однако статистика по
посещению музеев, находящихся в ведении Минкультуры РФ, указывает на низкий интерес жителей Свердловской
области по сравнению с общероссийскими данными: за год один музей в среднем посещают 21,3 тыс. чел., что
значительно ниже общероссийского показателя (45,6 тыс. чел.). Статистика по посещению «вневедомственных»
музеев показывает более высокую востребованность – один такой музей посещают почти на 11 тыс. чел. в год
больше, чем музеи Министерства культуры РФ.

В статье также представлены аналогичные показатели и расчеты по регионам, в которых есть города-миллион-
ники, что позволяет сопоставить практики культурного потребления в схожих с точки зрения демографических
особенностей регионах. Наиболее похожими на Свердловскую область с точки зрения статистических показа-
телей по театрам являются республика Татарстан, Красноярский край, Челябинская, Самарская, Нижегородская,
Новосибирская и Омская области, Пермский край. В библиотечной сфере со Свердловской областью сопоставимы
Новосибирская, Нижегородская и Челябинская области, республика Татарстан, Красноярский край. Статистика по
музейной деятельности показывает сходство Свердловской области с республиками Татарстан и Башкортостан,
Ростовской и Нижегородской областями, Красноярским и Пермским краями.

Представленные статистические показатели могут быть использованы специалистами в управлении культурой
для оценки динамики изменений и перспектив развития этой сферы общества и государства.
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Сегодня в России имеется боль-
шое количество статистической ин-
формации практически обо всех
сферах нашего общества – в рас-
поряжении исследователей доступ
к данным Росстата практически на
любую тему (демография, экономи-
ка, рынок труда и занятость и пр.).
Стоит заметить – с точки зрения
репрезентации статических дан-
ных показатели в сфере культуры
не являются «парадными» – в раз-
деле «Официальная статистика» на
сайте Росстата нет рубрики, связан-
ной с культурной деятельностью [1].
Статистическая информация о куль-
туре отражается в отдельных от-
четностях государственных учреж-
дений, статистических сборниках,
базах данных. Обращение к стати-
стическим данным позволяет вы-
яснить на уровне «сухих» цифр по-
ложение дел в культуре, очертить
сильные и слабые зоны в развитии
социальных процессов или явле-
ний, определить потенциальные
возможности для принятия управ-
ленческих решений для менедже-
ров культурных учреждений. Дета-
лизация данных по регионам РФ
помогает увидеть статистический
ландшафт культурной жизни рос-
сиян: сравнение различных регио-
нов выявляет их специфические
черты и дает основания для поиска
типичного и разнообразия.

Именно эти возможности мы
определили при работе со стати-
стическими данными, собранными
государственной статистикой (Рос-

статом) за последние 20 лет, сфо-
кусировавшись на описании Сверд-
ловской области как региона, име-
ющего сходства и с другими, где есть
города-миллионники, но в тоже вре-
мя самобытного и оригинального.

Эмпирической базой исследо-
вания стали данные официальной
статистики и отчетности за 2000 и
2021 годы, размещенные в сборни-
ках и базах данных:

1. РегионыРоссии.Социально-эко-
номические показатели (2021) [2];

2. РегионыРоссии. Основные ха-
рактеристики субъектов Российской
Федерации (2021) [3];

3. ДанныеЕдиноймежведомствен-
ной информационно-статистической
системы (ЕМИСС) [4].

Были проанализированы стати-
ческие показатели, связанные со
сферой культуры в таких областях
как театр, музеи и библиотеки. Для
анализа были использованы сле-
дующие отобранные по областям
показатели.

Театры:
количество театров Минкульту-

ры России (ЕМИСС);
численность работников в теат-

рах Минкультуры России (ЕМИСС);
общее число мест в зрительных

залах театров Минкультуры России
(ЕМИСС) [5];

численность зрителей театров
(Росстат);

количество театров, не относя-
щихся к сфере ведения Минкульту-
ры России;

численность работников в теат-

рах, не относящихся к сфере ведения
Минкультуры России (ЕМИСС) [6];

общее число мест в зрительных
залах театров, не относящихся к
сфере ведения Минкультуры Рос-
сии (ЕМИСС).

Музеи:
число музеев Минкультуры Рос-

сии (ЕМИСС) [7];
число музеев, не относящихся к

сфере ведения Минкультуры Рос-
сии (ЕМИСС) [8];

число посещений музеев (Рос-
стат);

число посещений музеев Мин-
культуры России (ЕМИСС) [9];

общий фонд музеев Минкульту-
ры России (ЕМИСС) [10];

численность работников музеев
Минкультуры России (ЕМИСС) [11];

численность научных сотрудни-
ков и экскурсоводов музеев Мин-
культуры России (ЕМИСС) [12].

Библиотеки:
библиотечный фонд на 1000 че-

ловек населения (Росстат)
численностьпользователей [биб-

лиотеками] (Росстат)
выдано экземпляров из библио-

течного фонда библиотек Минкуль-
туры России (ЕМИСС)

количество посещений общедо-
ступных (публичных) библиотек, в
том числе культурно-массовых ме-
роприятий, проводимых в библио-
теках (ЕМИСС).

При работе с данными и расче-
тов дополнительных показателей
использовалась ПО MS Office Excel.
Кроме метода группировок и одно-
мерного анализа, расчетов относи-
тельных и средних показателей.

В ходе анализа был сделан ак-
цент на динамике изменений ста-
тистических показателей по куль-
туре за последние 10-20 лет (в за-
висимости от доступности данных),
что позволило сравнить между со-
бой регионы, определить особен-
ности Свердловской области и со-
поставить данные по другим регио-
нам, где находятся города-милли-
онники. Основываясь на критерии
наличия в регионе города-милли-
онника, мы отобрали для сравне-
ния регионы, представленные в та-
блице 1.

В ходе анализа мы сравнивали
статистические показатели культу-
ры между этими регионами, чтобы
выяснить региональные различия
и сходства в сфере культуры.

Субъект РФ
Население
субъекта,
тыс.чел.

Столица региона
Население
столицы,
тыс.чел.

Новосибирская область 2 296,4 Новосибирск 1 620,2

Свердловская область 4 290,0 Екатеринбург 1 495,1

Республика Татарстан 3 894,1 Казань 1 257,3

Нижегородская область 3 176,5 Нижний Новгород 1244,3

Челябинская область 3 442,8 Челябинск 1188,0

Самарская область 3 154,2 Самара 1144,8

Омская область 1 903,7 Омск 1139,9

Ростовская область 4 181,5 Ростов-на-Дону 1137,7

Республика Башкортостан 4 013,8 Уфа 1125,9

Красноярский край 2 855,9 Красноярск 1092,9

Воронежская область 2 305,6 Воронеж 1050,6

Пермский край 2 579,2 Пермь 1049,2

Волгоградская область 2 474,6 Волгоград 1004,8

Таблица 1 — Регионы Российской Федерации,
в которых есть города-миллионники [13]

(данные представлены по состоянию на январь 2021 г.)
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ТЕАТРЫ
Изучение статистических пока-

зателей в области театров основы-
валось на анализе данных по изме-
нению числа театров в РФ и регио-
нах, количеству работников в теат-
рах, зрительных мест и численности
театральных зрителей (все эти дан-
ные о театрах, находящихся в веде-
нииМинистерства культуры). Также
мы дополнили аналитику данными
о «вневедомственных» театрах, что-
бы максимально расширить пони-
мание особенностей театральной
деятельности в России и регионах.

Всего в России к 2020 году дей-
ствует 638 театров Минкультуры РФ,
и самое большое число приходится
наМоскву (93 театра) и Санкт-Петер-
бург (35 театров). За 2010-2020 гг.
в России число театров увеличи-
лось, составив в 2020 году 110% по
отношению к числу театров в 2010 г.

Свердловская область в 2020 г.
занимала 5 место в общем числе
театров в Российской Федерации –
в регионе функционировало 17 те-
атров Министерства культуры РФ, и
их число за последние 10 лет не
изменилось.

Свердловская область входит в
число регионов с наибольшим чис-
лом мест в зрительных залах теат-
ров, находящихся в ведении Мини-
стерства культуры РФ – на 2020 г.
всего функционировало 7699 мест
(больше только в российских сто-
лицах).Примерносопоставимоечис-
ло зрительных мест есть в Нижего-
родской области и республике Та-
тарстан (7 151 и 7 006 мест соответ-
ственно). Анализ изменений в ко-
личестве зрительных мест показал,
что в отличие от Нижегородской
области и республики Татарстан в
Свердловской области произошло

уменьшение его числа (122 и 139 %
против 93 % соответственно).

Число зрительных мест на 1 те-
атр в Свердловской области в сред-
нем составляет 453 места, что на 27
мест больше общероссийского по-
казателя (426 мест). Сопоставимый
показатель у Смоленской (455) и
Рязанской областей (448) и Чуваш-
ской республики (449).

ТеатрыМинкультуры в Свердлов-
ской области являются достаточно
крупными с точки зрения численно-
сти персонала – среднее число со-
трудников превышает общероссий-
ский показатель на 8 чел. (на 1 те-
атр) и составляет 141 работников в
одном театре (против133работников
в 1 театре в РФ). Самые крупные с
точки зрения численности работни-
ков театры в Санкт-Петербурге (266)
иМоскве (205), Новосибирской (208)
и Астраханской (201) областях.

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за 10 лет
Российская Федерация 579 614 638 110 %
г. Москва 90 96 93 103 %
г. Санкт-Петербург 30 35 35 117 %
Московская обл. 28 29 27 96 %
Респ. Татарстан 14 15 18 129 %
Свердловская обл. 17 17 17 100 %
Самарская обл. 12 14 16 133 %
Челябинская обл. 14 14 16 114 %
Респ.Башкортостан 12 12 14 117 %
Красноярский край 14 14 14 100 %
Пермский край 10 12 13 130 %
Нижегородская обл. 12 14 13 108 %
Респ. Дагестан 11 12 12 109 %
Волгоградская обл. 9 11 11 122 %

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за 10 лет
Респ. Саха (Якутия) 9 10 11 122 %
Саратовская обл. 11 12 11 100 %
Ханты-Мансийский а.о. 7 8 10 143 %
Иркутская обл. 10 10 10 100 %
Новосибирская обл. 10 10 10 100 %
Омская обл. 10 10 10 100 %
Ростовская обл. 8 8 9 113 %
Воронежская обл. 6 7 8 133 %
Краснодарский край 5 5 7 140 %
Алтайский край 6 6 7 117 %
Удмуртская Респ. 7 7 7 100 %
Оренбургская обл. 7 7 7 100 %
Кемеровская обл. 7 7 7 100 %

Прим.: 1) представлены только регионы, где есть более 7 театров; 2) здесь и далее для удобства работы и сравнения в таблицах синим
цветом выделены строки с данными по регионам, в которых есть города-миллионники.

Таблица 2 — Динамика числа театров Министерства культуры за 2010-2020 гг.

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм.за
10 лет Средн.

Российская Федерация 246 058 266 280 271 705 110 % 426
г. Москва 41 000 45 888 48 271 118 % 519
г. Санкт-Петербург 16 080 20 186 20 011 124 % 572
Свердловская обл. 8 291 7 765 7 699 93 % 453
Нижегородская обл. 5 846 6 296 7 151 122 % 550
Респ. Татарстан 5 033 5 585 7 006 139 % 389
Московская обл. 6 124 6 962 6 631 108 % 246
Челябинская обл. 5 873 6 020 6 516 111 % 407
Респ.Башкортостан 5 387 5 311 5 667 105 % 405
Саратовская обл. 5 364 5 883 5 651 105 % 514
Пермский край 5 321 5 255 5 340 100 % 411
Самарская обл. 4 902 5 436 5 258 107 % 329
Красноярский край 5 320 5 323 5 252 99 % 375

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм.за
10 лет Средн.

Ростовская обл. 4 700 4 938 5 223 111 % 580
Алтайский край 3 038 3 650 5 052 166% 722
Респ. Дагестан 5 259 4 817 4 745 90% 395
Новосибирская обл. 4 601 3 891 4 315 94% 432
Волгоградская обл. 3 703 4 191 3 980 107% 362
Приморский край 2 100 3 958 3 752 179% 625
Респ. Сев. Осетия 2 198 3 265 3 472 158% 579
Омская обл. 3 337 3 118 3 437 103% 344
Воронежская обл. 3 235 3 564 3 377 104% 422
Краснодарский край 3 127 2 986 3 296 105% 471
Кемеровская обл. 2 385 3 308 3 263 137% 466
Респ. Саха (Якутия) 3 294 3 668 3 248 99% 295

Прим.: 1) представлены только регионы, где есть более 3000 мест в зрительных залах театров; 2) изменения за 10 лет – 2020 г. к 2010 г.;
3) среднее число мест на 1 театр по состоянию на 2020 г.

Таблица 3 — Общее количество мест в зрительных залах театров Минкультуры России
и среднее число мест на 1 театр, в единицах, 2010-2020 гг.
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В российской статистике поми-
мо данных о театрах, которые отно-
сятся к Министерству культуры, со-
бирается информация и о «вневе-
домственных» театрах (их количе-
ство, число зрительных мест, ра-
ботников). Театров, не относящих-
сяксфереведенияМинкультурыРос-
сии, на 2020 г. в РФ было 31, из них
3 театра находились в Свердлов-
ской области; ровно столько же те-
атров в Томской области. Большее
число «негосударственных» театров
в Хабаровском крае – 4, меньшее –
в Вологодской, Мурманской, Самар-

ской, Новосибирской областях, Рес-
публике Татарстан и Приморском
крае (по 2). На все 3 театра внеМин-
культуры в Свердловской области
приходится 222 зрительных места (в
среднем – 74). В театрах вне веде-
ния Министерства культуры работа-
ют около20 сотрудников (19 в2017 г.,
21 в 2018 г., 23 – в 2019 г. и 21 в
2020 г.). Все это свидетельствует о
том, что в сфере театральной дея-
тельности «вневедомственные» те-
атры занимают небольшую нишу.

Свердловская область является
регионом, в котором за последние

20 лет увеличилось число театраль-
ных зрителей на 145%: с 217 чел.
на 1000 чел. населения в 2000 г. к
314 чел. в 2019 г.. По сравнению с
общероссийскими данными Сверд-
ловская область является достаточ-
но активной в практиках театраль-
ного потребления: число зрителей
в 2019 г. было на 34 чел. больше
(314 против 280 чел. общероссий-
ского показателя), динамика изме-
нений за 20 лет на 12 п.п. выше
(145 % против 133 % общероссий-
ского показателя).

Субъекты РФ Числен
ность, чел.

Число
театров

Ср. число ра
ботников, чел.

Российская Федерация 85 035 638 133
г. Санкт-Петербург 9 310 35 266
Новосибирская обл. 2 075 10 208
г. Москва 19 061 93 205
Астраханская обл. 804 4 201
Приморский край 1 100 6 183
Ростовская обл. 1 573 9 175
Краснодарский край 1 163 7 166
Красноярский край 2 038 14 146
Сахалинская обл. 289 2 145
Омская обл. 1 443 10 144
Респ.Башкортостан 1 973 14 141
Свердловская обл. 2 393 17 141
Респ.Северная Осетия 843 6 141
Респ. Бурятия 694 5 139
Ставропольский край 414 3 138
Респ. Татарстан 2 470 18 137
Рязанская обл. 522 4 131
Саратовская обл. 1 434 11 130
Хабаровский край 767 6 128
Респ. Марий Эл 758 6 126
Удмуртская Респ. 877 7 125

Субъекты РФ Числен
ность, чел.

Число
театров

Ср. число раб.,
чел.

Пермский край 1 628 13 125
Респ. Карелия 492 4 123
Челябинская обл. 1 962 16 123
Респ. Мордовия 608 5 122
Томская обл. 605 5 121
Ярославская обл. 595 5 119
Воронежская обл. 944 8 118
Ленинградская обл. 585 5 117
Кемеровская обл. 803 7 115
Нижегородская обл. 1 491 13 115
Волгоградская обл. 1 260 11 115
Тульская обл. 571 5 114
Тамбовская обл. 335 3 112
Курская обл. 212 2 106
Самарская обл. 1 687 16 105
Чувашская Респ. 630 6 105
Иркутская обл. 1 035 10 104
Респ. Дагестан 1 240 12 103
Тюменская обл. 409 4 102
Ивановская обл. 404 4 101
Орловская обл. 403 4 101

Прим.: представлены только регионы, где среднее число работников превышает 100 человек.

Таблица 5 — Число театров и работников театров Министерства культуры РФ в 2020 г.

Субъекты РФ 2000 2005 2010 2015 2019 2020 Изменения
2019 к 2000 г.

Изменения
2019 к 2010 г.

Российская Федерация 210 195 217 261 280 110 133% 129%
г. Санкт-Петербург 678 563 517 780 802 342 118% 155%
г. Москва 611 467 527 612 625 246 102% 119%
г. Севастополь 363 465 194 — —
Республика Марий Эл 339 268 302 374 433 183 128% 143%
Приморский край 116 131 183 273 362 145 312% 198%
Магаданская область 200 247 282 329 358 138 179% 127%
Тюменская область без авт. окр. 134 189 250 241 357 113 266% 142%
Костромская область 145 178 245 326 355 138 245% 145%
Омская область 325 334 360 352 346 154 107% 96%
Красноярский край 316 247 291 318 344 125 109% 118%
Пермский край 214 217 262 334 343 121 160% 131%
Астраханская область 191 177 214 335 339 150 178% 159%
Новосибирская область 260 230 352 328 338 174 130% 96%
Томская область 260 272 284 320 328 98 126% 116%
Чувашская Республика 228 252 278 317 326 124 143% 117%

Таблица 6 — Число зрителей театров (на 1 000 человек населения)
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Субъекты РФ 2000 2005 2010 2015 2019 2020 Изменения
2019 к 2000 г.

Изменения
2019 к 2010 г.

Республика Татарстан 207 183 219 289 322 143 156% 147%
Свердловская область 217 230 253 301 314 127 145% 124%
Забайкальский край 86 164 229 261 310 108 360% 135%
Ярославская область 239 215 226 267 304 147 127% 134%
Удмуртская Республика 293 271 250 276 302 111 103% 121%
Республика Карелия 274 256 166 230 296 127 108% 178%
Республика Тыва 193 124 48 98 284 78 147% 592%
Самарская область 215 158 186 256 283 136 131% 152%
Республика Мордовия 208 162 181 255 281 88 135% 155%
Орловская область 267 262 238 212 273 92 102% 115%
Ивановская область 197 188 233 243 268 82 136% 115%
Саратовская область 231 221 264 239 266 68 115% 101%
Респ. Северная Осетия – Алания 170 203 192 242 258 75 152% 134%
Нижегородская область 224 194 192 228 256 80 114% 133%
Тверская область 148 162 181 227 254 95 172% 140%
Республика Хакасия 147 193 181 249 251 90 171% 139%
Республика Бурятия 189 192 182 235 249 73 132% 137%
Мурманская область 150 120 139 134 247 60 165% 178%
Рязанская область 172 149 198 233 247 120 143% 125%
Архангельская область 127 116 136 184 243 98 192% 179%
Челябинская область 187 186 217 229 238 99 127% 110%
Республика Башкортостан 196 208 199 212 236 79 121% 119%
Иркутская область 159 165 200 239 236 66 148% 118%
Тамбовская область 62 118 138 191 231 94 373% 168%
Камчатский край 142 154 186 226 230 112 162% 124%
Республика Саха (Якутия) 155 178 183 210 224 69 145% 122%
Хабаровский край 192 172 222 237 221 103 115% 99%
Курская область 108 117 164 186 220 83 203% 134%
Сахалинская область 141 182 195 169 211 10 150% 108%
Волгоградская область 188 156 153 186 211 68 112% 138%
Брянская область 129 130 139 182 209 81 162% 151%
Тульская область 211 194 209 242 208 85 98% 99%
Кемеровская область 134 129 149 193 206 67 154% 138%
Калужская область 111 151 185 208 205 96 185% 111%
Вологодская область 146 127 154 164 204 79 140% 133%
Республика Коми 134 99 163 182 200 94 149% 123%
Республика Крым 177 200 63 — —
Калининградская область 102 114 154 209 195 80 191% 126%
Чеченская Республика … 27 28 154 194 68 — 693%
Алтайский край 144 151 157 164 193 77 134% 123%
Ульяновская область 142 114 159 180 190 71 134% 119%
Ростовская область 118 137 133 152 186 98 157% 140%
Оренбургская область 137 133 150 155 182 68 133% 122%
Воронежская область 149 155 159 178 179 65 120% 113%

Продолжение таблицы 6

Прим.: расчеты относительных показателей произведены по 2019 году, так как статистика 2020 года скорректирована ситуацией панде-
мии Covid-19, из-за чего было значительно сокращена деятельность театров.

Похожая динамика роста числа
зрителей театров наблюдается вМа-
гаданской (127%), Калининградской
(126%), Липецкой (125%), Рязанской
(125%) областях, Камчатском крае
(124%), Республике Коми (123%),
Алтайском (123%) и Ставропольском
(123%)краях, а такжевЯкутии(122%),
Оренбургской области (122%), Уд-
муртской Республике (121%) и Рес-
публике Калмыкия (120%).

Таким образом, сфера театра в
Свердловской области является до-
статочно развитой в контексте об-
щероссийских показателей: в ре-
гионе около 20 театров (подведом-
ственных Минкультуры РФ и част-
ных), имеющих в среднем 453 места
(показатель вышеобщероссийского).
Посещение театров Свердловской
области увеличилось за последние
20лет (145%поотношениюк2000 г.)

и составило314зрителейна1000чел.
населения региона.

Наиболее похожими на Сверд-
ловскую область с точки зрения
статистических показателей по те-
атрам являются Республика Татар-
стан (по числу театров, работников
театров, зрительных мест и числа
зрителей), Красноярский край (по
числу работников и зрителей), Че-
лябинская и Самарская области (по
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числу театров), Нижегородская об-
ласть (по числу зрительных мест),
Новосибирская область (по числу
театральных работников и зрите-
лей), Омская область и Пермский
край (по посещению зрителями).

БИБЛИОТЕКИ
Для изучения статистики по

библиотекам были выбраны пока-
затели по количеству библиотек,
объему библиотечного фонда, чис-
ленности пользователей, выдан-
ных экземпляров и проведенных
на площадках библиотек культур-
ных мероприятиях.

Всего в России 41 333 библио-
тек, и их число сократилось за
последние 10 лет (97% по отно-
шении к общему количеству в
2010 г.). Лидерами обеспеченно-
сти библиотеками являются рес-
публики Башкортостан и Татар-
стан (1581 и 1511 библиотек соот-
ветственно в 2020 г.), а также
Красноярский (1147) и Красно-
дарский (1045) края и Ростов-
ская область (1022); хотя из них
только в Краснодарском крае за
10 лет отметилась положитель-
ная динамика – рост на 23 п.п. по
сравнению с 2010 г.

В Свердловской области число
библиотек сокращается, и в 2020 г.

составило 834, что на 32 библиоте-
ки меньше, чем 5 лет назад и на 93
по сравнению с 2010 г.

Обеспеченность населения биб-
лиотечным фондом определяется
как соотношение количества экзем-
пляров в фондах библиотек опре-
деленных территорий (страны,
округа, региона) к количеству его
жителей. Общероссийский показа-
тель оценки библиотечного фонда
составил в 2020 году 5747 экз. на
1000 чел. и 82% по отношению к
аналогичному в 2000 г. В целом по
России отмечается тренд на сокра-
щение обеспеченности населения

библиотечным фондом: только в
9 регионах РФ за 20 лет было уве-
личение этого показателя.

Самыми обеспеченными биб-
лиотечным фондом регионами яв-
ляются Чукотский автономный округ
(26676),Магаданскаяобласть (10800),
Псковская область (10436), г. Санкт-
Петербург (10252), Кировская об-
ласть (10050).

В Свердловской области так же,
как и в большинстве регионов РФ,
сократился библиотечный фонд –
в 2020 году он соответствовал 77%
от показателя 2000 г. (3726 про-
тив 4846).

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за 10 лет
Российская Федерация 45 225 38 682 41 333 97%
Респ.Башкортостан 1 753 1 610 1 581 90%
Респ. Татарстан 1 550 1 530 1 511 97%
Красноярский край 1 181 1 166 1 147 97%
Краснодарский край 1 041 846 1 045 123%
Ростовская обл. 1 072 960 1 022 96%
Нижегородская обл. 1 115 1 022 984 89%
Респ. Дагестан 1 088 1 040 970 90%
Алтайский край 1 121 946 960 113%
Московская обл. 1 292 926 950 80%
Саратовская обл. 1 042 934 920 91%
Оренбургская обл. 982 740 897 92%
Новосибирская обл. 883 504 860 176%
Свердловская обл. 927 866 834 92%

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за 10 лет
Челябинская обл. 912 861 819 90%
Воронежская обл. 872 341 784 91%
Омская обл. 839 797 773 93%
Иркутская обл. 800 263 748 181%
Самарская обл. 819 544 735 90%
Пермский край 818 567 710 110%
Тверская обл. 852 715 674 81%
Курская обл. 787 696 657 84%
Кировская обл. 732 639 652 91%
Рязанская обл. 691 632 621 90%
Белгородская обл. 650 634 613 94%
Кемеровская обл. 717 648 611 87%
Ставропольский край 631 607 604 114%
Забайкальский край 635 618 600 95%

Таблица 7 — Общее число библиотек в Российской Федерации, 2010-2020 гг.

Субъекты РФ 2000 2005 2010 2015 2020 Изменения за 20 лет
Российская Федерация 7 017 6 820 6 459 5 727 5 747 82%
Чукотский автономный округ 15 972 16 984 15 640 12 990 26 676 167%
Магаданская область 15 182 15 128 11 381 10 804 10 800 71%
Псковская область 13 152 13 275 12 327 10 739 10 436 79%
г. Санкт-Петербург 11 175 11 166 10 737 10 388 10 252 92%
Кировская область 11 817 12 047 11 042 10 254 10 050 85%
Костромская область 12 144 12 348 11 982 10 620 9 894 81%

Таблица 8 — Библиотечный фонд, экземпляров на 1000 человек населения, 2000–2020 гг.

17 ТЕАТРОВ МИНКУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Похожи: Татарстан (18), Самарская
и Челябинская области (по 16)

3 ВНЕ ВЕДЕНИЯ
МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ

7699 ОБЩЕЕ ЧИСЛО
ЗРИТЕЛЬНЫХ МЕСТ

Похожи: Нижегородская область (7151),
Татарстан (7006)

2393 РАБОТНИКА
ТЕАТРА

Похожи: Татарстан (2470), Новосибир-
ская обл. (2075), Красноярский край (2038)

ЗРИТЕЛЕЙ ТЕАТРОВ
НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ314

Похожи: Омская область (346), Красноярский (344) и Пермский край (343),
Новосибирская область (338), Татарстан (322)

Театры Свердловской области
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Продолжение таблицы 8

Субъекты РФ 2000 2005 2010 2015 2020 Изменения за 20 лет
Курганская область 9614 10040 9984 7892 9427 98%
Республика Калмыкия 9643 10361 10157 9665 9387 97%
Тамбовская область 9037 9089 9119 8834 9166 101%
Ненецкий автономный округ 10863 10669 4689 7197 9120 84%
Республика Тыва 9339 9391 9343 9468 9101 97%
Смоленская область 8416 8660 9660 9167 8958 106%
Республика Саха (Якутия) 8357 8828 8904 8670 8948 107%
Курская область 10345 10765 10485 8891 8247 80%
Ивановская область 8821 8840 8340 6368 8045 91%
Новгородская область 8932 8831 8940 8223 8004 90%
Республика Мордовия 8360 8524 8494 8284 7910 95%
Тверская область 9625 9693 9026 7887 7858 82%
Чувашская Республика 8451 8547 7841 7744 7764 92%
Мурманская область 10139 10538 10157 7867 7692 76%
Республика Марий Эл 8856 8825 8235 7753 7271 82%
Республика Башкортостан 7092 7304 8204 7709 7231 102%
Камчатский край 8290 8501 8282 7599 7196 87%
Калужская область 7901 8200 7775 7217 7182 91%
Липецкая область 7280 7510 7505 6296 7095 97%
Хабаровский край 6526 6851 6463 6388 7014 107%
Брянская область 8164 8256 7473 7166 6991 86%
Архангельская область 8078 8162 7527 6605 6973 86%
Ульяновская область 7320 7350 7303 6652 6907 94%
Омская область 7654 7564 7470 6941 6896 90%
Орловская область 7855 8013 6839 6610 6842 87%
Красноярский край 7570 7356 7461 7230 6789 90%
Республика Алтай 8642 8795 8467 6870 6762 78%
Владимирская область 7111 6953 6989 6904 6750 95%
Ярославская область 8613 8366 7502 6680 6678 78%
Республика Карелия 9161 8544 8320 6389 6675 73%
г. Москва 8496 7879 7458 6653 6603 78%
Пензенская область 8054 7539 6814 6543 6511 81%
Забайкальский край 7290 7817 7321 6785 6427 88%
Оренбургская область 6899 7034 6862 5753 6412 93%
Тюменская область без автономных округов 5865 6700 5723 5756 6256 107%
Вологодская область 8000 7724 7298 6445 6104 76%
Воронежская область 7552 6952 6833 4185 6066 80%
Белгородская область 7678 7199 6973 6607 6063 79%
Сахалинская область 8386 8046 6901 6362 6053 72%
Республика Татарстан 6953 6810 6318 6074 5992 86%
Республика Хакасия 6464 6563 6523 6156 5925 92%
Республика Коми 7724 8027 8141 7905 5913 77%
Нижегородская область 7673 7142 6724 6227 5912 77%
Астраханская область 7070 6673 6310 5919 5842 83%
Рязанская область 6193 6288 6049 5708 5834 94%
Саратовская область 6996 6796 6408 5897 5800 83%
Алтайский край 5961 6024 6162 5379 5775 97%
Кабардино-Балкарская Республика 5874 5942 5785 5796 5738 98%
Республика Крым 5875 5704 —
Республика Бурятия 6631 6552 6322 5390 5623 85%
Карачаево-Черкесская Республика 6582 6203 5852 5649 5490 83%
Ставропольский край 5300 5081 5080 5266 5394 102%
Самарская область 6816 6413 6016 4817 5369 79%
Республика Адыгея 6487 6174 6019 5541 5241 81%
Волгоградская область 6292 6242 5667 3764 5154 82%
Ростовская область 6959 6665 6019 5456 5139 74%
Кемеровская область 5734 5487 6263 5399 5073 88%
Республика Северная Осетия – Алания 5815 5564 5465 5132 4973 86%
Амурская область 6733 6918 6294 4332 4853 72%
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Продолжение таблицы 8

Субъекты РФ 2000 2005 2010 2015 2020 Изменения за 20 лет
Иркутская область 6132 5844 5503 3212 4797 78%
Тульская область 7196 6958 6143 4644 4787 67%
Пермский край 6612 5799 5093 4217 4661 70%
Томская область 5538 5810 5082 4366 4614 83%
Еврейская автономная область 8556 8819 8551 5495 4598 54%
Челябинская область 5822 5634 5427 4705 4542 78%
Калинингpадская область 6843 6636 5158 4863 4471 65%
Тюменская область 4543 4377 4029 4050 4401 97%
Новосибирская область 6207 5868 5675 3531 4143 67%
Краснодарский край 4870 4649 4378 3661 4013 82%
Свердловская область 4846 4660 4302 3835 3726 77%
Ленинградская область 5287 4777 3212 4038 3564 67%
Удмуртская Республика 5654 4777 3826 3557 3553 63%
г. Севастополь 4418 3273 —
Приморский край 4956 4562 3548 3265 3190 64%
Ханты-Мансийский автономный округ—Югра 3860 2852 2929 2835 3175 82%
Ямало-Ненецкий автономный округ 2864 2828 2914 3107 2893 101%
Республика Дагестан 3174 3195 2826 2673 2560 81%
Московская область 4622 4078 3658 2977 2387 52%
Чеченская Республика … 1262 1158 1186 1428 —
Республика Ингушетия 1466 2762 2991 1411 1300 89%

За последние 10 лет количество
пользователей общедоступными
библиотеками сокращается – 90%
составило число пользователей в
2019 г. по отношению к показателю
2010 года (50405 к 55971 тыс. чел.
соответственно). В лидерах по чис-
лу пользователей библиотеками в
2019 г. былижителиреспубликиБаш-
кортостан и г. Москвы. В Москов-
ской области, Краснодарском крае
и Ростовской области число поль-
зователей библиотек выше, чем в
Свердловской области (в 2019 г.), а
сопоставимый показатель с такими
регионамикакЧелябинскаяиТюмен-
ская области и Республика Татар-
стан. Стоит отметить, что в Челя-
бинской, Тюменской и Свердлов-
ской областях за последние 10 лет
был рост числа пользователей
(105%, 135% и 117% соответствен-
но), а в Татарстане наоборот – со-
кратился и составил 93%.

Как показывает анализ стати-
ческих данных по выдаче библио-
течного фонда, за последние 10 лет
в России наблюдается сокращение
этого показателя: если в 2010 году
было выдано 1 215 661,7 тыс. экзем-
пляров, то в 2015 – на 98 638 тыс.
экземпляров меньше, а в 2020 году
разница по сравнению с 2010 го-
дом составила 414 144 тыс. экзем-
пляров. Причем выдача библио-
течного фонда значительно сокра-
тилась в 2020 году ввиду ограниче-

ний, связанных с пандемией коро-
навируса.

В Свердловской области наблю-
дается общероссийский тренд –
сокращается количество выдач эк-
земпляров библиотечного фонда.
В 2020 году общее число выданных
экземпляров абонентам библиотек
в Свердловской области сократи-
лось в 2 раза: 50% составил пока-
затель по сравнению с данными
2010 года (14836 тыс. экз. против
29587 тыс. экз. в 2010 г.). Однако в
«допандемийный» год сокращение
выдачи составило 11 п.п.

Библиотеки сегодня не только
реализуют свою основную задачу
(пользование библиотечным фон-
дом), но и становятся центрами куль-
турной жизни – проводятся куль-
турно-массовые мероприятия. Рос-
сийская статистика обладает огра-
ниченным набором информации –

только 2018-2020 гг. – однако этих
данных достаточно, чтобы срав-
нить динамику и показатели по
регионам РФ.

Так, наиболее активными в про-
ведении и привлечении участни-
ков в культурно-массовые меро-
приятия является Республика Баш-
кортостан: количество посещений
библиотек значительно превышает
показатели по другим регионам РФ
(26350 тыс. чел. и 29080 тыс. чел.
в 2018 и 2019 гг. соответствен-
но), и даже в «пандемийный» год
показатель сохранил лидерство
(21768 тыс. чел. – 1 место в рей-
тинге по регионам).

Свердловская область входит в
десятку регионов с достаточно ак-
тивным посещением культурно-
массовых мероприятий, проводи-
мых библиотеками (11227 тыс. чел.
и 11427 тыс. чел. в 2018 и 2019 гг.

834 ОБЩЕДОСТУПНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ

Похожи: Нижегородская (984)
и Новосибирская области (860)

3726 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
БИБЛИОТЕЧНОГО
ФОНДА НА 1000 ЧЕЛ.

Самыйнизкийпоказательпосравнениюсдру-
гими регионами, ниже среднего на 2021 экз.

1468 ТЫС. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
БИБЛИОТЕК

Похожи: Ростовская (1602) и Челябин-
ская (1495) обл., Татарстан (1449)
и Красноярский край (1356)

11428 ТЫС. УЧАСТНИКОВ
КУЛЬТМАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Похожа: Нижегородская область (11593)

Библиотеки Свердловской области
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Прим.: расчеты относительных показателей произведены по 2019 году, так как статистика 2020 года скорректирована ситуацией панде-
мии Covid-19, из-за чего было значительно сокращена деятельность организаций, связанная с посещением их населением.

Субъекты РФ 2010 2015 2019 2020 Изм.за
10 лет

Российская Федерация 1215662 1117023 1101970 801518 91%
Респ.Башкортостан 53201 50871 50682 42703 95%
г. Москва 59530 60453 40147 25772 67%
Краснодарский край 38115 35832 39148 22932 103%
Ростовская обл. 35438 34677 35591 29331 100%
Московская обл. 37390 31662 32046 22951 86%
Респ. Татарстан 33621 32229 32021 28796 95%
Красноярский край 31156 33346 31553 18986 101%
Челябинская обл. 30564 29214 29041 17736 95%
Нижегородская обл. 31947 29639 28818 20190 90%
Свердловская обл. 29587 27914 26334 14836 89%
г. Санкт-Петербург 28719 28470 25338 19430 88%
Пермский край 27309 24694 25084 19289 92%
Кемеровская обл. 25423 25044 23150 19325 91%
Ставропольский край 23124 22489 22525 17001 97%
Самарская обл. 23517 20527 22360 18799 95%

Субъекты РФ 2010 2015 2019 2020 Изм.за
10 лет

Саратовская обл. 24494 22239 22042 15714 90%
Алтайский край 22597 18946 19526 13580 86%
Белгородская обл. 17617 17544 18453 12775 105%
Новосибирская обл. 19382 15339 18386 11754 95%
Кировская обл. 17873 17221 16950 13596 95%
Омская обл. 20391 17664 16327 12453 80%
Воронежская обл. 19375 11630 16236 10979 84%
Иркутская обл. 19250 12428 15913 10090 83%
Оренбургская обл. 19875 15100 15867 11273 80%
Тверская обл. 16176 15137 14748 9941 91%
Чувашская Респ. 15360 14683 14100 9113 92%
Пензенская обл. 14469 13748 13803 11054 95%
Тюменская обл. 11370 12966 13554 7955 119%
Волгоградская обл. 22134 13210 13517 9203 61%
Респ. Дагестан 18671 15934 13328 9508 71%

Прим.: 1) представлены только регионы, где в 2019 году было выдано более 13 000 тыс. экземпляров; 2) относительный показатель рас-
считывался как отношение числа в 2019 г. к показателю 2010 г.

Таблица 10 — Количество выданных экземпляров из библиотечного фонда библиотек Минкультуры России,
в тысячах единиц за год, 2010-2020 гг.

соответственно). В 2020 г. почти в
2 раза сократился этот показатель
и составил 5886 тыс. чел., что в
прежде всего связано с ограниче-
ниями, введеными в регионе в свя-
зи и пандемией ковид-19.

Таким образом, библиотеки по-
степенно сокращают свое суще-
ствование и объем фондов, не-
смотря на сохраняющийся интерес
со стороны посетителей (как с точ-
ки зрения количества посетителей,

так и с учетом числа выдаваемой
литературы).

Культурно-массовые меропри-
ятия, которые проводятся в биб-
лиотеках, привлекают все большее
число посетителей, хотя пандемия

Субъекты РФ 2000 2005 2010 2015 2019 2020 Изменения за 10 лет,
2019 к 2010 гг.

Российская Федерация 1946392 58088 55971 51992 50405 44028 90%
Республика Башкортостан 2009 2011 2033 1955 1919 1789 94%
г. Москва 3019 2952 3583 3006 1834 1391 51%
Московская область 1936 1858 1791 1607 1640 1484 92%
Краснодарский край 1986 1919 1896 1653 1633 1311 86%
Ростовская область 1694 1708 1658 1618 1602 1499 97%
Челябинская область 1502 1494 1424 1494 1495 1077 105%
Тюменская область 1083 1085 1088 1222 1472 1069 135%
Свердловская область 1447 1343 1255 1443 1468 1187 117%
Республика Татарстан 1757 1738 1558 1460 1449 1382 93%
Красноярский край 1306 1273 1320 1334 1356 980 103%
Нижегородская область 1746 1545 1602 1384 1318 1104 82%
г. Санкт-Петербург 1229 1354 1234 1272 1251 1024 101%
Новосибирская область 1040 1010 966 1055 1241 968 128%
Саратовская область 1155 1151 1132 1057 1029 877 91%
Кемеровская область 1076 1036 1072 1055 1005 852 94%
Ставропольский край 1152 1155 1142 1074 1005 964 88%
Пермский край 1134 1105 1012 872 925 992 91%
Омская область 918 910 929 801 910 709 98%
Республика Дагестан 870 960 994 895 847 673 85%
Белгородская область 742 755 736 750 838 706 114%
Самарская область 1213 1117 1068 919 796 940 75%
Кировская область 890 828 732 696 745 627 102%
Оренбургская область 899 886 870 668 714 585 82%
Волгоградская область 1126 1100 1049 640 661 561 63%
Вологодская область 645 592 543 643 646 639 119%
Воронежская область 1004 928 884 565 643 694 73%

Таблица 9 — Численность пользователей общедоступными библиотеками, 2000-2020 гг. (тыс. чел.)
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Субъекты РФ 2018 2019 2020
Российская Федерация 413 993,5 426 382,2 293 519,6
Респ.Башкортостан 26 350,3 29 080,4 21 768,0
Респ. Татарстан 15 449,9 15 502,1 14 012,4
Ростовская обл. 14 633,0 14 924,0 11 482,7
г. Москва 12 838,6 13 023,4 7 073,8
Краснодарский край 12 499,5 12 596,7 7 246,2
Московская обл. 12 055,4 12 519,4 8 937,3
Нижегородская обл. 11 424,5 11 593,2 7 449,3
Свердловская обл. 11 227,7 11 427,7 5 886,5
Красноярский край 10 468,0 10 689,6 5 973,3
Челябинская обл. 9 789,9 9 817,4 5 716,9
г. Санкт-Петербург 9 082,4 9 080,2 6 007,7
Респ. Дагестан 8 072,5 8 729,0 5 198,9
Кемеровская обл. 7 893,7 8 362,0 6 749,6
Саратовская обл. 8 101,1 8 349,6 5 544,8
Пермский край 8 120,6 8 037,4 6 519,4
Ставропольский край 7 720,9 7 964,6 5 626,7
Белгородская обл. 7 679,3 7 782,4 5 791,4
Кировская обл. 7 655,3 7 727,6 5 775,1
Новосибирская обл. 6 799,4 7 320,4 4 266,7
Омская обл. 7 017,8 7 246,3 4 714,6
Оренбургская обл. 6 993,5 7 232,8 4 103,8
Чувашская Респ. 6 890,7 7 037,9 4 196,3
Тюменская обл. 6 671,1 6 775,0 3 277,0
Самарская обл. 6 123,3 6 267,9 5 206,9

Субъекты РФ 2018 2019 2020
Тверская обл. 5 085,8 5 152,2 3 557,7
Удмуртская Респ. 4 873,9 5 097,1 4 547,6
Вологодская обл. 4 668,2 5 033,0 3 883,8
Воронежская обл. 4 609,6 4 978,7 3 404,3
Иркутская обл. 4 912,3 4 899,7 3 063,9
Курская обл. 4 743,2 4 779,8 3 673,6
Пензенская обл. 4 151,1 4 642,2 3 950,3
Рязанская обл. 4 402,4 4 581,7 3 229,1
Владимирская обл. 4 227,7 4 353,7 3 098,1
Тамбовская обл. 4 265,1 4 312,1 3 695,5
Брянская обл. 4 079,7 4 265,0 3 469,2
Респ. Саха (Якутия) 3 913,1 4 243,1 2 492,5
Смоленская обл. 4 210,3 4 190,3 3 109,6
Респ. Бурятия 4 022,9 4 053,6 2 294,9
Волгоградская обл. 3 674,3 3 965,8 2 322,9
Липецкая обл. 3 911,7 3 952,2 2 542,0
Респ.Крым 3 855,7 3 888,0 3 543,9
Ленинградская обл. 3 715,7 3 786,0 2 865,4
Архангельская обл. 3 581,1 3 674,2 2 269,3
Томская обл. 3 460,7 3 626,4 1 930,4
Мурманская обл. 3 639,9 3 593,5 2 427,6
Ярославская обл. 3 136,0 3 560,4 2 147,1
Ульяновская обл. 3 387,5 3 559,6 2 774,2
Забайкальский край 3 553,4 3 516,0 2 299,3

Прим.: представлены только регионы, где было более 3 500 тыс. посетителей в 2019 г.

Таблица 11 — Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых
мероприятий, проводимых в библиотеках, тысяч человек, 2018–2020 гг.

коронавируса внесла коррективы,
и этот показатель значительно со-
кратился в 2020 году по отноше-
нию к предыдущим замерам прак-
тически во всех регионах. Сверд-
ловская область входит в десятку
регионов-лидеров по посещаемо-
сти культурно-массовых меропри-
ятий в библиотеках.

В библиотечной сфере со Сверд-
ловской областью сопоставимы
Новосибирская (количество биб-
лиотек), Нижегородская (по числу
пользователей и участников куль-
турно-массовыхмероприятий) и Че-
лябинская области (по числу биб-
лиотек и пользователей), Респуб-
лика Татарстан (по числу пользова-

телей), Красноярский край (по чис-
лу пользователей и участников куль-
турно-массовых мероприятий).
Свердловская область по сравне-
нию с регионами, где есть города-
миллионники, является регионом с
самым небольшим объемом биб-
лиотечного фонда – 3726 на тыс.
чел. населения.

МУЗЕИ

Аналитика статистики в музей-
ной сфере РФ основана на данных
об общем числе музеев, численно-
сти музейных работников (в т.ч.
научных сотрудников и экскурсо-
водов), объеме музейного фонда и
посещении музеев.

Всего в России, по статистиче-
ским данным, к 2020 г. функциони-
ровало 2773 музеев, находящихся в
ведении Министерства культуры
Российской Федерации, и за 10 лет
произошло увеличение общего чис-
ла – 112% составил показатель
2020 г. по отношению к аналогич-
ному за 2010 г.

Свердловская область входит в
первую тройку регионов по коли-
честву музеев – 96 в 2020 г. (боль-
ше только в республиках Татарстан
и Башкортостан – 105 и 104 музея
соответственно), и этот показатель
составляет 105% по сравнению с
числом музеев в 2010 году (91 му-
зей).

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за
10 лет

Российская Федерация 2 478 2 630 2 773 112%
Респ. Татарстан 90 103 105 117%
Респ.Башкортостан 98 97 104 106%
Свердловская обл. 91 94 96 105%
Московская обл. 95 90 92 97%
Респ. Саха (Якутия) 79 83 87 110%
Нижегородская обл. 57 68 73 128%
г. Москва 55 69 71 129%
Алтайский край 57 58 69 121%

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за
10 лет

Красноярский край 61 72 67 110%
Краснодарский край 60 61 61 102%
Пермский край 60 61 59 98%
г. Санкт-Петербург 52 53 55 106%
Тульская обл. 38 38 48 126%
Тверская обл. 52 47 47 90%
Челябинская обл. 47 46 46 98%
Ставропольский край 42 42 45 107%
Кировская обл. 39 46 45 115%

Таблица 12 — Число музеев Минкультуры России, единиц за год, 2010–2020 гг.
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Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за
10 лет

Белгородская обл. 40 43 45 113%
Иркутская обл. 49 43 44 90%
Кемеровская обл. 44 43 43 98%
Ростовская обл. 41 43 43 105%
Респ.Крым 36 41 —
Вологодская обл. 38 40 41 108%
Омская обл. 42 41 40 95%
Удмуртская Респ. 42 40 40 95%
Волгоградская обл. 41 41 40 98%
Ханты-Мансийский а.о. 37 34 39 105%
Новосибирская обл. 29 38 39 134%
Респ. Дагестан 30 37 39 130%
Самарская обл. 35 25 38 109%
Ленинградская обл. 31 30 38 123%
Курская обл. 36 36 37 103%
Калужская обл. 27 33 37 137%
Смоленская обл. 32 33 35 109%
Брянская обл. 31 32 33 106%
Оренбургская обл. 15 28 32 213%
Архангельская обл. 27 28 30 111%
Костромская обл. 29 31 28 97%
Рязанская обл. 26 27 28 108%

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за
10 лет

Саратовская обл. 26 26 27 104%
Забайкальский край 24 27 27 113%
Респ. Марий Эл 23 27 26 113%
Липецкая обл. 21 26 26 124%
Тамбовская обл. 24 26 26 108%
Респ. Коми 22 21 24 109%
Респ. Хакасия 19 25 24 126%
Приморский край 16 17 24 150%
Владимирская обл. 22 23 24 109%
Респ. Мордовия 24 24 23 96%
Курганская обл. 23 23 23 100%
Чувашская Респ. 17 21 23 135%
Ярославская обл. 22 23 22 100%
Амурская обл. 19 19 22 116%
Ульяновская обл. 18 19 22 122%
Псковская обл. 20 17 21 105%
Воронежская обл. 18 19 21 117%
Ивановская обл. 21 21 21 100%
Новгородская обл. 24 23 19 79%
Ямало-Ненецкий а.о. 20 19 19 95%
Астраханская обл. 17 16 19 112%

Продолжение таблицы 12

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм.за
10 лет Средн.

Российская Федерация 72 207 73 868 73 521 102% 27
г. Москва 12 384 12 613 11 832 96% 167
г. Санкт-Петербург 10 295 10 563 10 612 103% 193
Московская обл. 3 309 3 155 3 312 100% 36
Респ. Татарстан 1 583 2 081 2 184 138% 21
Свердловская обл. 1 726 1 873 1 857 108% 19
Тульская обл. 1 496 1 442 1 728 116% 36
Ростовская обл. 1 658 1 558 1 626 98% 38
Красноярский край 1 319 1 526 1 291 98% 19
Краснодарский край 1 219 1 206 1 229 101% 20
Ярославская обл. 1 362 1 223 1 108 81% 50
Нижегородская обл. 1 033 1 101 1 104 107% 15
Владимирская обл. 920 944 998 108% 42
Архангельская обл. 1 060 951 983 93% 33
Иркутская обл. 991 884 959 97% 22
Вологодская обл. 1 399 1 029 918 66% 22
Пермский край 838 907 856 102% 15
Белгородская обл. 721 726 849 118% 19
Ульяновская обл. 602 594 842 140% 38
Волгоградская обл. 957 862 780 82% 20
Псковская обл. 906 813 776 86% 37
Ханты-МансийскийАО 834 849 776 93% 20
Саратовская обл. 957 875 770 80% 29
Удмуртская Респ. 933 834 766 82% 19
Челябинская обл. 830 847 740 89% 16
Тверская обл. 738 655 737 100% 16
Самарская обл. 654 642 698 107% 18

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм.за
10 лет Средн.

Омская обл. 767 589 694 90% 17
Новосибирская обл. 520 619 690 133% 18
Кемеровская обл. 722 740 685 95% 16
Ленинградская обл. 623 573 683 110% 18
Рязанская обл. 656 686 681 104% 24
Ставропольский край 619 573 676 109% 15
Респ. Саха (Якутия) 670 602 673 100% 8
Новгородская обл. 678 661 620 91% 33
Респ. Дагестан 690 873 602 87% 15
Смоленская обл. 664 591 595 90% 17
Респ. Башкортостан 713 634 591 83% 6
Респ. Карелия 674 486 542 80% 30
Калининградская обл. 500 516 540 108% 36
Ивановская обл. 544 538 533 98% 25
Костромская обл. 537 566 516 96% 18
Пензенская обл. 435 389 495 114% 28
Алтайский край 561 544 493 88% 7
Хабаровский край 523 520 484 93% 25
Тюменская обл. 373 557 482 129% 27
Сахалинская обл. 255 355 467 183% 25
Кировская обл. 547 435 467 85% 10
Орловская обл. 455 449 442 97% 23
Приморский край 358 336 442 123% 18
Воронежская обл. 388 412 439 113% 21
Курская обл. 374 367 417 111% 11
Томская обл. 355 336 401 113% 24
Калужская обл. 536 521 400 75% 11

Прим.: 1) представлены только регионы, где в музеях работали более 400 чел. в 2020 г.; 2) в графе «Средн.» указано среднее число
работников в 1 музее.

Таблица 13 — Численность работников музеев Минкультуры России, чел., 2010-2020 гг.,
и среднее число работников на 1 музей (расчет по 2020 году)
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Всего в 2020 г. в музеях РФ был
заняты 73521 работник, и их число
сильно не изменилось за последние
10 лет (102% составил показатель
2020 г. к 2010 г.). В среднем в одном
российском музее заняты 27 работ-
ников (расчет по данным 2020 г.), и
этот показатель сильно варьирует-
ся в разных регионах. Наибольшее
число занятых в музеях столиц –
Санкт-Петербурга и Москвы – в них
работает и самое большое число
сотрудников (10612 и 11832 соот-
ветственно в 2020 г.), и среднее
число работников на 1 музей также
наибольшее – 167 и 193 соотв.

Свердловская область по этим
показателям входит в первую пя-
терку – в 2020 г. в музеях были за-
няты 1857 работников, и их число
составило 108% по отношению к
данным 2010 г. Коллективы музеев
Свердловской области являются не-
большими по сравнению с общерос-

сийским показателем – 19 сотруд-
ников на 27 в среднем в России.

Проанализировавданныепочис-
ленности научных сотрудников и
экскурсоводов в музеях Министер-
ства культуры, мы обнаружили, что
за последние 10 лет почти в 2 ра-
за увеличился этот показатель –
с 19210 чел. в 2010 г. до 40914 чел.
в 2020 г. Среднее число этой кате-
гории работников составило 15 чел.
по России (лидерами в регионах яв-
ляются столицы – 109 чел. в Санкт-
Петербурге и 84 чел. в Москве).

Тренд на рост числа научных со-
трудников и экскурсоводов наблю-
дается и в Свердловской области:
222% составил показатель 2020 г.
(1096 чел.) по отношению к 2010 г.
(494 чел.). В среднем в одном му-
зее Свердловской области работа-
ет 11 научных сотрудников и экс-
курсоводов, что на 4 чел. меньше,
чем общероссийский показатель.

Фонд музеев Минкультуры РФ в
Свердловской области является
одним из самых крупных в регио-
нах (исключая обе российские сто-
лицы) – 2419 тыс. единиц, хотя
темп его увеличения за последние
10 лет чуть ниже общероссийского
показателя – 113% против 118% по
РФ в целом.

За последние 10 лет в России
увеличивалось число посещений
музеев – по отношению к 2010 г.
в 2019 г. посещения составили 160%.
Самое активное потребление музей-
ного контента в столицах – в Санкт-
Петербурге иМоскве (27376 тыс. чел.
и 24614 тыс. чел соответственно
в 2019 г.).

Свердловская область совпада-
ет с общероссийским трендом, хотя
прирост посещений за 10 лет не-
сколько ниже – 130% (с 1568 тыс.
в 2010 г. до 2046 тыс. чел. в 2019 г.).
Если учесть, что в 2019 году в Сверд-

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм.за
10 лет Средн.

Российская Федерация 19210 37233 40914 213% 15
г .Санкт-Петербург 1990 5528 6013 302% 109
г. Москва 2827 6156 5980 212% 84
Московская обл. 897 1560 1818 203% 20
Респ. Татарстан 473 1013 1232 260% 12
Свердловская обл. 494 1025 1096 222% 11
Красноярский край 379 715 960 253% 14
Тульская обл. 310 676 780 252% 16
Краснодарский край 377 618 735 195% 12
Нижегородская обл. 310 490 694 224% 10
Ростовская обл. 367 622 653 178% 15
Вологодская обл. 392 679 627 160% 15
Пермский край 293 506 599 204% 10
Ханты-МансийскийАО 304 524 568 187% 15
Архангельская обл. 234 526 565 241% 19
Челябинская обл. 277 483 505 182% 11
Ярославская обл. 381 606 502 132% 23
Волгоградская обл. 261 428 502 192% 13
Владимирская обл. 226 474 500 221% 21
Самарская обл. 231 422 500 216% 13
Удмуртская Респ. 277 468 497 179% 12
Омская обл. 307 432 497 162% 12
Саратовская обл. 243 311 486 200% 18
Белгородская обл. 217 392 470 217% 10
Респ. Саха (Якутия) 246 385 436 177% 5
Иркутская обл. 294 360 422 144% 10
Новосибирская обл. 137 436 415 303% 11
Респ.Башкортостан 177 398 413 233% 4
Кемеровская обл. 256 314 412 161% 10
Ставропольский край 175 281 400 229% 9
Смоленская обл. 210 244 394 188% 11

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм.за
10 лет Средн.

Псковская обл. 234 343 363 155% 17
Рязанская обл. 200 318 353 177% 13
Респ. Дагестан 129 493 332 257% 9
Тверская обл. 234 328 331 141% 7
Ленинградская обл. 124 192 329 265% 9
Калининградская обл. 121 299 317 262% 21
Хабаровский край 202 282 316 156% 17
Респ. Карелия 257 278 312 121% 17
Сахалинская обл. 92 160 304 330% 16
Тюменская обл. 135 236 294 218% 16
Алтайский край 196 228 291 148% 4
Приморский край 102 221 284 278% 12
Курская обл. 164 224 267 163% 7
Новгородская обл. 124 229 264 213% 14
Калужская обл. 143 242 252 176% 7
Кировская обл. 151 193 250 166% 6
Ульяновская обл. 178 212 250 140% 11
Респ. Коми 149 274 245 164% 10
Орловская обл. 140 230 240 171% 13
Ямало-Ненецкий а.о. 143 242 234 164% 12
Ивановская обл. 135 193 231 171% 11
Костромская обл. 154 317 230 149% 8
Брянская обл. 115 189 229 199% 7
Оренбургская обл. 100 191 211 211% 7
Тамбовская обл. 97 173 209 215% 8
Томская обл. 121 197 209 173% 12
Воронежская обл. 110 199 198 180% 9
Пензенская обл. 107 120 192 179% 11
Респ. Марий Эл 113 204 191 169% 7
Чеченская Респ. 81 193 179 221% 26
Мурманская обл. 95 163 163 172% 14

Прим.: 1) представлены только регионы, где в 2020 году работало более 160 научных сотрудников и экскурсоводов; 2) в графе «Средн.»
указано среднее число научных сотрудников и экскурсоводов в 1 музее в 2020 г.

Таблица 14 — Численность научных сотрудников и экскурсоводов музеев Минкультуры России, чел., 2010-2020 г.
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Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за
10 лет

Российская Федерация 71595 80250 84611 118%
г. Москва 13917 15074 15640 112%
г. Санкт-Петербург 7715 7922 8275 107%
Московская обл. 2043 2340 2473 121%
Свердловская обл. 2136 2305 2419 113%
Респ. Татарстан 1705 2009 2083 122%
Ростовская обл. 1854 1973 2078 112%
Пермский край 1497 1622 2006 134%
Краснодарский край 1590 1760 1900 119%
Вологодская обл. 1463 1552 1622 111%
Красноярский край 1280 1511 1582 124%
Респ.Крым 1340 1448 —
Нижегородская обл. 1129 1216 1275 113%
Челябинская обл. 944 1029 1113 118%
Ивановская обл. 1008 1092 1112 110%
Саратовская обл. 985 1046 1110 113%
Тверская обл. 1039 1079 1101 106%
Ярославская обл. 950 1017 1096 115%
Иркутская обл. 935 999 1070 114%
Респ. Коми 972 1146 1067 110%
Алтайский край 866 961 1059 122%
Ставропольский край 934 1001 1044 112%
Тюменская обл. 860 872 1029 120%
Новгородская обл. 844 918 954 113%
Смоленская обл. 832 886 947 114%
Хабаровский край 809 857 934 115%

Прим.: представлены только регионы, где в 2020 году в музеях было более 500 тыс. экз. фонда.

Субъекты РФ 2010 2015 2020 Изм. за
10 лет

Владимирская обл. 854 892 930 109%
Архангельская обл. 785 851 890 113%
Респ.Башкортостан 670 776 880 131%
Приморский край 751 812 861 115%
Псковская обл. 752 795 830 110%
Волгоградская обл. 721 764 816 113%
Удмуртская Респ. 653 713 763 117%
Омская обл. 634 690 728 115%
Респ. Саха (Якутия) 538 613 719 134%
Ханты-Мансийский АО 535 637 710 133%
Кировская обл. 628 671 706 112%
Самарская обл. 589 591 701 119%
Новосибирская обл. 501 638 701 140%
Кемеровская обл. 587 658 697 119%
Курская обл. 616 659 689 112%
Костромская обл. 612 646 682 112%
Белгородская обл. 455 567 676 149%
Ленинградская обл. 608 629 672 111%
Тульская обл. 521 557 604 116%
Воронежская обл. 512 557 598 117%
Брянская обл. 487 513 561 115%
Сахалинская обл. 469 493 534 114%
Рязанская обл. 459 488 513 112%
Амурская обл. 443 478 510 115%
Томская обл. 413 459 505 122%

Таблица 15 — Число музеев Минкультуры России, единиц за год, 2010–2020 гг.

Субъекты РФ 2010 2015 2019 2020 Изменения
за 10 лет

Среднее число посе
тителей на 1 музей

Российская Федерация 77624 115257 124169 56372 160% 45,6
г. Санкт-Петербург 16193 23138 27376 9038 169% 488,9
г. Москва 10572 25566 24614 8692 233% 351,6
Респ. Татарстан 1722 4443 5503 2924 320% 53,4
Московская обл. 2668 3717 4304 2781 161% 48,4
Респ. Крым … 2631 3542 2370 — 101,2
Волгоградская обл. 3136 3092 3030 1930 97% 73,9
Ярославская обл. 1787 2066 2659 1445 149% 120,9
Свердловская обл. 1568 1892 2046 831 130% 21,3
Нижегородская обл. 1155 1744 2030 760 176% 27,4
Краснодарский край 2075 2211 1965 924 95% 32,2
г. Севастополь … 1260 1937 1133 — 645,7
Красноярский край 1639 1781 1859 676 113% 28,2
Тульская обл. 947 1480 1783 1090 188% 46,9
Владимирская обл. 1990 2084 1644 800 83% 68,5
Тюменская обл. 352 659 1622 654 461% 95,4
Ростовская обл. 1503 1645 1566 864 104% 36,4
Кемеровская обл. 1286 1377 1322 838 103% 30,7
Псковская обл. 646 1088 1290 1001 200% 61,4
Белгородская обл. 668 935 1244 560 186% 27,6
Вологодская обл. 1078 1237 1238 687 115% 30,2
Калининградская обл. 923 1225 1223 976 133% 76,5
Самарская обл. 837 978 1167 621 139% 30,7
Пермский край 1063 1057 1093 515 103% 18,5
Ставропольский край 704 776 1038 503 147% 23,6
Омская обл. 837 927 1009 437 120% 25,2

Прим.: представлены только регионы, где в 2019 году в было более 500 тыс. посетителей музеев.

Таблица 16 — Число посещений музеев Минкультуры России, тыс. чел., и её интенсивность, средн., в тыс. чел., 2019 г.
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ловской области функционировало
94музея,которыепосетили2046,3тыс.
чел., то в среднем на 1 музей при-
ходится 21769 посетителей в год, или
1814 чел. в месяц, или 60 чел. в день.

Анализ интенсивности посеще-
ния музеев, находящихся в веде-
нии Министерства культуры РФ, по-
казал, что в общем в России 1 музей
в течение года посещают 45,6 тыс.
чел. В топ-5 по этому значению вхо-
дят г. Севастополь (646 тыс. чел.),
г. Санкт-Петербург (489 тыс. чел),
г. Москва (352 тыс. чел.), Ярослав-
ская обл. (121 тыс. чел.) и Респуб-
лика Крым (101 тыс. чел.).

Потребление музейного контен-
та в Свердловской области значи-
тельно ниже общероссийских – в
среднем на 1 музей в этом регионе
приходится почти в 2 раза меньше
посетителей, чем в России в целом –
21,3 тыс. чел. к 45,6 тыс. чел. в РФ
(данные по 2019, «допандемийно-
му» году).

В нашей стране постоянно уве-
личивается число музеев, не отно-
сящихся к сфере ведения Минкуль-
туры России: если в 2017 году их бы-
ло 101, то к 2020 г. уже 147 музеев.
Тренд на увеличение числа «непод-
ведомственных» музеев наблюда-
ется и в Свердловской области – с
4 музеев в 2017 году до 6 – в 2020 г.

Среднее число посетителей за
год одного «вневедомственного»
музея в России в 2019 году соста-
вило 33,2 тыс. чел. Этот показатель
близок к данным по Свердловской
области, где на 1 музей вне веде-
ния Минкультуры РФ приходилось
32,9 тыс. посетителей за год.

Причем стоит отметить, что в
«пандемийный» год посещаемость
музеев, не относящихся к сфере
ведения Минкультуры РФ, незначи-
тельно уменьшилась – 156,7 тыс. чел.
в 2020 г. против 164,6 тыс. чел. в
2019 г., в то время как ведомствен-
ные музеи посетили почти в 2 раза
меньше – 830,5 тыс. чел. в 2020 г.
против 2046,3 тыс. чел. в 2019 г..

Таким образом, музейная сфера
в России и Свердловской области
развивается – увеличивается чис-
ло музеев, увеличиваются музей-
ные фонды. За последние годы от-
мечается тренд на рост числа посе-
тителей музеев, однако 2020 год
внес значительные коррективы, и
этот показатель сильно сократился
по сравнению с предыдущими.

Субъекты РФ 2017 2018 2019 2020 Среднее на
1 музей в 2019 г.

Российская Федерация 3 864,2 4 232,1 4 484,3 2 707,3 33,2
г. Санкт-Петербург 2 063,3 1 905,2 2 195,4 1 206,0 122,0
г. Москва 600,6 785,5 945,6 343,0 47,3
Иркутская область 162,4 194,0 173,6 27,7 57,9
Свердловская область 162,3 157,8 164,6 156,7 32,9
г. Севастополь 150,0 149,5 157,5 80,1 78,8
Московская область 187,5 247,9 146,2 309,2 14,6
Калужская область 47,9 117,2 101,5 0,0 101,5
Приморский край 70,0 103,4 97,2 13,4 97,2
Ярославская область 93,2 99,0 68,8 359,6 17,2
Мурманская область 47,7 49,8 56,8 9,9 56,8

Прим.: представлены только регионы, где в 2019 году было более 50 тыс. посетителей
музеев, не относящихся к сфере ведения Минкультуры РФ

Таблица 18 — Число посещений музеев, не относящихся к сфере ведения
Минкультуры России, тыс. чел.. 2017–2020 г.

Субъекты РФ 2017 2018 2019 2020
Российская Федерация 101 122 135 147
г. Москва 11 20 20 21
г. Санкт-Петербург 14 14 18 21
Московская область 7 9 10 11
Республика Саха (Якутия) 9 9 9 8
Тамбовская область 5 6 6 6
Свердловская область 4 4 5 6
Ярославская область 4 4 4 5
Ленинградская область 6 6 4 4
Самарская область 3 5 4 4
Красноярский край 1 1 3 4
Иркутская область 1 2 3 4

Прим.: представлены только регионы, где в 2020 году было 4 и более музеев этой категории.

Таблица 17 — Число музеев, не относящихся к сфере ведения
Минкультуры России, 2017–2020 гг.

96 МУЗЕЕВ

Похожи: Республики Татарстан (105)
и Башкортостан (104)

11 В СРЕДНЕМ СОТРУДНИКОВ
И ЭКСКУРСОВОДОВ

Похожи: Челябинская и Новосибрская
области (по 11), Нижегородская область
и Пермский край (по 10)

2419 ТЫС. ЕДИНИЦ
МУЗЕЙНОГО ФОНДА

Похожи: Республика Татарстан (2083),
Ростовскаяобл. (2078)иПермскийкрай (2006)

1096 НАУЧН. СОТРУДНИКОВ
И ЭКСКУРСОВОДОВ

Похожи: Республика Татарстан (1232),
Красноярский край (960)

19 РАБОТНИКОВ В СРЕДНЕМ
В 1 МУЗЕЕ РЕГИОНА

Похожи: Красноярский край (19),
Волгоградская (20), Новосибирская (18)
и Самарская (18) области

2046 ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МУЗЕЕВ В ГОД

Похожи: Нижегородская область (2030)
и Красноярский край (1859)

1857 РАБОТНИКОВ
МУЗЕЕВ

Похожи: Татарстан (2184), Раостовская
область (1626)

21 ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В СРЕДНЕМ В ГОД

Музеи Свердловской области



Managing culture. 2022. No. 1

32

Kharchenko V.S.

Статистика помузейной деятель-
ности показывает сходство Сверд-
ловской области с республиками
Татарстан (по числу музеев, музей-
ных работников и научных сотруд-
ников, объему музейного фонда) и
Башкортостан (по числу музеев),
Ростовской (по числу музейных ра-
ботников, объему музейного фон-
да) и Нижегородской областями
(по числу посетителей), Краснояр-
ским (по числу научных сотрудни-
ков музеев и посетителей) и Перм-
ским краями (по объему музейного
фонда).

Итак, проведенный анализ ста-
тистических показателей по сфере
культуры в России и Свердловской
области в сравнительной перспек-
тиве позволяет сделать ряд важ-
ных выводов:

1. За последние 10 лет число те-
атров Минкультуры РФ стабильно и
составляет 17 театров, которые обес-
печивают 7699 мест в зрительном
зале (и этот показатель сократился
на 7 п.п. за изученный период – 93%
по отношении к данным 2010 г.);
среднее число зрительных мест на
1 театр выше, чем общероссийский
показатель и составляет 453 места
против 426 по стране в целом. В те-
атрах Министерства культуры РФ
заняты 2393 работника, примерно
141 чел. на один театр, что выше об-
щероссийского показателя (133 чел.
на 1 театр).

Посещаемость театров в Сверд-
ловской области выше, чем в целом
по России – 314 против 280 зрите-
лей на 1000 чел. населения в 2019 г.
Интерес к театру за последние 20 лет
увеличился и составил 145% по от-
ношению к показателям 2000 года.

«Негосударственных театров» в
России в десятки раз меньше –

всего 31 по всей стране, 3 из кото-
рых есть в Свердловской области
на 222 зрительских места и с чис-
ленностью персонала в 21 чел.

2. Как в России в целом, так и
Свердловской области происходит
сокращение числа библиотек (на
3 и 8 п.п. соответственно за 2010-
2020 гг.). Постепенно сокращается
и библиотечный фонд – за послед-
ние 20 лет в Свердловской области
он составил 77% от объема фонда
в 2000 году. Хотя численность поль-
зователей общедоступнымибиблио-
теками за 10 лет увеличилась, со-
ставив в 2019 году 1468 тыс. чел. или
117% по отношению к 2010 году.

Статистика указывает на расту-
щий интерес к культурно-массо-
вым мероприятиям, которые про-
водят на площадках библиотек, –
в 2019 году число участников соста-
вило 11427,7 тыс. чел., однако 2020 г.
внес коррективы, и постоянно рас-
тущий показатель резко сократил-
ся (5886,5 тыс. чел.).

Таким образом, библиотечная
сфера имеет 2 разных одновремен-
но сосуществующих тренда – со-
кращение библиотек и их фондов,
но сохранение посещаемости поль-
зователями и интерес к проводи-
мым на площадках библиотек куль-
турно-массовым мероприятиям.

3. Свердловская область являет-
ся регионом-лидером по числу му-
зеев, обогнав в этом показателе
российские столицы – в регионе в
2020 г. насчитывалось 96 музеев
(больше только в республиках Та-
тарстан и Башкортостан – 105 и 104
соответственно), хотя темп роста
за последние 10 лет несколько ни-
же, чем по России в целом (105%
против 112% общероссийского по-
казателя). Фонд музеев Свердлов-

ской области в 2020 году составил
2419005 единиц, и за 10 лет уве-
личился и составил 113% по отно-
шению к 2010 году, что несколько
ниже, чем аналогичный показатель
по России – 118%.

В среднем в 1 музее Министер-
ства культуры РФ заняты 19 работ-
ников, 11 из них являются научны-
ми сотрудниками или экскурсово-
дами (поРоссии эти значения 27 чел.
и 15 чел. соответственно). На один
музей Свердловской области в сред-
нем приходится 21,3 тыс. посети-
телей в год, что значительно ниже
общероссийского показателя и сви-
детельствует о недостатке интере-
са к работе музеев Минкультуры
России. Статистические данные по
посещению «вневедомственных»
музеев в 2019 году показывают бо-
лее высокую востребованность –
на один музей в среднем приходи-
лось 32,9 тыс. посетителей за год,
что почти на 11 тыс. чел. выше
среднего показателя по «ведом-
ственным» музеям.

4. Сравнение региональных ста-
тистических показателей по куль-
туре позволило заключить, что по-
хожими на Свердловскую область
являются республики Татарстан и
Башкортостан, КрасноярскийиПерм-
ский края, Челябинская, Самарская,
Нижегородская, Новосибирская,
Омская и Ростовская области.

5. Представленные статистиче-
ские данные и результаты сравни-
тельного анализа могут быть ис-
пользованы в подготовке программ
и мероприятий в сфере управле-
ния культурой – статистика позво-
ляет увидеть перспективы разви-
тия культурной деятельности в ре-
гионе, а также оценить динамику
происходящих в России изменений.

Театры Библиотеки Музеи
17 ТЕАТРОВ МИНКУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2393 РАБОТНИКА
ТЕАТРОВ

7699 ЗРИТЕЛЬНЫХ
МЕСТ

314 ЗРИТЕЛЕЙ ТЕАТРОВ НА
1000 ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ

834 ОБЩЕДОСТУПНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ

3726 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ФОНДА
НА 1000 ЧЕЛОВЕК

1468 ТЫС. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
БИБЛИОТЕК

11428 УЧАСТНИКОВ
МЕРОПРИЯТИЙ

96 МУЗЕЕВ

1857 РАБОТНИКОВ
МУЗЕЕВ

2419 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ
МУЗЕЙНОГО ФОНДА

2046 ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МУЗЕЕВ В ГОД



Управление культурой. 2022. № 1

33

Харченко В.С.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

[1] Официальная статистика // Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/10705
(дата обращения: 15.03.2022).

[2] РегионыРоссии. Социально-экономические показатели. 2021 :
Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1112 с.

[3] Регионы России. Основные характеристики субъектов Рос-
сийской Федерации. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 766 с.

[4] Базы данных // Федеральная служба государственной стати-
стики. URL: https://rosstat.gov.ru/databases (дата обращения:
15.03.2022).

[5] Общее число мест в зрительных залах театров Минкультуры
России // ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://
fedstat.ru/indicator/37809 (дата обращения: 15.03.2022).

[6] Численность работников в театрах, не относящихся к сфере
веденияМинкультуры России // ЕМИСС. Государственная ста-
тистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/58196 (дата обраще-
ния: 15.03.2022).

[7] Число музеев Минкультуры России // ЕМИСС. Государствен-
ная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/37797 (дата

обращения: 15.03.2022).
[8] Число музеев, не относящихся к сфере ведения Минкультуры

России // ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://
fedstat.ru/indicator/58205 (дата обращения: 15.03.2022).

[9] Число посещений музеев Минкультуры России // ЕМИСС. Го-
сударственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/
37793 (дата обращения: 15.03.2022).

[10] Общий фонд музеев Минкультуры России // ЕМИСС. Государ-
ственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/37794
(дата обращения: 15.03.2022).

[11] Численность работников музеев Минкультуры России //
ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/
indicator/37792 (дата обращения: 15.03.2022).

[12] ЧисленностьнаучныхсотрудниковиэкскурсоводовмузеевМин-
культуры России // ЕМИСС. Государственная статистика. URL:
https://fedstat.ru/indicator/37791 (датаобращения: 15.03.2022).

[13] Регионы России. Основные характеристики субъектов Рос-
сийской Федерации. 2021 : Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 766 с.

THEATER AND MUSEUM LEADER: SVERDLOVSK REGION
IN THE SPACE OF STATISTICAL INDICATORS BY CULTURE

ABSTRACT

On the basis of official statistics, cultural indicators for 2000-2020 were
studied, and the main focus in the analysis of Rosstat information was the
study of the dynamics of changes in both all-Russian indicators and data by
region. The results of a comparative analysis of statistical indicators in the
field of culture in Russia and the Sverdlovsk region showed that theater and
museum activities are developed in the region and their visitors are active,
andlibrary activity reflects the all-Russian trends in the reduction of infra-
structure.

The number of theaters in the Sverdlovsk region has remained virtually
unchanged over the past 10 years and amounted to 20 theaters, 17 of which
are under the jurisdiction of the Ministry of Culture of the Russian Federa-
tion. The theaters of the Sverdlovsk region are quitelarge compared to the
average for Russia: they have more seats (453 seats per theater versus 426 in
the country as a whole) and more staff (2,393 employees in total, which is
approximately 141 people per theater). , and the all-Russian figure is 133 peo-
ple / theater). Interest in theaters in the Sverdlovsk region is higher than in
the country as a whole - in the region there are 314 spectators per 1000 peo-
ple. population, which is 34 people. more than the corresponding national
figure.

In the field oflibrary activities in the Sverdlovsk region, there is an all-
Russian trend towards a reduction in the number oflibraries (by 3 p.p. in the
region and 8 p.p. in the Russian Federation in 2010-2020) and thelibrary fund
- its volume in 2020 amounted to 77% in relation to the figure for 2000. The
reverse trend was recorded in terms of their visits: the number oflibrary users
increased over 10 years (1468 thousand people, or 117% in 2019 to 2010), there was an increase in visitors to cultural
events (11,227.7 and 11,427 ,7 in 2018 and 2019, respectively).

The museum sphere in the Sverdlovsk region is quite developed and growing: the region is theleader in terms of
their number - in 2020 there were 96 museums in total, and their fund increased over 10 years, amounting to 113% by
2010 (the similar all-Russian figure is 118%). On average, 19 employees are employed in one museum, 11 of which are
researchers or guides (for the Russian Federation, these figures are 27 and 15 people, respectively). However, the sta-
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tistics on visiting museums administered by the Ministry of Culture of the Russian Federation indicates alow interest
of the inhabitants of the Sverdlovsk region compared to the national data: an average of 21.3 thousand people visit
one museum per year, which is significantlylower than the national indicator (45.6 thousand . pers.). Statistics on
visiting "non-departmental" museums show a higher demand - one such museum is visited by almost 11 thousand
people. per year more than the museums of the Ministry of Culture of the Russian Federation.

The article also presents similar indicators and calculations for regions with million-plus cities, which makes it
possible to compare cultural consumption practices in regions that are similar in terms of demographic characteris-
tics. The most similar to the Sverdlovsk region in terms of statistical indicators for theaters are the Republic of
Tatarstan, Krasnoyarsk Territory, Chelyabinsk, Samara, Nizhny Novgorod, Novosibirsk and Omsk Regions, Perm Territory.
In thelibrary sphere, the Novosibirsk, Nizhny Novgorod and Chelyabinsk regions, the Republic of Tatarstan, and the
Krasnoyarsk Territory are comparable to the Sverdlovsk Region. Statistics on museum activities show the similarity
of the Sverdlovsk region with the republics of Tatarstan and Bashkortostan, Rostov and Nizhny Novgorod regions,
Krasnoyarsk and Perm regions.

The presented statistical indicators can be used by specialists in the management of culture to assess the dynam-
ics of changes and the prospects for the development of this sphere of society and the state.
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Трендом времени становится реновация исторических объектов и вне-
сение в «старые стены» нового духа и нового функционала. Одной из форм
«перекомпоновки» покинутых объектов становится создание в них креа-
тивных пространств или арт-кластеров. Этот процесс отвечает росту креа-
тивного класса в крупных мегаполисах и значению этой социальной груп-
пы для развития экономики городов. Для успешного функционирования
арт-пространства необходима серьезная финансовая база. Это поддержка
властей различного уровня или социально-ориентированного бизнеса.

На примере культурно-выставочного комплекса «Синара Центр» пло-
щадью 6 тыс. кв. м. автор показывает, что позволяет внести в городское
пространство финансово стабильный, высокотехнологичный арт-кластер:
ориентацию на полифункциональность (арт-галерея «Синара Арт» с более
чем 1500 тыс. объектов, концертно-банкетный зал на 400 чел., ресторан и
винный бар, закрытый двор и пр.), релевантных резидентов (центр творче-
ских инициатив «Полосатый кот», багетная мастерская и др.), активное
ивент-проектирование, установку на гостеприимство, привлечение тури-
стов и т. д.

На основе аналитики и результатов разведывательного анкетирования
автор выделяет проблемы функционирования арт-кластеров в современ-
ном мегаполисе: дефицит «культурной» аудитории, амбивалентное влия-
ние конкуренции в Екатеринбурге, безусловно негативное воздействие
эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19, необходимость бы-
стро и эффективно «выходить на рентабельность».

Описано значение реализованного социально-ориентированным бизнесом проекта по ревитализации ОКН –
восстановление руинированного госпиталя Верх-Исетского завода 1824 г., включение его в активный экономиче-
ский и культурный оборот, создание новых рабочих мест для креативного городского класса, работа на локальную
идентичность за счет демонстрации коллекции произведений искусства уральских авторов и пр.

Теребенина Елена Николаевна
ООО «Синара Центр»
(620028, Россия, Екатеринбург,
Верх-Исетский б-р, стр. 15/4)
@ enterebenina@yandex.ru

Арт-кластер, креативный город-
ской класс, ревитализация объек-
тов культурного наследия, соци-
ально-ориентированный бизнес.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Теребенина Е.Н. Синара-центр:
социально-ориентированный биз-
нес как субъект ревитализации
объектов культурного наследия за
счет создания креативного арт-цен-
тра // Управление культурой. 2022.
№ 1. С. 35–42.
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СИНАРА-ЦЕНТР: СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
БИЗНЕС КАК СУБЪЕКТ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
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КРЕАТИВНОГО АРТ-ЦЕНТРА
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АННОТАЦИЯ

Ревитализация городского про-
странства возникла, как вызов раз-
вивающегосяв20векепостиндустри-
ального общества («общества, осно-
ванного на знании» – Э. Тоффлер)
и последовавший за этим рост кре-
ативного класса в Европе и в США.

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС

Р
ичард Флорида, американский
социолог, ввел понятие «кре-
ативного класса» для обозна-
чения части среднего класса,

ставшей самой влиятельной и мас-
совой социальной группой в разви-
тых странах, которая создает повест-
ку дня, служит образцом для под-
ражания и формирует обществен-
ное мнение.

Это тот общественный слой, ко-
торый в отличии от классической
«вертикальной схемы» (или интен-
сивного движения по карьерной
лестнице), предпочитает экстенсив-
ное существование (то есть гори-
зонтальное личностно-профессио-
нальное перемещение) в обществе
и смену мест работы в поисках ин-
тересной и творческой. При этом
важным становится не денежное
вознаграждение и наличие высоко-
го статуса, а моральное и духовное
удовлетворение, личная свобода,
возможность выразить свою инди-
видуальность и творческий рост.

Как правило, это агенты высо-
котехнологичной экономики, требу-
ющей наличия творческого мыш-

ления и способности к нешаблон-
ному подходу в решении задач.

Рост креативного класса приво-
дит к тому, что во многих профес-
сиональных сферах доля занятых
интеллектуальным трудом превы-
шает 50 %.

Креативный класс – это социаль-
ный слой, который тяготеет к про-
живанию в городах, мегаполисах.
Ведь именно они становятся цен-
трами развития современного об-
щества, его материальной и духов-
ной культуры. Именно здесь нахо-
дятся крупные образовательные и
научно-исследовательские инсти-
туции, развивается культурно-до-
суговая сфера, имеются ресурсы на
развитие креативной экономики.
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ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

П
остиндустриальное общество
и развитие креативного клас-
са влияет на облик городов.
В конце XX в. начался про-

цесс деиндустриализации крупных
мегаполисов и средних городов,
связанный со снижением или пол-
ным прекращением индустриальных
активностей в регионе, особенно в
тяжелой промышленности и в ин-
дустриальномпроизводстве.Какпра-
вило предприятия выводятся или
за городскую черту, или в развива-
ющиеся страны, или закрываются и
уходят с рынка, не выдерживая
глобальной мировой конкуренции
с более технологичными производ-
ствами. В городах остаются целые
кварталы в прошлом «городов-за-
водов» эпохи индустриализации,
ныне не действующие.

Кроме того, постепенно ветша-
ет и стареет городской фонд, в том
числе являющийся историческим и
культурным наследием. Часто у го-
родов (тем более в РФ) нет воз-
можности и ресурсов для восста-
новления таких объектов, тогда как
общественное мнение и статус
объектов как памятников не позво-
ляет их разрушить и заполнить
пространство экономически вы-
годными объектами.

Таким образом, с одной сторо-
ны в городах растет «креативный
класс», который требует примене-
ния своим силам и является конку-
рентным ресурсом для территории,
с другой стороны появляются пу-
стующие пространства, которые яв-
ляются важной исторической со-
ставляющей города и его уникаль-
ного облика. Именно такие объек-
ты становятся основой для созда-
ния креативных кластеров и креа-

тивных пространств, востребован-
ных у творческих людей, способных
генерировать среду и инновации.

Следующий шаг в освоении та-
ких пространств и дальнейшем раз-
витии городов – ревитализация.
Первые изменения городской сре-
ды и ревитализация городских про-
странств начались в Англии и во
Франции в конце XIX в. Но этот про-
цесс шел по пути улучшения жи-
лищных условий беднейших слоев
городского населения. В дальней-
шем под ревитализацией стали по-
нимать преобразование объектов
городского пространства, утратив-
ших свою первоначальнуюфункцию
в силу изменения потребностей
общества, но при этом имеющих
историческую ценность. Проекты
ревитализации предполагают ре-
конструкцию промышленной архи-
тектуры под различный функцио-
нал, здания получают новую жизнь
как музеи (посвящённые как исто-
рии города или промышленности,
которая размещалась в этих сте-
нах, так и другой тематике, – к при-
меру, художественные), концертные
залы, общественные пространства,
бизнес-центры, жилые помещения –
лофты и так далее.

Так одним из громких и дорогих
проектов ревитализации последне-
го времени стала Эльбфилармония
в Гамбурге (Германия). Основой для
музыкального учреждения стало
складское здание 1960-х годов в
гамбургском порту. Склад Кайшпи-
хер до 1990-х годов использовался
для хранения какао, табака и чая,
но с ростом контейнерных перево-
зок потерял свою значимость и был
заброшен. После десяти лет строи-
тельства и бюджета более 850 мил-
лионов евро, Эльбфилармония была
официально открыта и стала одним

из мировых центров притяжения не
только для любителей музыки, но
и для культурного туризма.

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ В РОССИИ
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ

КРЕАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ

П
роцесс ревитализации начал-
ся в России в конце XX века в
постсоветский период. Одни-
ми из первых объектов стали

два торгово-выставочных и офис-
ных комплекса в Москве: дизайн-
завод «Флакон» на территории быв-
шего Хрустального завода имени
Калинина и здания кондитерской
фабрики «Красный Октябрь», пере-
несённой в 2007 году на новое ме-
сто, а также лофт-проект «Этажи»
на территории бывшего хлебоза-
вода в Санкт-Петербурге.

Ревитализация и развитие го-
родских пространств пошло вглубь
страны. Лидером стала Тула с ее
арт-кластерами «Октава», «Ликер-
ка» и «Искра». В Свердловской об-
ласти одними из первых открылись
Завод-музей истории горнозавод-
ской техники в Нижнем Тагиле на
месте старого металлургического
завода и исторический комплекс
вокруг «демидовской» башни в Не-
вьянске.

В последнее время процесс уско-
рился, поскольку получил поддерж-
ку на государственном уровне и на
уровне гражданского общества. Так
за последние два года в области
появились арт-пространства в Чер-
ноисточинске (на бывшемДемидов-
ском заводе) в бывшем художе-
ственном училище «Самородок» в
Нижнем Тагиле; «Лето на заводе» в
Сысерти; Кирпичи и Домна в Екате-
ринбурге; жилой комплекс «Мель-
ница», включающий объект куль-
турного наследия «Мельница Бор-

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

Фотография
Визуальное искусство
Исполнительное искусство
Искусство и антиквариат
Ремесла
Литература
Библиотеки
Музеи / галереи / архивы
Культурное наследие
Аукционы
Фестиваль и культурные
инициативы

Реклама
Архитектура
Интерьерный дизайн
Графический дизайн
Промышленный дизайн
Мода
Коммуникационный дизайн
Интерьерный дизайн
и дизайн среды
Производство ювелирных
изделий

Издательское дело
Телевидение и радио
Реклама
Фильмы и видео
Звукозапись
Сми
Связи с общественностью

Дизайн и проектирование
веб-сайтов
Дизайн и проектирование
программного обеспечения
Компьютерное програм-
мирование
Дизайн приложений
IT-стратегии
и планирование

ДИЗАЙН МЕДИА И КОММУНИКАЦИИ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Сферы, в которых доля занятых интеллекту
альным трудом и творчеством превышает 50 % [6]
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чанинова-Первушина», приспособ-
ленный для современного исполь-
зования с сохранением историче-
ского облика.

Креативное пространство опре-
деляется в современной урбани-
стике как общедоступная террито-
рия, предназначенная для свобод-
ного самовыражения, творческой
деятельности и взаимодействия лю-
дей. Американский урбанист и ку-
ратор программы Creative Cities под
эгидойЮНЕСКО Саймон Эванс опре-
деляет креативные пространства как
«сообщества творчески ориентиро-
ванных предпринимателей, кото-
рые взаимодействуют на замкнутой
территории».

Креативный кластер предпола-
гает наличие взаимодополняющих
друг друга творческих бизнесов,
которые от такого соседства испы-
тывают «эффект синергии». Важ-
но, что в креативном пространстве
человек выступает не только как
работник организации (пусть даже
и культурной институции), но и как
создатель уникального продукта,
который позволяет развивать его
личность и развивать посетителей,
предоставляя им возможности для
обучения, самообучения, проявле-
ния творческой инициативы, обме-
на навыками, экспериментирования
и реализации собственного виде-
ния культуры.

Таким образом, как представле-
но на рисунке 2, креативное про-
странство в геометрической про-
грессии собирает вокруг себя ак-
тивную, образованную городскую
аудиторию.

Запрос на потребление культу-
ры (в т.ч. и через арт-пространства)
есть не только у креативного клас-
са, но и у всего городского населе-
ния. Так, по данным исследований
Росстата, которые приводит Вита-
лий Куренной, профессор НИУ ВШЭ,
руководитель Школы культуроло-
гии и Лаборатории исследований
культуры НИУ ВШЭ, расходы на
услуги учреждений культуры в рос-
сийских домохозяйствах состави-
ли в первом квартале 2017 г. 2,6%
бюджета, на отдых и увлечения –
2,4%, на услуги образования – 1,8%,
а намедицинские и санитарно-оздо-
ровительные услуги – 1,5% [5].

Основными проблемами рос-
сийских креативных пространств
являются как недостаток финансов

для их организации, так и низкая ин-
вестиционная привлекательность.
Часто основным источником дохо-
да для них являются платежи арен-
даторов, которые позволяют под-
держивать текущую жизнедеятель-
ность, но не обеспечивают вложе-
ние средств в развитие и поддер-
жание исторического и архитектур-
ного облика комплекса или здания.

Поэтому огромное значение
приобретает поддержка федераль-
ных, региональных и муниципаль-
ных властей в различных формах
(от прямых инвестиций до гран-
тов), а также социальная инициа-
тива бизнеса и бизнесменов-инве-
сторов. Именно серьезная финан-
совая поддержка позволяет про-
странствам существовать неогра-
ниченное время и становиться зна-
чимыми точками притяжения в го-
родской среде как для горожан,
так и для туристов.

«СИНАРА ЦЕНТР»
КАК ПРИМЕР АРТ-ПРОСТРАНСТВА
С ЧАСТНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

О
дним из молодых арт-про-
странств городасталкультурно-
выставочный комплекс «Си-
нара Центр», открывшийся в

сентябре 2019 г. в столице Урала.
Он разместился в старейшем ар-

хитектурном ансамбле Екатерин-
бурга XIX века – в зданиях бывше-
го госпиталя Верх-Исетского заво-
да, которые являются объектом куль-
турного наследия регионального
значения. Они были спроектирова-
ны архитектором Михаилом Мала-
ховым по заказу владельца завода
Алексея Яковлева и построены в
1824 году. Вплоть до 90-х годов
прошлого века здесь размещались
медицинские учреждения. Преем-
ственность функции – редкая чер-

та креативных пространств за ред-
ким исключением [4].

Реконструкцию объекта в 2016–
2019 годах на основе архивных чер-
тежей и сохранившихся подлинных
элементов ансамбля провела Груп-
па Синара. Инвестиции в строи-
тельство центра составили около
2 млрд. рублей. Сегодня комплекс
состоит из четырех отреставриро-
ванных исторических зданий и но-
вого трехэтажного корпуса, по-
строенного в стиле классицизма, и
сочетает классическую архитекту-
ру и высокотехнологичную «начин-
ку». Площадь комплекса состав-
ляет 6 000 кв.м.

«Синара Центр» как арт-кластер
обладает ограниченным набором
функционала и резидентов. И по-
скольку «кластером можно назы-
вать только относительно крупные
объекты, более чем с 30 резидента-
ми и имеющие общегородской мас-
штаб»1, то «Синара Центр» скорее
можно определить терминами кре-
ативное пространство или креатив-
ный центр. Можно задаться вопро-
сом – является ли Синара Центр
экосистемой бизнеса? [2]

ГАЛЕРЕЯ СИНАРА АРТ
Это одна из крупнейших выста-

вочных площадок Урала, которая
фокусируется на современном ис-
кусстве региона, РФ, и содержит в
своей коллекции более 1 500 арт-
объектов.

Это уникальная открытая част-
ная коллекция, которая продвигает
региональное искусство.

Это исключительная для регио-
нов коллекция российского акту-
ального искусства, включающая
имена первого ряда (Илья и Эми-
лия Кабаковы, группа AES+F, Алек-
сандр Виноградов и Владимир Ду-

YOUR
HUB

Рис. 1. Схема креативного пространства.
Источник: Creative HubKit. Made by hubs for emerging hubs. URL: https://creativeconomy.
britishcouncil.org/media/uploads/files/Creative_HubKit.pdf

https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Creative_HubKit.pdf
https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Creative_HubKit.pdf
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босарский,ВладиславМамышев-Мон-
ро, Тимур Новиков, Дмитрий Цвет-
ков и многих других).

Это программа поддержки ураль-
ской молодой художественной сце-
ны в проекте «Новость» (первая
выставка в Галерее).

Это масштабная дополнитель-
ная программа, включающая в себя
экскурсии, медиации, паблик-токи
и встречи с художниками, искус-
ствоведами и экспертами в различ-
ных областях знания, перформан-
сы, концерты и спектакли в про-
странстве выставок и даже темати-
ческие дегустации.

Это возможность купить искус-
ство в офлайне (магазин в Галерее)
и онлайне (интернет-магазин) с кон-
сультацией экспертов (арт-консал-
тинг).

КОНЦЕРТНО-БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Зал на 400 человек с блитчер-
ной системой для проведения ме-
роприятий разного формата. «Си-
нара Центр» принимает в зале, как
известные коллективы Екатерин-
бурга и России (антрепризные спек-
такли-лауреаты «Золотой Маски»,
«Провинциальные танцы», «Екате-
рининский оркестр», любительский
театр Аксенова и пр.), так и разви-
вает собственные проекты (спек-
такль «У войны неженское лицо»,
детские тематическиеспектакли, кон-
цертывколлаборацииГалереиисоб-
ственного коллектива Sinara Singers).

В закрытом дворе месте прохо-
дят массовые и тематические город-
ские праздники.

«ПОЛОСАТЫЙ КОТ»
Центр творческих инициатив

«Полосатый кот», где учат основам
создания мультфильмов, гончарно-
му мастерству, всем видам живопи-
си и графики и детей, и взрослых.
За 11 лет работы центр провел боль-
шое количество персональных вы-
ставок, четыре фестиваля детского
творчества, выпустил шесть книг с
иллюстрациями детей и подрост-
ков со всей России. «Полосатый кот»
реализует совместные проекты с
«Синара Центром» и с Галереей Си-
нара Арт. Так в дни школьных кани-
кул была организована творческая
лаборатория для детей «Креатив-
ный завод», которая завершилась
выставкой участников лаборато-
рии в пространствах галереи.

СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН И ВИННЫЙ БАР

«Пинцерия Бонтемпи» – семей-
ный ресторан известного итальян-
ского шеф-повара Валентино Бон-
темпи в Екатеринбурге. Главное в
меню – фирменная пинца Бонтем-
пи. Девиз пинцерии: «For very nor-
mal people!» Другими словами:
легко и вкусно как в Италии, но до-
ступно для самых обычных людей в
России. SEKTA Organic Wine Bar –
бар с органическими и динамиче-
скими винами в восстановленном
павильоне XIХ века. Идеология со-
здателей звучит так: «Мы назвали
бар SEKTA потому, что нас объеди-
няет вера в то, что будущее за орга-
ническим виноделие и осознан-
ным потреблением. Даже если это
станет трендом только через не-
сколько лет».

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Багетная мастерская «Бармин»,

которая занимается оформлением
произведений искусства и работа-
ет в коллаборации с магазином Га-
лереи Синара Арт.

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ АРТ-ПРОСТРАНСТВО

К
реативных арендаторов (ре-
сторан и бар, центр творче-
ских инициатив и багетная ма-
стерская) и собственной дея-

тельности (галереи и концертно-
театральные проекты) недостаточ-
но для обеспечения деятельности
комплекса. Они не привлекают не-
обходимый «Синара Центру» тра-

фик, который смог бы окупить вло-
жения и приносить прибыль.

В регионах, где проживает мень-
шежителейидоля креативного клас-
са меньше, чем в столицах, возни-
кает необходимость «разбавлять»
креативных арендаторов традици-
онными якорными – ритейлом, офи-
сами, краткосрочной арендой. То
есть создавать микс из классиче-
ского бизнеса и не слишком рента-
бельных проектов, привлекающих
аудиторию и приносящих трафик.
На этом строится деятельность од-
ного из самых известных регио-
нальных арт-пространств в России –
«Ельцин Центра» и других ураль-
ских арт-кластеров.

Евгений Москвичев, руководи-
тельпроектов вИФГAgastone (управ-
ление недвижимостью, инвестици-
онныерешения), отмечает, что «часть
резидентовнебудут целевымиимен-
но для арт-кластера, но зато ста-
бильно будут платить аренду и вы-
тягивать остальных» [7]. По этому
пути пошли и в «Синара Центре».
Важнейшим направлением деятель-
ности комплекса является аренда
пространства под внешние меро-
приятия.

Но сдавая в аренду залы, «Си-
нара Центр» представляет новый
формат и стандарт event-деятель-
ности, с «культурным акцентом»:
события проходят в уникальном
пространстве – памятнике истории
и культуры, оборудованном по по-
следнему слову техники. Работает
профессиональный менеджмент. И

Синара Центр – культурно-выставочный комплекс в Екатеринбурге, открытый
в сентябре 2019 года в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода.
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у арендаторов всегда есть возмож-
ность дополнительной культурной
компоненты (визит в Галерею, кон-
церт и пр.), которую команда «Си-
нара Центра» готова обеспечить.
Все это порождает новую концеп-
цию корпоративных мероприятий
в контексте современной культуры.

В результате «Синара Центр» в
настоящее время является одной
из самых востребованных в городе
площадок для проведения круп-
ных статусных событий: конферен-
ций, семинаров, презентаций, на-
граждений и других мероприятий
самого высокого уровня и сложно-
сти. За 2021 г. на площадке комп-
лекса состоялись 102 события ре-
гионального и российского мас-
штаба. Из них: 16 общественно-
значимых событий (форумы, кон-
ференции, ассамблеи), 35 бизнес-
мероприятий (семинары, презен-
тации, клиентские мероприятия), а
также корпоративные праздники,
свадьбы и банкеты. Среди значи-
мых событий: ежегодная премия
уральских промышленников и пред-
принимателей «Номер один», «Ека-
терининская Ассамблея», Медиа-
форум, Форум «Большой Урал»,
региональный этап национального
конкурса «Серебряный лучник»,
федеральный форум музыкальной
индустрии Colisium, конференция
TEDxEkaterinburgWomen.

ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО АРТ-ПРОСТРАНСТВА
В ГОРОДЕ, РЕГИОНЕ, РОССИИ

1. Восстановление историческо-
го облика города и развитие город-
ской среды.

2. Создание новых рабочих мест
для креативного класса и горожан
других сфер деятельности.

3. Создание точки притяжения,
возможности культурного развития
и проявления творческой инициа-
тивы для жителей города и гостей.

4. Работа на идентификацию и
уникальность региона благодаря
коллекции Галереи Синара Арт.

5. Формирование и укрепление
гражданского общества в городе,
где и обычные жители, и социаль-
но-ориентированныйбизнес в един-
стве формируют комфортную, уни-
кальную и красивую среду.

Экспозиции в залах галереи
Синара Арт.
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То, что «Синара Центр» занял
свое место и стал точкой культур-
ного притяжения, подтверждается
цифровыми показателями и их ди-
намикой. Так за второй год работы
(сентябрь 2020 – август 2021 г.) в
«Синара Центре» побывали около
108 000 гостей (за предыдущий пе-
риод– 64 000). В Галерее СинараАрт
в течение года состоялось 150 экс-
курсий, 23 выставки, была открыта
1 уличная экспозиция. А также
проведено для гостей более 35 ме-
роприятий (лекции, презентации,
перформансы). Галерея совместно
с Благотворительным фондом «Си-
нара» запустила творческую лабо-
раторию для детей «Маленький ку-
ратор большого искусства». В кон-
цертном зале состоялось 10 кон-
цертов, 9 спектаклей, творческие
встречи, конкурсы,федеральныйин-
клюзивный проект, российский фе-
стиваль EURASIA CANTAT и несколь-
ко ярмарок. Во дворе «Синара Цен-
тра» успешно прошли большие про-
екты: Новогодне-рождественская
ярмарка, «Масленица», День защи-
ты детей, детские военные квесты
к 9 мая и 22 июня. Летом во дворе
работала танцевальная площадка,
состоялось несколько винных фе-
стивалей. В новогодние каникулы
и на Масленицу для маленьких го-
стей были организованы празднич-
ные спектакли. В центре творческих
инициатив «Полосатый кот» за год
прошло 2 000 мастер-классов для
детей и взрослых, 200 человек год
отучились в художественной шко-
лы, были проведены несколько ху-
дожественных выставок, в том чис-
лесовместныхсГалереейСинараАрт.

В конце 2020 г. «Синара Центр»
стал лауреатом ведущей россий-
ской премии для лучших компаний
сферы делового туризма и MICE в
номинации «Лучшая альтернатив-
ная площадка для деловых меро-
приятий». Церемония вручения на-
град Russian Business Travel & MICE
Award состоялась в Москве, среди
участников конкурсного отбора бы-
ли представители основных сегмен-
тов рынка бизнес-туризма: отели,
конгрессные центры, MICE-площад-
ки, организаторы конференций в
России и за рубежом, российские
конгресс-бюро, коммуникационные
и креативные агентства по обслу-
живанию корпоративных клиентов,
онлайн-продукты в сфере туризма

и др. Таким образом уникальный
формат арт-пространства был при-
знан на уровне федеральных экс-
пертов рынка MICE.

ПРОБЛЕМЫ «СИНАРА ЦЕНТР»
И ДРУГИХ АРТ-ПРОСТРАНСТВ
ЕКАТЕРИНБУРГА

Н
есмотря на успешно работаю-
щую схему соотношения куль-
туры и коммерции, проблемы
у арт-пространства существу-

ют. Одна из самых главных, свой-
ственная для всех подобных струк-
тур в провинции – небольшая доля
интересующейся культурой ауди-
тории. И это несмотря на то, что
Екатеринбург является одним из
культурных центров страны.

Так, в рамках обучения 9 потока
консультационного курса «АКАР
Практикум», о маркетинге от веду-
щих специалистов рынка, студен-
тами одной из групп было прове-
дено исследования аудитории для
уточнения информации о том, как
горожане понимают досуг и что
считают культурно-выставочными
и досуговыми центрами.

Было проведено анонимное ан-
кетирование группы горожан (43 че-
ловека). Респондентам в числе про-
чих был задан вопрос: «Назовите
3 культурно-выставочных комплекса
или досуговых центра в г. Екатерин-
бурге». Полученные результаты:

Под культурно-досуговыми цен-
трамиопрошенныепонимаютвболь-
шинстве торговые центры. Среди
ответов: Гринвич, Пассаж, Радуга
Парк, Глобус, Антей и Веер. Причем
ихназываюти как единственныйвы-
бор, так и вместе с названиями на-
стоящих культурно-досуговых комп-
лексов. К культурно-досуговым цен-
трам относят ЦПКиО (2 ответа) и
аквапарк «Лимпопо». Среди отве-
тов: «Ельцин Центр», КДЦ Дружба,
КДЦ Буревестник, «Главный про-
спект», «Синара Центр». Таким об-
разом, одним из преимуществен-
ных видов культурного досуга го-
рожане считают проведение сво-
бодного времени в торгово-развле-
кательных комплексах, а отнюдь не
в арт-кластерах.

Об этой же проблеме говорит
Людмила Старостова, руководитель
отдела развития музея Бориса Ель-
цина: «Количество вовлеченных лю-
дей очень мало относительно об-
щей суммы населения города. Лю-

дей, которые не пришли в «Ельцин
Центр», в нашем городе больше,
чем тех, которые сюда пришли. Но
они не пришли не потому, что пло-
хо к нам относятся, а потому что они
просто никуда не пришли» [3].

Негативное влияние на раз-
витие и существование арт-про-
странств не только в регионе, стра-
не, но и в мире, оказала развернув-
шаяся с 2019 года пандемия коро-
навируса. Карантинные меры, лок-
даун, введение QR-кодов и общие
панические настроения сказались
на трафике всех культурных про-
странств. Люди массово переходи-
ли в онлайн, и когда арт-простран-
ства смогут вернуть прежнюю про-
ходимость – неизвестно.

Серьезная конкуренция на рын-
ке арт-пространств в Екатеринбур-
ге и регионе имеет двойственное
значение. С одной стороны, конку-
ренция усиливает позиции культу-
ры, образовывает и привлекает в
эту сферу неофитов и увеличивает
посещаемость среди целевой ауди-
тории, с другой стороны уменьшает
поток в конкретную точку.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

П
ерспективы и успешное суще-
ствование проекта на рынке
связано с несколькимифакто-
рами. Они не все применимы

к любому другому арт-пространству
(из-за разного набора составляю-
щих), но часть из них может помочь
и другим творческим кластерам.

1. Мультифункциональность и
многопрофильность комплекса. Воз-
можность одновременно решить
несколько задачи и отдохнуть всей
семьей, в том числе в разных фор-
матах.

2. Повестка–внеполитики.При-
влечение аудитории, которая не хо-
чет хайпа и бурь. А хочет красоты,
новых впечатлений и положитель-
ных эмоций.

3. Тренд на «глокальность» –
локальное становится глобальным,
глобальное локальным.

4. Профессиональная работа со
всеми компонентами и направле-
ниями деятельности комплекса.

5. Важная туристическая точка
на карте города.

6. Тренд на «душевность», теп-
лое отношение к гостям.

Для Галереи Синара Арт – это
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актуализация коллекции и введе-
ние ее в публичное профессио-
нальное поле. Через развитие по
международным стандартам, при-
влечение внешних столичных и за-
рубежных кураторов и презента-
цию коллекции (в том числе и мо-
лодого уральского искусства) в
столичных авторитетных музеях и
галереях. Развивать направление
арт-консалтинга: подбор и приоб-
ретение предметов современного
искусства для интерьера, бизнес-
пространства.

Для комплекса в целом:
1) стать интеллектуальным цен-

тром города и региона, собирать на

площадке и представлять лучшее:
в искусстве, кино, музыке, театре,
танце. Развивать партнерские от-
ношения – взаимовыгодные диа-
логи и проекты бизнеса и культуры,
власти и культуры.

2) работать по привлечению
средств для развития – фандрай-
зинг на творческую деятельность
(спонсоры, гранты, программы для
партнеров и зрителей, эндаумент).

3) предлагать на рынок новую
концепцию корпоративных меро-
приятий в контексте современной
культуры. Сделать современное ис-
кусство, современный театр инстру-
ментами ивент-индустрии.

4) стать точкой притяжения для
гостей города, одной из визитных
карточек Екатеринбурга.

Таким образом, кейс «Синара
Центра» показывает возможность
и эффективность существования
мощного городского арт-кластера.
При условии постоянного развития
и совершенствования уже имею-
щегося функционала и создания
нового. При условии эффективной
заинтересованнойкоманды.Приста-
бильной ситуации в стране и мире.
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SINARA CENTER: SOCIALLY ORIENTED BUSINESS
AS A SUBJECT OF REVITALIZATION OF CULTURAL HERITAGE
OBJECTS THROUGH THE CREATION
OF A CREATIVE ART CENTER

ABSTRACT

The trend of the time is the renovation of historical objects and the in-
troduction of a new spirit and new functionality into the "old walls". One of
the forms of "rearrangement" of abandoned objects is the creation of cre-
ative spaces or art clusters in them. This process corresponds to the growth
of the creative class inlarge metropolitan areas and the importance of this
social group for the development of the urban economy. For the successful
functioning of the art space, a serious financial base is needed. This is the
support of authorities at variouslevels or socially-oriented businesses.

On the example of the cultural and exhibition complex "Sinara Center"
with an area of 6 thousand square meters. The author shows what makes it
possible to introduce a financially stable, high-tech art cluster into the urban
space: a focus on multifunctionality (the Sinara Art art gallery with more
than 1,500 thousand objects, a concert and banquet hall for 400 people, a
restaurant and a wine a bar, an enclosed courtyard, etc.), relevant residents
(the center for creative initiatives "Striped Cat", a framing workshop, etc.),
active event design, a focus on hospitality, attracting tourists, etc.

Based on analytics and the results of an intelligence survey, the author high-
lights the problems of the functioning of art clusters in a modern metropolis:
thelack of a “cultural” audience, the ambivalent impact of competition in
Yekaterinburg, the definitely negative impact of the epidemiological situation
caused by COVID-19, the need to quickly and effectively “reach profitability”.

The significance of the project implemented by a socially oriented business to revitalize the OKN is described - the
restoration of the ruined hospital of the Verkh-Isetsky plant of 1824, its inclusion in an active economic and cultural
circulation, the creation of new jobs for the creative urban class, work onlocal identity by demonstrating a collection
of works art of Ural authors, etc.

Art cluster, creative urban class,
revitalization of cultural heritage
sites, socially oriented business.
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В статье рассматриваются разные модели организации театрального
дела: система репертуарного театра, наиболее распространенная в России,
которой соответствует иерархическая форма управления, и модель продю-
серского, или проектного театра. Иерархическая модель управления при-
знается наиболее устойчивой в сравнении с моделью театра проектного, в
котором возникает гораздо меньше внутренних связей и все процессы за-
мыкаются на личности руководителя (продюсера). Анализ этапов разви-
тия русского репертуарного театра в контексте его исторического разви-
тия и тех социокультурных изменений, которые в последние десятилетия
произошли в российском обществе, приводит к пониманию того, что но-
вые условия потребовали от театра определенных изменений. Это привело
к возникновению пограничной модели организации театрального дела –
репертуарного театра продюсерского типа, который вобрал в себя опреде-
ленные черты театра проектного, или продюсерского, и на сегодняшний
день может быть признан наиболее перспективной моделью устройства
репертуарного театра.

Автор указывает на генезис управленческих практик в театре, описыва-
ет, как исторически складывалась система стаджионе (начало – в Велико-
британии, кон. XIX в.), представляет анализ российской базовой модели –
репертуарного театра, формирование которого было заложено в XVIII веке
в императорских театрах России, функционировавших наряду с казенны-
ми (бывшими придворными), частными, городскими, антрепризой и товариществами.

Функционирование нового типа театра взыскало и изменение роли его руководителя: директору репертуарно-
го театра продюсерского типа подвластна вся полнота управления театральным механизмом, начиная от админи-
стративных вопросов, завершая творческими. Это позволило соотнести понятия «театральный менеджер» и «про-
дюсер» и выявить новый тип управленца, который в данном исследовании назван «директор-продюсер». Весь
спектр задач, который встает перед ним, превращает категорию управления из только практической деятельности
в ключевой художественно-эстетический принцип современного театрального менеджмента.

Укрепление позиций директора-продюсера связано с распространением проектной формы работы, с установ-
кой на эксперимент и открытие новых имен и названий, какими в театре «Урал Опера Балет» стали российские
премьеры спектаклей «Сатьяграха», «Пассажирка», «Греческие пассионы», «Три сестры». Их реализация дала при-
мер адаптации формата проекта как «единицы» продюсерского театра к системе российского репертуарного
оперного театра и превращения проекта в репертуарную единицу. Представленный кейс успешного регионально-
го театра, работающего по инновационным технологиям управления культурными институциями, указывает на мо-
дель бытования репертуарного театра в современном культурном пространстве как наиболее перспективную,
открывающую возможности для его дальнейшего развития, а опыт трансформации Урал Оперы в репертуарный
театр продюсерского типа может стать модельным для управленцев.

Шишкин Андрей Геннадьевич
Театр «Урал Опера Балет»
(620000, Россия, Екатеринбург,
пр. Ленина, 46а)
@ priemnaya@uralopera.ru

Репертуарный театр, продюсер-
ский театр, репертуарный театр
продюсерского типа, Урал Опера
Балет, Сатьяграха.
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АННОТАЦИЯ

Театр живет во времени, кото-
рое ставит новые проблемы и тре-
бует изменений в организации и
управлении. Исторически сложи-
лись две базовые системы органи-
зации театрального дела: система
репертуарного театра, наиболее рас-
пространенная в России, которой
соответствует иерархическая фор-
ма управления, и модель продю-
серского, или проектного театра.

Эти системы представляют собой
разные способы функционирова-
ния театра в социуме, когда репер-
туарный театр воспринимается,
прежде всего, как постоянный, ста-
ционарный, имеющий государствен-
ную поддержку, а продюсерский –
как независимый, частный, измен-
чивый.

Репертуарный театр отличает
наличие постоянного репертуара

и, чаще всего, постоянного здания
и труппы. Творческая деятельность
такого театра подчинена воле его
художественного руководства, со-
ответствует его этической и эстети-
ческой позициям, при этом основ-
ным, минимальным показателем
творческой деятельности становит-
ся спектакль. В процессе управле-
ния репертуарный театр рассмат-
ривается как единый организм, це-
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лостная художественная система, в
рамках которой действуют не толь-
ко организаторы, постановщики и
исполнители той или иной поста-
новки, но и сотрудники всех сопут-
ствующих театральных служб, а так-
же зрительская аудитория. Прокат
успешных спектаклей в репертуар-
ном театре продолжается долгое
время, а последовательность и пе-
риодичность их показа фиксирует-
ся в репертуарной афише. Как от-
мечает исследователь Е. А. Левши-
на, «репертуарное предложение
театра – это не только перечень на-
званий, входящих в репертуарную
афишу, это и количественные ха-
рактеристики проката. Частота про-
ката отдельных названий, удель-
ный вес каждого из них в прокат-
ной афише могут существенно из-
менить общую картину репертуар-
ного предложения, сделать неза-
метными одни – редко показывае-
мые – названия и акцентировать
другие» [1, с. 5].

В репертуарном театре чаще
всего встречается иерархическая
система управления, которая реа-
лизуется на трех уровнях: руково-
дителей низового звена (театраль-
ных подразделений), среднего зве-
на (главный режиссер, заместители
директора) и высшего звена (дирек-
тор или, при двуедином руковод-
стве организацией, директор и ху-
дожественный руководитель). Клю-
чевое значение для музыкальных
театров имеют те структурные под-
разделения, которыенепосредствен-
но участвуют в процессе производ-
ства и дальнейшей эксплуатации
спектакля. Каждое подразделение
имеет своего руководителя: глав-
ный дирижер – в оркестре, художе-
ственные руководители или управ-
ляющие в оперной и балетной труп-
пах, начальники производственных
и монтировочных цехов и так далее.
Немалая роль в театре иерархиче-
ской модели принадлежит управ-
лению зданием и собственностью,
которую обеспечивает инженерно-
техническая служба и другие отде-
лы, обязательные для большинства
организаций. В результате форми-
руется сложный театральный орга-
низм, успешная работа которого
зависит от правильного взаимодей-
ствия его отдельных подразделе-
ний, грамотного руководства и вза-
имоотношений с учредителем.

Проектный (продюсерский) те-
атр – это автономная форма орга-
низации театрального дела, пред-
назначенная для осуществления
свободных театральных инициа-
тив. Как правило, в проектном те-
атре нет постоянной труппы и ста-
ционарной площадки для выступ-
лений. По форме собственности он
может быть как коммерческим, так
и некоммерческим, создаваться на
свободной театральной площадке
или на сцене репертуарного теат-
ра, сочетать разные источники фи-
нансирования.

При проектной форме управле-
ния театром руководитель (продю-
сер) становится единственным твор-
ческим и управленческим центром
и самостоятельно реализует в пол-
ном объеме все этапы от формиро-
вания творческой идеи до реали-
зации творческого результата, что
позволяет преодолеть биполярность
управления. Формируется локаль-
ная структура, которая не предпо-
лагает возникновение разнообраз-
ных внутритеатральных связей, свя-
занных с работой над постановкой
многочисленных внутренних служб,
как это бывает при иерархической
системе управления. Реализация
творческих идей в данном случае
имеет конкретные временные гра-
ницы, ясный бюджет, постановщи-
ков и исполнителей, предполагает
более рациональное использова-
ние интеллектуальных, творческих,
информационных ифинансовых ре-
сурсов в рамках каждого конкрет-
ного проекта, что позволяет выде-
лить его из общей деятельности
организации. Соответственно, су-
ществование творческого процес-
са в рамках такой структуры можно
рассматривать как реализацию ря-
да последовательных проектов. Те-
атры этого типа имеют возможность
существовать благодаря поддерж-
ке попечительского совета, спон-
сорской помощи и собственным
средствам, а система инструментов
и механизмов проектного театра
«позволяет осуществлять адекват-
ный внутренний контроль и сокра-
щать риски в условиях рыночной
экономики» (А. Я. Рубинштейн).

На западе эта организационная
система для представления оперы
получила название «стаджионе»
(от итал. stagione – сезон). Для под-
готовки спектакля собирается ко-

манда постановщиков и исполни-
телей, а ее прокатная история преду-
сматривает определенное количе-
ство показов в течение месяца
с возможностью ее дальнейшего
возобновления по разовым конт-
рактам, при этом место проведения
и состав исполнителей могут ме-
няться. Основнымминимальным по-
казателем творческой деятельно-
сти этой модели существования те-
атра становится проект, то есть «ком-
плексное, не повторяющееся, одно-
моментноемероприятие, ограничен-
ное по времени, бюджету, ресур-
сам, а также четкими указаниями по
выполнению, разработанными под
потребности заказчика» [2, с. 16].

Исторически система стаджио-
не сложилась в Великобритании
(там же сформировались и первые
репертуарные театры –Шекспиров-
ский мемориальный театр, 1879;
лондонский «Независимый театр»,
1891) и в Соединенных Штатах, а в
настоящеевремяееиспользуюткруп-
нейшие мировые театры. Подобная
организация влияла и на собствен-
но художественную сторону. Испол-
нители при таком подходе получа-
ют возможность полностью погру-
зиться в работу и сосредоточиться
на подготовке единственной пар-
тии (в то время как в репертуарных
театрах есть необходимость поддер-
живать в рабочем состоянии весь
идущий репертуар). Кроме того, за
каждымсолистомзакрепляетсяопре-
деленноеамплуа (вагнеровский, вер-
диевский певец и пр., исполнитель
первых или вторых ролей), а успех
его карьеры во многом зависит от
работы агента. Определенная твор-
ческая задача участника проекта и
продолжительность работы опре-
деляется контрактом, который озна-
чает «изначально задаваемую кон-
кретность, узость, конечность творче-
ских трудовыхотношений» [3, с. 160],
в то время как в репертуарном те-
атре репертуар формируется под
конкретный коллектив, и творче-
ские задачи актеров труппы могут
быть широки и непредсказуемы.
Обратную пропорциональность этих
явлений Н. Л. Фролова определяет
следующим образом: «Постоянный
коллектив» формируется в услови-
ях неопределенности во времени и
творчестве, а четко прописанные
на конкретный срок творческие
обязанности актеров в проектном
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театре являются подтверждением
конечности, то есть непостоянства
взаимоотношений. В результате по-
стоянство рождается из неопреде-
ленности» [3, с. 93].

Несмотря на распространен-
ность в Европе системы стаджионе,
«базовой» российской моделью
был и остается репертуарный те-
атр. Начало его формирования бы-
ло заложено еще в XVIII веке в им-
ператорских театрах. Они считались
лучшими в России: «художествен-
но-творческие и организационные
методы, возникшие в их недрах,
многие десятилетия являлись об-
разцом для многочисленных част-
ных театров» [4, с. 4]. На организа-
ционном уровне императорские те-
атры отличало наличие собствен-
ного здания и, впервые в мире, по-
стоянной труппы, которые не мыс-
лились в отрыве друг от друга. Их
деятельность привела к формиро-
ванию особой школы сценическо-
го мастерства, возникло понятие
ансамблевости; была учреждена
должность художественного руко-
водителя.

Помимо императорских, в систе-
ме государственных театров Рос-
сии существовали театры казенные
(бывшие придворные) и частные
(по большей части, наследники кре-
постных театров), а также город-
ские театры, антреприза и товари-
щества. Г. Г. Дадамян образно срав-
нивал театральную систему, сложив-
шуюся в дореволюционной России,
с пирамидой, «устойчиво возвыша-
ющейся на неустойчивом основа-
нии». Ее вершиной выступали пять
императорских театров, финанси-
руемых из бюджета министерства
двора; частные стационарные те-
атры, которые в разные годы «вы-
полняли важную культурную мис-
сию в обществе»; а «неустойчивым
основанием театральной пирами-
ды была антреприза – простая и
коллективная» [5, с. 7].

К слову, именно благодаря ан-
трепренерам Россия познакомилась
с искусством оперы: итальянские
труппы стали работать при дворе с
1730-х годов.Особенноуспешнойбы-
ла деятельность итальянца Д. Б. Ло-
кателли, первого в нашей стране
профессионального антрепренера,
построившего московский «Опер-
ный дом» у Красных ворот, на сце-
не которого попеременно выступа-

ли его труппа и артисты «Россий-
ского университетского театра». Ис-
следователь С. Б. Войтковский под-
черкивает положительное значе-
ние антреприз в связи с развитием
русской национальной оперы, ко-
торая требовала особого подхода к
постановке и представлению опер-
ного спектакля, и которую не могли
в полной мере обеспечить импера-
торские театры. Прежде всего, раз-
витие русского оперного театра
было связано с деятельностью ан-
трепренеров И. П. Прянишникова,
С. И. Мамонтова и С. И. Зимина.

Наследником системы государ-
ственных репертуарных театров
стала советская театральная систе-
ма. Если до революции за государ-
ством были закреплены лишь им-
ператорские и ряд казенных теат-
ров, то в советский период под го-
сударственный контроль попало
все множество существующих на
тот момент театров – всего бо-
лее 1500. За годы советской власти
театр переживал разные периоды,
связанные с увеличением и умень-
шением финансирования и нало-
гообложения, требований отчетно-
сти и ужесточения цензуры, что
влияло на количество действующих
театров и художественный уровень
постановок. Важнейшим событием
советского периода стал процесс
«омхачивания» всей театральной
системы, завершившийся в 1938 го-
ду стационированием театров, что
означало отмену контрактной си-
стемы: все актеры зачислялись в
штат, а здания переходили в теат-
ральную собственность.

На трансформацию структуры
театрального процесса в постсо-
ветский период повлияли измене-
ния взаимоотношений между вла-
стью, управленческим корпусом те-
атра, творческими силами, обще-
ством и деловой элитой. Произошел
переход от сметного к целевому
планированию, в соответствии с гос-
заданием, когда ответственность по
финансовому обеспечению орга-
низации ложилась, в основном, на
руководителя организации. Была
реализована политика разделения
каналов государственного финан-
сирования искусства: отдельно –
на содержание и развитие инфра-
структуры творческой деятельно-
сти, отдельно – на реализацию твор-
ческих программ и проектов. При

этом театр получил возможность са-
мостоятельно решать, какие спек-
такли он включает в репертуар,
определять их количество, составис-
полнителей, выстраивать собствен-
ную художественную линию. Так-
же была введена программа гран-
тов Президента Российской Феде-
рации, которые стали получать ве-
дущие музыкальные театры страны
(«Урал Опера Балет» – с 2011 года).

Подобно тому, как в конце XIX
века казенные театры оказались в
ситуации конкуренции с многочис-
ленными антрепризами и товари-
ществами, в наше время возроди-
лись антреприза и продюсерство
как «особые формы театрального
мышления и творчества», появи-
лись открытые театральные пло-
щадки, в конкурентное сосуще-
ствование вступили два типа теат-
ральной организации – репертуар-
ный и проектный. Возникли раз-
ные модели управления театрами,
во главе которых могли стоять ди-
ректор, художественный руководи-
тель или продюсер.

Изменения произошли и вну-
три репертуарного театра, они при-
вели к появлению его новых моди-
фикаций. Например, сегодня выде-
ляют «репертуарные театры с по-
стоянной труппой», которым свой-
ственна определенная замкнутость,
консерватизм, опора на классику;
этому типу соответствует большая
часть современных российских ре-
пертуарных театров. Есть так назы-
ваемые «репертуарные театры без
труппы», для которых характерен
продюсерский стиль руководства;
при этом, в ряде случаев, в таких
театрах происходит формирование
постоянных творческих команд
(Театр Наций, «Приют комедиан-
та», «Театр.doc», «Практика» и дру-
гие). Появились «театры-полифунк-
циональные центры», тяготеющие
к экспериментальной театральной
эстетике. Они объединяют под од-
ной крышей различные театраль-
ные коллективы, образовательные
проекты, лектории, кинопоказы,
выставки, кафе, книжные магази-
ны. Здесь нет привычных реперту-
арному театру цехов и труппы, а
управление осуществляется ко-
мандой менеджеров, курирующих
разные программы («Балтийский
дом», «Гоголь-центр», «Электроте-
атр Станиславский»).
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Вместе с тем, отмечая перемены,
которые происходят в структуре ре-
пертуарного театра, некоторые ис-
следователи, в частности, Н. Л. Фро-
лова, помимо репертуарного и про-
дюсерского театров (иначе – «ре-
пертуарного театра режиссерского
типа» и «продюсерского театра
проектного (антрепризного) типа»),
выделяют еще одну, новую моди-
фикацию: «репертуарный театр про-
дюсерского типа». Он отличается
тем, что репертуарнаяполитикафор-
мируется и проводится с активным
учетом продюсерских идей, с ис-
пользованием системы сценическо-
го менеджмента. Возглавляет такой
театр, как правило, актер или ре-
жиссер, наделенный способностя-
ми антрепренера и обладающий
навыками продюсерского мышле-
ния и творчества.

В качестве одного из примеров
наиболее последовательных и ус-
пешных трансформаций, соответ-
ствующих «репертуарному театру
продюсерского типа», может быть
рассмотрен феномен обновления
Большого театра России: по мысли
Г. Заславского, он объясняется как
специфично управленческий опыт
модернизации традиционного ре-
пертуарного театра, связанный с
«расширением функций и задач
эталонного репертуарного театра,
вбирающего в себя прагматику про-
дюсерского дела». Под руковод-
ством Анатолия Иксанова (возглав-
лял театр в 2000-2013) в Большом
театребылавведена система стейдж-
менеджеров; наряду с репертуа-
ром стала использоваться проект-
ная работа (стаджионе), когда пре-
мьеры стали давать блоками по
шесть-десять представлений; поя-
вился отдел фандрайзинга (это по-
нятие было использовано впервые
вроссийском театральномпростран-
стве); основан Совет попечителей
и Фонд театра. Особенностью ре-
пертуарной политики стало допол-
нение классической академической
линии новаторскими постановка-
ми. Именно на опыт Большого теат-
ра ориентировалось руководство
Урал Оперы, когда в 2012 году было
принято решение модернизировать
структуру управления театром.

До этого момента Екатеринбург-
ский театр оперы и балета функци-
онировал как традиционный ре-
пертуарный театр, находящийся в

федеральном подчинении. Устой-
чивость театра в разные годы обес-
печивали его руководители: первый
директор П. Ф. Давыдов (1912-1914)
подготовил открытие театра и вы-
пуск 37 премьер в первый сезон; с
приходом Б. С. Арканова (1924-1930
и 1941-1944) началось «золотое де-
сятилетие» Свердловского оперно-
го, связанное с именами знаме-
нитых солистов и постановщиков;
М. Е. Ганелин (1948-1969), благода-
ря особому «чутью к талантам», су-
мел собрать сильную труппу, при
нем театр получил звание «акаде-
мический», впервые выехал на дли-
тельные гастроли в Москву; бла-
годаря «триумвирату» директора
В. С. Вяткина (1981-2004), главного
режиссера А. Тителя и главного ди-
рижера Е. Бражника в 1980-е годы
Свердловский оперный приобрел
славу «уральскогофеномена», спек-
такли которого становились собы-
тием для всей страны. В 1990-е
годы, несмотря на кризис, сохрани-
лись контакты с зарубежными кол-
легами: в театре создавались сов-
местные постановки с Италией и
Германией, проходили международ-
ные фестивали и форумы.

В 2000-е годы на протяжении
сезона театр выпускал по четыре-
пять новых оперных и балетных
спектаклей, которые отвечали ин-
тересам аудитории и приносили
хорошую кассу; акцент был сделан
на известные названия. При опре-
делении дальнейшей стратегии раз-
вития театра главным стал показа-
тель «количество зрителей на спек-
такль»: когда наполняемость зала
увеличилась с 40 % в 2006 году до
90% в 2011 году, стало понятно, что
внутренний театральный ресурс и
доверие зрителей позволяют отой-
ти от консервативных постановок
и начать движение к концептуаль-
ному обновлениюрепертуара. Пере-
ломным моментом стало праздно-
вание столетия театра, в преддве-
рии которого была выпущена аван-
гардная постановка оперы «Лю-
бовь к трем апельсинам» немецко-
го режиссера УвеШварца. Этот спек-
такль принес Екатеринбургскому
театру оперы и балета первую Рос-
сийскую национальную театраль-
ную премию «Золотая маска» и за-
дал тон дальнейшим изменениям в
репертуарной политике театра. За
этим спектаклем последовал ис-

крометный «Граф Ори», поставлен-
ный дирижером Павлом Клиниче-
вым и режиссером Игорем Уша-
ковым, который принес театру вто-
рую «Золотую маску». Столетний
юбилей Екатеринбургский театр
отметил современной постановкой
оперы «Борис Годунов», которую
осуществил Александр Титель, под-
черкнув тем самым преемствен-
ность российского и советского пе-
риода в истории театра. Таким об-
разом, осуществив несколько успеш-
ных нетрадиционных постановок,
театр приобрел известность смело-
го, ищущего, не боящегося экспери-
мента, и окончательно стал на путь
обновления репертуара и всей си-
стемы внутреннего управления.

Постановка оперы «Сатьягра-
ха» стала первым масштабным
проектом Екатеринбургского теат-
ра оперы и балета. В этой премье-
ре воплотилась желание театра
уйти от сугубо репертуарной моде-
ли и продемонстрировать себя как
репертуарный театр продюсерско-
го типа, направившись по пути по-
иска неожиданных названий. По-
тенциал к расширению функцио-
нальных обязанностей директора
театра, по сути, заложенный на
уровне контракта, предусматривав-
шего ответственность директора за
все процессы, происходящие в те-
атре, впервые получил столь пол-
ную реализацию. Автор данной ра-
боты впервые взял на себя продю-
серские функции, выступив авто-
ром идеи и принимая все ключе-
вые решения по ее реализации,
включая поиск и аренду нотного
материала, определение постано-
вочной команды, концепции спек-
такля, источников дополнительно-
го финансирования, рекламной
кампании и так далее. Формат
проекта оперы «Сатьяграха» озна-
чал не только совокупность меро-
приятий по подготовке и выпуску
спектакля, но также и новую струк-
туру работы, и масштаб, который
давал ему статус российской пре-
мьеры и международная команда
постановщиков. Руководство теат-
ра стремилось не только выпустить
высококачественный спектакль, но
и проверить жизнеспособность
предложенной новой управленче-
ской модели.

На этапе подготовки к реализа-
ции проекта, которая началась в
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2012 году, была сформирована ко-
манда сотрудников, которая про-
шла обучение в Большом театре
России. По примеру главного теат-
ра страны в Екатеринбурге была
внедрена система сценического
менеджмента. Функции ответствен-
ного менеджера проекта делегиро-
вались начальнику продюсерского
отдела; впоследствии в театре был
сформирован штат менеджеров,
каждый из которых принимает на
себя ответственность по выпуску
определенной постановки.

Выпуск спектакля проходит те
же основные последовательные эта-
пы, что и прежде: теоретический,
подготовительный технический и
прокатный [6]. Первый, теоретиче-
ский период, подразумевает выбор
названия для постановки, который
осуществляет директор театра в
диалоге с руководством основных
творческих подразделений, и, в слу-
чае репертуарного театра продю-
серского типа, также с руководи-
телем продюсерского отдела (от-
ветственным менеджером проек-
та). Непосредственная работа ме-
неджера начинается после опреде-
ления наименования будущей по-
становки, за два-три года до пред-
полагаемой премьеры. В этот пе-
риод осуществляется анализ суще-
ствующих постановок, выясняется
необходимость получения прав на
исполнение произведения, оцени-
вается возможное восприятие зри-
телем спектакля и то, как он по-
влияет на продвижение театра,

определяются творческие ресур-
сы, необходимые для реализации
постановки, определяется возмож-
ная команда постановщиков и сум-
мы гонораров.На теоретическомэта-
пе утверждается финансовая сме-
та проекта: чем большее финанси-
рование будет заложено, тем более
качественным может быть конеч-
ный результат.

На подготовительном техниче-
ском (или рабочем) этапе выстраи-
ваются договорные отношения со
всеми участниками проекта, заку-
паются материалы, изготавливают-
ся макеты, эскизы, костюмы, деко-
рации, артисты разучивают свои
партии, проходит репетиционный
период. В обязанности ответствен-
ного менеджера проекта на этом
этапе входит подписание договора
по аренде партитуры, подготовка
писем, обращений и договоров с
постановщиками, а также – с куль-
турными, общественными и поли-
тическими институциями, способ-
ными оказать поддержку в выпуске
спектакля; разрабатывается график
подготовки к премьере, включаю-
щий в себя дедлайны по проведе-
нию кастинга среди солистов труп-
пы, работе коуча и ассистентов ре-
жиссера и дирижера, сдаче макета
декораций и эскизов костюмов, ра-
боте цехов, постановке декораций,
реквизита, света, звука; отмечают-
ся встречи постановочной команды,
периоды репетиций в классах и на
сцене, контролируется постановоч-
ный период; ведется вся необхо-

димая переписка и сопроводитель-
ная документация. Таким образом,
в задачи менеджера проекта стали
входить контакты со всеми участ-
никами постановки спектакля, под-
разделениями внутри театра и ре-
шение любых вопросов, возникаю-
щих в процессе его подготовки, –
он превратился в связующее звено
между постановщиками, руководи-
телями подразделений и директо-
ром (в контексте данной модели –
«директором-продюсером»).

На завершающемпрокатном эта-
пе организуется рекламная кампа-
ния спектакля: разрабатываются и
печатаются афиши, плакаты, букле-
ты, программки, обеспечивается рек-
ламная поддержка, осуществляет-
ся продажа билетов, работа со зри-
телями, СМИ и критиками. Премье-
ра спектакля стала выходить бло-
ком, как в системе стаджионе, четы-
ре вечера подряд. На этом этапе –
одна из основных задач, которая
стоит перед директором-продюсе-
ром – формирование зрительской
аудитории и повышение ее «теат-
ральной грамотности», поскольку
«подготовленный зритель – важней-
ший компонент аудитории, ее базо-
вое ядро… [Он] способствует про-
цессу повышения театральной куль-
туры совокупной аудитории, фор-
мирует общественное мнение о те-
атре и его спектаклях среди новых
ипотенциальных зрителей» [7, с. 56].

Иными стали и компетенции
директора: в репертуарном театре
продюсерского типа он оказался

Сцена из спектакля «Три сестры»
(Урал Опера Балет, 2020 г.)
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сосредоточен на решении не толь-
ко административных вопросов, но
и на определении общего художе-
ственного вектора развития театра,
то есть встал во главе всех теат-
ральных процессов, объединив в
себе функции менеджера и теат-
рального продюсера. В отличие от
менеджера проекта, занимавшего-
ся управленческой деятельностью
по намеченной схеме, директор-
продюсер вступает в более слож-
ное, внутренне противоречивое вза-
имодействие творчества и произ-
водства: он обязан понимать и
творческий состав труппы – режис-
серов, художников, артистов, и быть
специалистом в финансовом, юри-
дическом, бухгалтерском и управ-
ленческом деле. К. И. Фокина пред-
лагает для такого руководителя тер-
мин «творчески мыслящего управ-
ленца», подчеркивая творческую
составляющую даже в процессе
выбора спектакля и приравнивая
его профессию к особому виду
творчества: «Сегодня, когда центр
управленческой тяжести сместил-
ся с художественного руководства
к театральному менеджменту, роль
театрального менеджмента сильно
возросла. Необходимо знание за-
конов рынка и владение маркетин-
говыми приемами… По-своему ор-
ганизуя театрально-зрелищное про-
странство, управленец выстраива-
ет диалог с публикой» [8, с. 47].
Давид Смелянский также подчер-
кивает творческий характер про-
фессии продюсера: «Продюсерство
подобно болезни... Такое сравне-
ние характеризует продюсерское
дело как творчество. Первая важ-
нейшая профессиональная харак-
теристика продюсера – умение
«слышать время». Вторая – пони-
мать публику» [9, с. 47].

Инфильтрацией элементов про-
ектности в деятельность реперту-
арного театра стало совмещение
постоянной труппы и отдельных
приглашенных артистов, а также
введение системы контрактов, при-
шедшей взамен советской системы
бессрочных трудовых договоров.
Контракты пролонгируются еже-
годно по истечении сезона в слу-
чае заинтересованности с обеих
сторон – и артиста, и администра-
ции театра. При этом труппа фор-
мируется постоянная, многие опер-
ные солисты продолжают много-

летнюю службу в театре, имея воз-
можность принимать участие в по-
становках на других сценах, в том
числе, за рубежом. Некоторые из
них переходят на более длитель-
ную форму контракта, что сохраня-
ет возможности для «коллекцио-
нирования труппы». Параллельно
с этим для приглашенных исполни-
телей существуют разовые контрак-
ты на исполнение определенных
партий.

Система работы артистов имеет
общие черты с советской тариф-
ной сеткой, по которой зарплата
артисту начисляется в зависимо-
сти от разряда, а за количество вы-
ходов в спектаклях на протяжении
месяца он получает определенные
баллы, которые также влияют на
итоговую сумму. Таким образом, в
вопросе трудовых отношений, не-
смотря на использование страте-
гий проектного театра, репертуар-
ный театр сохраняет свою специ-
фику, и состав спектаклей чаще
всего зависит от очередности ар-
тистов. Однако контрактная систе-
ма дает большую свободу для
творческой реализации как арти-
стам, так и театрам – для того, что-
бы взаимодействовать с теми ис-
полнителями, в которых есть по-
требность. Как отмечал Марк Заха-
ров, «достоинства контрактнойфор-
мы театра – творческая мобиль-
ность, которая позволяет театру
развиваться и не превращаться в
замкнутый кружок» [10, с. 159].

Потребность в постоянной об-
новляемости творческого состава
подвигла ввести для главного ди-

рижера договорные условия мак-
симум на пять лет. Как правило, по
истечении этого срока, приходит
новый музыкальный руководитель
коллектива, который привносит в
работу оркестра свой опыт, расши-
ряет его возможности. На должно-
сти главного дирижера за прошед-
шие сезоны сменились Сергей Стад-
лер, Фабио Мастранджело, Павел
Клиничев, Оливер фон Дохнаньи, в
настоящее время эту позицию за-
нимает Константин Чудовский. Так-
же с оркестром театра работают
главный приглашенный дирижер,
несколько приглашенных и штат-
ных дирижеров.

«Сатьяграха» стала первым про-
ектом Урал Оперы, уникальность
которого состоит также в том, что
он стал полноценной репертуар-
ной единицей и доказал, что новое,
неизвестное широкой публике на-
звание может вызывать устойчи-
вый интерес и, наряду с другими
спектаклями, оставаться прибыль-
ным на протяжении нескольких се-
зонов (таблица 1).

Возможностьобращатьсяне толь-
ко к российскому, но и мировому
рынку труда открыла для театра
большие возможности, позволила
ему быть более динамичным, сво-
бодным и многовариантным. Для
постановок каждый раз привлека-
ются постановщики из разных стран
мира, взаимодействие с которыми
выстраивается благодаря европей-
ским импресарио. Поскольку для
каждой страныхарактерен собствен-
ный стиль, культура режиссуры, то
при выборе команды учитывается

№
п/п Спектакль

Год
созда
ния

Затраты,
тыс. руб.

Доходы, тыс. руб. Полная оку
паемость

за весь
срок

среднего
довой лет год

1 Сатьяграха 2014 11 278,2 3 513,0 1 171,0 9,6 2023
2 Щелкунчик 2014 8 747,3 37 753,7 12 584,6 0,7 2015
3 Кармен 2015 14 280,0 14 629,1 3 600,0 4,0 2018
4 Тщетная предосто-

рожность
2015 9 658,7 12 470,6 4 156,9 2,3 2017

5 Лебединое озеро 2015 9 634,7 34 060,5 11 353,5 0,8 2015
6 Ромео и Джульетта 2016 11 234,6 29 014,7 9 671,6 1,2 2017
7 Пассажирка 2016 17 524,0 6 725,5 2 241,8 7,8 2023
8 Снежная королева 2016 10 476,0 24 353,3 8 117,8 1,3 2017
9 Русалка 2017 15 760,6 7 188,6 3 594,3 4,4 2020
10 Жизель 2017 9 967,0 14 810,2 4 936,7 2,0 2018
11 Волшебная флейта 2017 16 294,6 10 132,6 5 066,3 3,2 2020
12 Турандот 2018 16 967,5 5 766,0 5 766,0 2,9 2020
13 Пахита 2018 18 814,7 8 611,0 8 611,0 2,2 2020

Таблица 1 — Таблица окупаемости спектаклей (2016-2018 гг.)
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специфика выбранного материала
и те задачи, которые стоят перед
театром. А труппа театра, взаимо-
действуя с иностранными постанов-
щиками, осваивая новый неклас-
сический музыкальный материал и
различную театральную эстетику,
расширяет границы собственных
возможностей, устанавливая в про-
странстве творческого проекта и
его продукта – спектакля различное
межкультурное взаимодействие.

Отработать особенности рабо-
ты в проекте театру удалось на сле-
дующих крупных премьерах, кото-
рые также, как и «Сатьяграха», бы-
ли исполнены в России впервые –
операми «Пассажирка» (2016), «Гре-
ческие пассионы» (2018), «Три се-
стры» (2019). Все они были осуще-
ствлены зарубежными постанов-
щиками (над первыми спектаклями
работали дирижер ОливерфонДох-
наньи – режиссер Тадеуш Штрас-
бергер; «Три сестры» вместе с Дох-
наньи осуществил режиссер Кри-
стофер Олден). Проектная форма
работы предполагала широкую об-
разовательную программу, которая
начиналась задолго до премьеры и
включала в себя лекции, встречи,
презентации, выставки, сцениче-
ские читки, концерты, творческие
встречи, создание специальных сай-
тов, буклетов, выпуск DVD с запися-
ми премьер. Спектакли были отме-
чены профессиональным сообще-
ством, собрали многочисленные

награды и премии (таблица 2), а те-
атр «Урал Опера Балет», включив-
шись в проектную форму работы,
стал видеть свою миссию не толь-
ко в том, чтобы удовлетворять по-
требности общества в классиче-
ском искусстве, но и формировать
зрительский вкус, знакомить пуб-
лику с лучшими достижениями ми-
рового музыкального театра, зая-
вил о своей музыкальной и граж-
данской позиции.

На наш взгляд, эпоха художе-
ственного руководства в реперту-
арных театрах сегодня уходит в

прошлое–формируетсяноваяуправ-
ленческая генерация, происходит
реформа репертуарной системы
изнутри управленческих структур,
что составляет суть перемен теат-
рального дела в России. Успешный
опыт трансформации Урал Оперы в
репертуарный театр продюсерско-
го типа позволяет нам рассматри-
вать эту модель бытования репер-
туарного театра в современном куль-
турном пространстве как наиболее
перспективную, открывающую воз-
можности для его дальнейшего
развития.
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Спек
такль Награды Год

Сатья-
граха

Российская национальная театральная премия «Золотая маска». Специ-
альная Премия Жюри музыкального театра «За беспрецедентную работу
хора»; Приз критики

2016

Российская оперная премия Casta diva. Событие года 2017
Премия губернатора Свердловской области 2014
Свердловская областная театральная премия «Браво». Лучший спектакль
в музыкальном театре. Лучшая мужская роль в музыкальном театре
(Владимир Чеберяк)

2014

Пасса-
жирка

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска». Опера/
работа дирижера (Оливер фон Дохнаньи). Опера/женская роль (Наде-
жда Бабинцева – Лиза)

2018

Национальная оперная премия «Онегин». Примадонна (Надежда Бабин-
цева – Лиза)

2017

Свердловская областная театральная премия «Браво». Лучшая роль в
опере (Н. Бабинцева – Лиза)

2017

Премия Губернатора Свердловской области 2018
Три се-
стры

Российская национальная театральная премия «Золотая Маска». Опера/
лучший спектакль. Опера / лучшая работа режиссера (Кристофер Олден)

2020

Российская оперная премия Casta diva. Событие года 2020
Премия Национальной газеты «Музыкальное обозрение». Спектакль года 2019
Премия губернатора Свердловской области 2019

Таблица 2 — Проекты театра «Урал Опера Балет». Награды
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Shishkin A.G.

TYPES OF THE MODERN OPERA HOUSE MANAGEMENT.
THE PRODUCER-TYPE REPERTORY THEATER
(ON THE EXAMPLE OF URAL OPERA BALLET)

ABSTRACT

The article discusses about the different models of organizing theatrical
business: the system of the repertory theater as the most common in Russia
which corresponds to a hierarchical form of management and the model of a
producer or project theater. The hierarchical management model is recog-
nized as the most stable in comparison to the project theater model. In the
project theatre model the internal connections are much fewer and all the
processes are closed on the personality of theleader (producer). An analysis
of the stages of development of the Russian repertory theater in the context
of its historical development and the sociocultural changes that have taken
place in Russian society in recent decadesleads to the understanding that
the new conditions demanded certain changes from the theater. Thisled to
the appearance of a borderline model for the organization of theatrical busi-
ness – a repertory theater of a producer type, which incorporated certain fea-
tures of a project or producer theater, and today can be recognized as the
most perspective model for organizing a repertory theater.

The functioning of the new type of theater also required a change in the
role of itsleader: the director of the repertory theater of the producer type is
subject to the full control of the theatrical mechanism, from administrative
issues to creative ones. This made it possible to correlate the concepts of
"theater manager" and "producer" and to identify a new type of manager,
which in this study is called “producer director". The whole range of tasks

that confronts him transforms the category of management from a mere practical activity into a key artistic and
aesthetic principle of modern theater management.

The position of the director-producer strengthening is associated with the spread of the project form of work, with
the installation of the experiment and the discovery of new names and performances, on the example of the Russian
premieres performances such as «Satyagraha», «Passenger», «Greek Passions», «Three sisters». Their implementation
gave an example of adapting the format of the project as a “unit” of the production theater to the system of the
Russian repertory opera theater and turning the project into a repertory unit.
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Востребованный формат досуга сегодня – это сочетание образователь-
ных и культурных услуг, учет социокультурной ситуации (своего рода
«сайтспецифичность»), возможности получения доходов как от основной,
так и от вспомогательных видов деятельности. В столичных городах и ме-
гаполисах примеров успешного функционирования такого формата много
(см. статью в этом же номере журнала о «Синара центре»). Средние же го-
рода с численностью жителей от 50 до 100 тыс. жителей пока не имеют
подобной практики. На примере индустриального города Кировград
Свердловской области в статье представлено обоснование проекта «Мед-
ная подкова» - многофункциональной площадки, включающей экспозици-
онный зал, традиционную кузницу, ремесленную мастерскую, уральскую
избу, чайную, сувенирную лавку и контору. Использованы теоретические
методы анализа и синтеза, сравнительный (работа с аналогами), а также
эмпирические – анализ статистики, опрос. Автор описывает возможности
разработанного проекта: социально-демографическая ситуация в Киров-
граде – каждый третий – молодого возраста, отсюда – востребованность
новых форматов досуга в дополнение к уже работающим в городе клуба,
дому культуры; опора на идентичность кировградцев – историческая и ак-
туальная связь города с металлургией, востребованность традиционных
ценностей; инициатором проекта является НКО «Хутор Чистый», уже име-
ющая опыт реализации инвестиционных проектов в сфере культуры; ори-
ентация проекта на многофункциональность как с точки зрения оказания
услуг в сфере досуга, так и для других задач – аренда помещений и обору-
дования, например. В статье приводятся и ограничения в реализации проекта – в первую очередь, объем финан-
сирования, составляющий более двенадцати миллионов рублей, а также поиск инвесторов. Достижение целей
проекта (сохранение культурно-исторического наследия Урала, функционирование информационно-историче-
ского кластера, воссоздание традиционных ремесленных технологий уральских промыслов и пр.) указывает на
область применения проекта – экскурсионная и просветительская деятельность, социально-культурные события,
специализированные выставки ремесел, образовательная деятельность и пр. Развитие территорий через социо-
культурное проектирование – перспективное направление для средних индустриальных городов, к коим относит-
ся Кировград.

Хомутов Николай Вадимович
НКО Хуторское казачье общество
«Хутор чистый» (624140, Россия,
Свердловская обл., Кировград,
ул. Чайковского, 2)
@ nikodim-40@mail.ru

Развитие территории, социокуль-
турное проектирование, ремесла,
гибридизация в культуре.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Хомутов Н.В. Проект «Медная под-
кова» как инновационная форма
удовлетворения культурных потреб-
ностей населения среднего города
(на примере МО Кировград Сверд-
ловской области) // Управление
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АННОТАЦИЯ

Актуальность проекта заключа-
ется в том, что многие культурные
институции уральского региона на-
ходятся в активном поискеформ ра-
боты, отвечающих ситуации рынка
услуг. «Большинство музеев пере-
стали быть закрытыми академиче-
скими институтами, они представ-
ляют сегодня гостеприимное, вдох-
новляющее и привлекательное пуб-
личное пространство, где внимание
сосредоточено на направлениях,
формах и методах контакта с потен-
циальной и реальной аудиторией,

а также на определении стратегии
развития музейной деятельности.
Эффективность взаимодействия му-
зея с посетителем зависит от мо-
бильности организации разнообраз-
ных форм взаимодействия с ним,
видоизменяются традиционныефор-
мы и появляются инновационные.
Например, традиционная экскурсия
меняется за счет внедрения нетра-
диционных методов – театрализа-
ции, игрового, диалогического об-
щения и т. д. Такая экскурсия дает
возможность не просто информи-

ровать, она помогает включиться в
диалог культур, прочувствовать ха-
рактерные особенности музейной
историко-культурной среды. В этом
смысле «общение» музея с посети-
телем предполагает установление
взаимных деловых, эмоциональных
или дружеских контактов на осно-
ве общих интересов, связанных с
тематикой или содержанием кол-
лекций» [1].

На территории Кировградского
городского округа (далее КГО) су-
ществует несколько культурных ин-
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ституций, которые находятся в со-
стоянии стагнации. В работу этих
учреждений культурымедленно вхо-
дят новые формы работы с посети-
телями. Актуальность описываемо-
го проекта заключается в создании
инновационной формы организа-
ции досуга жителей Кировграда, а
также в участии общественной ор-
ганизации в решении социальных
задач по удовлетворению образо-
вательных и культурных потребно-
стей кировградцев. Создание новых
форм работы с посетителями про-
диктовано современным состоянием
общества и представлено в «Стра-
тегииразвитияивоспитаниявСверд-
ловской области до 2025 года», в
частности, говорится: «среди акту-
альных задач для Свердловской об-
ласти можно назвать сохранение и
появление новых организаций, за-
нимающихся дополнительным об-
разованием детей и молодежи. Осо-
бую значимость приобретает но-
вый тип взаимодействий «дети –
семья/родители – культурно-обра-
зовательная среда» [4].

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

В
городе Кировград, по данным
на2019годпроживает18956че-
ловек [2]. За последние де-
сять лет количество жителей

уменьшилось на 2297 человек. Это
один из малых городов Свердлов-
ской области. В городе два боль-
ших предприятия металлургической
промышленности. Жители обеспе-
чены работой. В последнее время в
городе идет активное строительство
объектов спортивной сферы. Отре-
монтирован бассейн и стадион, по-
строенылыжнаябазаиледовыйдво-
рец. Но объекты культурной сферы
остаются без ремонта и реконструк-
ций. Три организации: Центр дет-
ского творчества, Детско-юноше-
ская спортивная школа и Культур-
но-досуговый центр «Спутник» за-
нимают одно здание. С нашей точ-
ки зрения, наблюдается диссонанс
в области культуры и спорта, кото-
рый заключается в том, что объек-
там культуры уделяется недоста-
точное внимание со стороны адми-
нистрации города.

Из доклада начальника Управ-
ления образования, который про-
звучал на городской педагогической
конференции в августе 2019 года,
очевидно, что в городе растет чис-

ленность детей и молодежи. Так,
общая численность школьников в
2018-2019 учебном году составила
3082 человека – 146 классов, ожи-
дается в 2020 году приход в школу
360 первоклассников. Количество
мест в дошкольных учреждениях для
детей в возрасте от 1 года до 7 лет
составляет 1732 места. Это 27,56 %
от общего числа жителей города.
Как видно, Кировград – город мо-
лодой. Треть его жителей – дети,
подростки и молодежь [5].

Для организации досуговой и
кружковой работы с детьми в цен-
тре детского творчества в 2020 го-
ду было организовано 827 челове-
ко-мест, что составляет 24% от об-
щего числа школьников. В городе
существует художественная и музы-
кальная школа, работает сеть Цен-
трализованной клубной системы,
ведет свою деятельность по орга-
низации концертов и мероприятий
ДК «Металлург». Некоторое коли-
чество школьников посещает спор-
тивные секции, но открытых дан-
ных по количеству нет. Жители Ки-
ровграда интересуются культурой
и историей. В 2019 году городской
краеведческий музей посетили
4920 человек, что составило 26,4 %
от общего числа жителей.

Структурное подразделение не-
коммерческой организации хутор-
ское казачье общество «Хутор Чи-
стый» – музейная экспозиция «Ка-
зачья изба», за 2019 год приняла
1180 посетителей, что составило
6,29 % от общего числа жителей го-
рода. 3000 пользователей интер-
нета просмотрели видео-ролики о
проекте и новостные сюжеты теле-

каналов Эхо ТВ-24 и ТК Союз. Учи-
тывая то, что данная общественная
организация начала свою работу в
ноябре 2018 года, результат можно
признать удовлетворительным. До-
стичь такого результата деятельно-
сти музея удалось благодаря тому,
что методический совет правильно
расставил акценты в своей работе.
Экскурсоводы регулярно проходят
обучение на научно-практических
семинарах в Центре традиционной
культуры народов Среднего Урала,
активно используют инновационные
формы взаимодействия с посети-
телями, проводят мастер-классы,
разрабатывают сценарии и прово-
дят народные календарные празд-
ники, организуют игры на площад-
ке музея и на выезде в другие орга-
низации.

Анализируя деятельность музей-
ной экспозиции «Казачья изба», мы
приняли решение развивать свою
работу в направлении расширения
площадки музея. Учитывая задачи
НКО ХКО «Хутор Чистый», научные
интересы методического совета му-
зея, запросы жителей Кировграда,
возможности города, мы сделали
вывод, что необходимо иницииро-
вать проект по созданию культурно-
исторического объекта – ремеслен-
ное подворье «Медная подкова».

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

И
сторические данные подтвер-
ждаютфактнахождениянатер-
риторииКГОметаллургическо-
го производства с 1810 года,

когда был построен медеплавиль-
ный завод в районе деревни Рудян-
ской, на Ломовском железорудном
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Рис. 1. Изменение численности населения Кировграда, 2010–2020 гг. (тыс. чел.)
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руднике. Калатинский медный руд-
ник, разработанный в 1808 году,
был сырьевой базой этого завода.
Позднее, в 1862 году, на месте руд-
ника образуется поселение из два-
дцати оседлостей, получившее на-
звание Калата. Данный историче-
ский период, середина XIX – нача-
ло XX вв., в развитии нашего горо-
да слабо изучен. В настоящий мо-
мент, на территории КГО есть лишь
небольшая музейная экспозиция,
«Казачья изба», которая может по-
знакомить с этим историческим пе-
риодом.Предлагаемыйпроект «Мед-
ная подкова» способен сохранить
культурно-историческое и инду-
стриальное наследие нашего горо-
да в более активной и продуктив-
ной формах.

Инвестиционный проект реме-
сленного подворья «Медная подко-
ва» предусматривает создание еди-
ного комплекса услуг, включающе-
го музейный, экскурсионный, ре-
месленный, торговый, развлекатель-
но-этнографический компонент. На
территории ремесленного подворья
располагаются объекты, объединен-
ные в этнографический комплекс:
экспозиционный зал, традиционная
кузница, ремесленная мастерская,
уральская изба, чайная, сувенирная
лавка, контора. Все объекты оформ-
лены с учетом исторических дан-
ных, соответствующих периоду
проживания людей на Урале с се-
редины XIX до первой половины
XX века.

Данный комплекс способен со-
здать условия для погружения лю-
дей в эпоху середины XIX – начала
XX века. Подворье включает в себя
семь объектов разной информаци-
онной наполненности, способных
работать как по отдельности, так и
в сочетании между собой. Гибри-
дизация деятельности площадок
позволит сделать работу подворья
интересной и разнообразной, гиб-
ко строить индивидуальные планы
для посетителей, исходя из их ин-
тересов и потребностей. Пользо-
ваться услугами подворья смогут
как индивидуальные посетители,
так и организованные группы чис-
ленностью от 5 до 40 человек.

Для качественной работы по-
дворья потребуется создать двена-
дцать рабочих мест: руководителя,
бухгалтера, экскурсоводов, поваров,
технических сотрудников, сторожей.

Это положительно повлияет на со-
циальную сферу города и принесет
дополнительные выплаты в бюд-
жет. «Медная подкова» способна
стать центром притяжения инве-
стиций в виде грантов и субсидий
из областного и федерального бюд-
жета. Появление нового социокуль-
турного объекта на территории го-
рода создаст условия для привле-
чения туристических потоков из
области, которые способны напол-
нить кассу организации в размере
необходимой суммы не только для
самоокупаемости, но и развития
дальнейшей деятельности.

АНАЛОГИ

Н
а сегодняшний день есть по-
ложительные примеры того,
как некоммерческие органи-
зации ведут работу в направ-

лении сохранения и возрождения
культуры. Российская газета сооб-
щает, что в Ставропольском крае
«Казачье подворье» станицы Бор-
густанской, организованное авто-
номной некоммерческой организа-
цией, активно расширяет свою де-
ятельность, используя традицион-
ные и современные формы работы
с туристами. «В краевом министер-
стве экономического развития
Ставропольского края отметили,
что этот проект – отличный пример
того, как без мощного потенциала
самой местности можно создать
жизнеспособный туристический
объект».

В центральной части России, в
небольшом селе в 18-ти километрах
от города Иваново, еще одна авто-
номная некоммерческая организа-
ция ведет просветительскую рабо-
ту в этно-комплексе «Ремесленное
подворье». Работа комплекса осно-
вана на площадке «Музея топора»
и площадках для мастер-классов по
гончарному и ткацкому ремеслу.
Организуются выставки, ярмарки,
народные праздники. Из этого сле-
дует сделать вывод: что современ-
ное общество готово как при под-
держке государства, так и самосто-
ятельно решать серьезные вопро-
сы возрождения и сохранения куль-
туры народов России. Некоторые из
них становятся визитными карточ-
ками регионов. В нашей области
примером можно считать гончар-
ную мастерскую в селе Верхние Та-
волги.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
И ЕГО СУБЪЕКТА

Н
аша организация некоммер-
ческая. На основании Феде-
рального закона «О неком-
мерческих организациях» от

12.01.1996 № 7-ФЗ мы имеем право
на поддержку со стороны государ-
ства на осуществление деятельно-
сти. Сюда входит выделение субси-
дий, предоставление грантов, вы-
деление помещений на безвозмезд-
ной основе, выделение земельных
участков и т. д. Это один из источ-
ников материальных и финансовых
ресурсов для реализации проекта.
При соблюдении определенных
условий (участие в конкурсах на
выделение грантов, подача заявок
на субсидии) можно решить часть
организационных вопросов по де-
ятельности. Роль руководителя за-
ключается в организации регуляр-
нойработы спредставителямиадми-
нистрации и депутатским корпусом.

В этом случае политика нашей
организации должна быть выстрое-
на так, чтобы деятельность имела
социально-культурное значение для
города. Для этого нужно привести
аргументы для органов исполни-
тельной власти – сотрудников отде-
ла культуры, внести в план муници-
пального задания совместные меро-
приятия. Предоставлять волонтеров
для организации совместной дея-
тельности, осуществлять информа-
ционную, методическую и матери-
альную поддержку. У организации
должно быть квалифицированное
референтное лицо, ответственное
за осуществление планомерной
деятельности в этом направлении.

Одним из ресурсов реализации
проекта можно считать пожертво-
вания в кассу организации за предо-
ставленные услуги. При этом куль-
турные и образовательные услуги
должны соответствовать уровню
аналогичных услуг, то есть в чем-то
превышать средний уровень, а в
некоторых случаях быть уникаль-
ными. Уникальность может заклю-
чаться в методике организации экс-
курсий, праздников и т. д., а так же
в гибридизации нескольких видов
услуг. Когда в одном месте возмож-
но получить разные по содержа-
нию услуги (культурные, образова-
тельные, досуговые). Такой подход
позволит постоянно увеличивать
численность потребителей услуг и



Managing culture. 2022. No. 1 Khomutov N.V.

привести к увеличению собирае-
мых средств. Для этого создан ме-
тодический совет, разрабатывающий
способы реализации услуг. С появ-
лением культурно-исторического
объекта «Медная подкова» каче-
ство предоставляемых услуг значи-
тельно возрастает.

Финансовым ресурсом для реа-
лизации проекта следует считать
сбор благотворительной помощи,
поиск инвесторов. Для этого инфор-
мационная открытость организации
должна быть на высоком уровне.
Сайт организации, группы в соци-
альных сетях, должны давать пол-
ную картину деятельности с предо-
ставлением отчетов. В команде про-
екта должен быть обученный чело-
век, который отвечает за данный
вид работы.

Нефинансовым и нематериаль-
ным ресурсом следует считать лю-
дей, способных принести пользу для
проекта. Это волонтеры и другие об-
щественные организации, мастера-
ремесленники. Учитывая специфи-
ку проекта – ремесленное подво-
рье, в организации деятельности
будут заинтересованы многие люди.
Волонтеры захотят украсить наш
родной город красивым объектом.
Общественные организации анало-
гичного направления всегда были
дружественными, они заинтересо-
ваны в площадке как пространстве
для общения и совместных празд-
ников. Мастера-ремесленники за-
интересованы в проведении ярма-
рок, в сувенирной лавке для своей
продукции и возможности встре-
чаться с людьми.

На реализацию проекта плани-
руется затратить 12 700 000 рублей.
Это оборудование музея, чайной,

мастерских, конторы. Получить дан-
ные средства мы сможем, участвуя
в грантовых конкурсах, получая
субсидии из местного и областного
бюджета, используя спонсорские
средства и пожертвования частных
лиц. Все это позволит нам достиг-
нуть наибольшего социально-эко-
номического результата. На дан-
ный момент идет процесс подбора
площадки для строительства ново-
го здания и, как альтернативный
вариант, рассматриваются возмож-
ности использования имеющихся в
городе объектов.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В
результате реализации проек-
та на территории Кировград-
ского городского округа будет
создан культурно-исторический

объект, в стиле купца-ремесленни-
ка XIX в. Обширная, многофункци-
ональная площадка станет украше-
нием городского пространства, при-
влечет внимание к истории, обычаям
и традициям жителей Урала. При-
влечет туристические потоки в наш
город. Станет брендом Кировграда.

Система общего и дополнитель-
ного образования предусматривает
проведениезанятийдлялюдейопре-
деленного возраста. В основном это
дети. Мы нигде не встретим про-
грамм, рассчитанных на совмест-
ные занятия родителей и детей, так
же обстоят дела и с досуговой дея-
тельностьювзрослых.Площадка«Мед-
ная подкова» призвана объединить
интересы семейных групп, привлечь
родителей к совместному творче-
скому процессу изучения истории
и культуры города. Наш проект мо-
жет стать стартовой площадкой
для распространения опыта.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

• сохранение культурно-исто-
рического наследия Урала;

• создание информационно-ис-
торического кластера для погруже-
ния в культуру и традиции жителей
Урала середины XIX – начало XX в.;

• воссоздание технологий ре-
месленных промыслов, традицион-
ных для народов Среднего Урала;

• изготовление предметов ма-
териальной культуры и быта

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА
• экскурсионная и просвети-

тельская деятельность;
• муниципальные и областные

фестивали традиционной Ураль-
ской культуры;

• специализированные выстав-
ки по традиционным ремеслам;

• семинары и мастер-классы по
традиционным ремеслам и кузнеч-
ной обработке металла;

• выставки декоративно-при-
кладного творчества.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Р
емесленное подворье «Медная
подкова» (рис. 2) состоит из
комплекса объектов, способ-
ных создать условия для по-

гружения людей в эпоху середины
XIX – начала XX вв. Перечень объ-
ектов подворья включает в себя:

1. Экспозиционный зал – это
объект, предназначенный для ин-
формирования экскурсантов об ис-
тории создания города. Здесь раз-
мещаются: информация и экспона-
ты, рассказывающие об условиях
работы на горнорудном и металлур-
гическомпроизводстве, историяраз-
вития района, города и предприя-
тий с момента основания до сего-
дняшних дней.

2. Традиционная кузница. Дан-
ный объект – это открытый мастер-
класс по ручной ковке. Работа объ-
екта построена на принципе живо-
го общения кузнеца-мастера и зри-
теля. Зрители принимают активное
участие в работе мастера, своими
руками создавая кованые изделия.
Оборудование и инструменты, ко-
торые используются на данном
объекте, максимально приближены
к историческим аналогам. Нагрев
металла производится в угольном
горне. Топливо горна – древесный
уголь. Подача воздуха в горн осу-
ществляется кузнечными мехами.

Рис. 2. Ремесленное подворье
«Медная подкова» (эскиз)
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3. Ремесленнаямастерская.Дан-
ный объект – это помещение для
организации мастер-классов и спе-
циализированных выставок по тра-
диционнымремеслам. Художествен-
ная обработка металла, лаковая
роспись по металлу, резьба по де-
реву, лозоплетение, урало-сибир-
ская роспись, бурачный промысел,
шитье, вышивка и ткачество. Объект
являетсямногофункциональнойпло-
щадкой для общения мастеров, про-
ведения семинаров и встреч. Рабо-
та площадки позволит создать со-
общество мастеров разных промыс-
лов, возродить технологии изготов-
ления предметов быта.

4. Уральская изба. Традицион-
ное жилище. Экспозиция в полной
мере воссоздает обстановку дома
жителей Урала конца XIX века. Ра-
бота объекта погружает участни-
ков дискурса в традиционную куль-
туру и быт, помогает прочувство-
вать красоту обычаев и обрядов,

связанных с календарными празд-
никами, раскрывает духовно-нрав-
ственный смысл семейных отноше-
ний, воспитания детей и почитания
старших.

5. Чайная – это пункт питания
в традициях русской кухни. Ее за-
дача познакомить с блюдами, за-
кусками и напитками, принятыми
за основу рациона уральцев, сори-
ентировать людей в выборе про-
дуктов здорового питания. Посети-
тели подворья смогут пользоваться
услугами чайной в свободном до-
ступе. Обеденный зал чайной бу-
дет оформлен в стиле конца XIX в.

6. Сувенирная лавка. Большин-
ство современных мастеров испы-
тывают сложности с реализацией
своей продукции. Не имея возмож-
ности для представления своих то-
варов на постоянно действующей
площадке, они вынуждены ездить
по ярмаркам. Сувенирная лавка
позволит мастерам приблизиться к

потребителям товаров, а у потре-
бителей появится ежедневная воз-
можность приобретения товаров,
изготовленных мастерами.

7. Контора. Объект предназна-
чен для кабинетной работы специ-
алистов, хранилища фонда экспо-
натов, архива, библиотеки.

Таким образом, благодаря созда-
нию ремесленного подворья «Мед-
ная подкова» у жителей Кировгра-
да появится инновационная форма
проведения досуга, станет возмож-
ным объединение мастеров-реме-
сленников в единое сообщество.
Откроются перспективы к возро-
ждению технологий и методов изго-
товления бытовых предметов, кото-
рые не потеряли востребованность
у людей, позволяя умелым рукам
ремесленников изготавливать уди-
вительные по красоте изделия и
знакомить широкие круги обще-
ственности с традициями и обыча-
ями жителей Урала.
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THE COPPER HORSESHOE PROJECT
AS AN INNOVATIVE FORM OF MEETING THE CULTURAL NEEDS
OF THE POPULATION OF AN AVERAGE CITY
(ON THE EXAMPLE OF KIROVGRAD, SVERDLOVSK REGION)

ABSTRACT

The demanded format ofleisure today is a combination of educational and
cultural services, taking into account the socio-cultural situation (a kind of
“site-specificity”), the possibility of earning income from both the main and
auxiliary activities. There are many examples of the successful operation of
this format in capital cities and metropolitan areas (see the article in the
same issue of the magazine about the Sinara Center). Medium-sized cities
with a population of 50,000 to 100,000 do not yet have such a practice. On
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the example of the industrial city of Kirovgrad, Sverdlovsk region, the article
presents the rationale for the Copper Horseshoe project, a multifunctional
site that includes an exposition hall, a traditional blacksmith shop, a craft
workshop, a Ural hut, a tea shop, a souvenir shop and an office. Theoretical
methods of analysis and synthesis, comparative (work with analogues), as
well as empirical methods - analysis of statistics, survey were used. The au-
thor describes the possibilities of the developed project: the socio-demo-
graphic situation in Kirovgrad - one in three - is young, hence the demand
for newleisure formats in addition to those already operating in the city of
the club, the house of culture; reliance on the identity of Kirovgrad resi-
dents - the historical and current connection of the city with metallurgy, the
demand for traditional values; the initiator of the project is the NGO “Khutor
Chisty”, which already has experience in implementing investment projects
in the field of culture; orientation of the project towards multifunctionality,
both in terms of providing services in the field ofleisure, and for other tasks -
renting premises and equipment, for example. The article also cites restric-

tions in the implementation of the project - first of all, the amount of funding, which is more than twelve million
rubles, as well as the search for investors. Achievement of the project goals (preservation of the cultural and historical
heritage of the Urals, functioning of the information and historical cluster, recreation of traditional handicraft tech-
nologies of the Ural crafts, etc.) indicates the scope of the project - excursion and educational activities, social and
cultural events, specialized exhibitions of crafts, educational activities and etc. The development of territories
through socio-cultural design is a promising direction for medium-sized industrial cities, which include Kirovgrad.
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Книга регионального по проис-
хождению, но столичного по уров-
ню издательства «ТАТЛИН» ставит
целью привлечь внимание широ-
кой аудитории и специалистов к
процессу осмысления и на этой
основе – проектирования учре-
ждений созидательного досуга,
привычно называемых в России
«ДК». Генезис развития и функци-
онирования этого типа культурных
институций (с 1890 г. и до наших
дней) указывает не только на уни-
кальность феномена российских и
советских домов культуры в мире,
но и на необходимость пере-
осмысления наследия, преобразо-
вания пространств в более совре-

менные по форме и содержанию. На 296 страницах читатель обнаружит
русский и английский текст, богатый иллюстративный материал (фото,
инфографику, архивные документы, иллюстрации), описание прошлого,
настоящего и будущего «системы» домов и дворцов культуры в России.

Петрова Лариса Евгеньевна
(канд. социол. наук, доц.)
Екатеринбургская академия совре-
менного искусства (620012, Россия,
Екатеринбург, ул. Культуры, 3)
@ petrova@eaca.ru

Дом культуры, региональная иден-
тичность, социокультурное проек-
тирование, советский дизайн.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Петрова Л.Е. Идентичность в ти-
повом. Прошлое, настоящее и бу-
дущее системы домов и дворцов
культуры в России как повод для
социокультурного проектирова-
ния. Рецензия // Управление
культурой. 2022. № 1. С. 57–62.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ТИПОВОМ.
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
СИСТЕМЫ ДОМОВ И ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ
КАК ПОВОД ДЛЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВАК: 5.10.1 ГРНТИ: 13.07.26

АННОТАЦИЯ

Издательство ТАТЛИН [1], распо-
ложенное в Екатеринбурге и воз-
главляемое ЭдуардомКубенским, яв-
ляется интересным и важным при-
мером регионального по происхо-
ждению, но вполне столичного по
качеству голоса в книгоиздании.
На протяжении более чем двадца-
ти лет издательство выпускает кни-
ги, связанные с архитектурой, ис-
кусством и дизайном. Бизнес по-
строен по принципу устойчивости,
гибридности [2] – впродажеоткрыт-
ки, плакаты, книги, альбомы, рас-
краски (Варвара Степанова, Эль Ли-
сицкий, Старик Букашкин), а также
«штуковины» – оригинальные и
стильные предметы декоративно-
прикладного искусства (чего стоит
мухобойка «Садовое кольцо» и гроб
Малевича по 888 руб., вилка «Веч-
ность» за 60 руб. и 22 лекала архи-
тектора по цене до пятисот рублей).
С некоторых пор издательство ак-

тивно публикует и тексты, связан-
ные с развитием культуры, и мы раз-
деляем эту позицию – градострои-
тельство, архитектура, дизайн не-
возможны без анализа и учета ло-
кальной идентичности [3], разви-
тия культуры как сферы смыслов и
организационной структуры. Поэто-
муожидаемымсталоиздание«Иден-
тичность в типовом. Прошлое, на-
стоящее и будущее системы домов
и дворцов культуры в России» [4],
вышедшее в свет в 2021 году. Авто-
ры указывают, что «Книга является
результатом двухлетней работы ко-
манды исследования «Идентичность
в типовом». Цель данного издания –
привлечь внимание широкой ауди-
тории: и специалистов, непосред-
ственно связанных с системой ДК,
и людей, кому не безразлична куль-
турная и социальная жизнь их го-
рода и района. Здесь собраны мыс-
ли и инструменты, которые будут

полезны как при модернизации су-
ществующей системы учреждений
созидательного досуга, так и при
разработке новых проектов социо-
культурных зданий».

Солидное (296 стр., 1050 гр. ве-
сом, русскийи английский язык, мяг-
кая обложка с клапаном, авторские
иллюстрации и фото на каждом
развороте) и яркое издание – при-
мер современного подхода к науч-
ной коммуникации. Мы видим здесь
результаты исследования, представ-
ленные для разных целевых ауди-
торий. Директору ДК и продюсеру,
начальнику управления культуры и
социологу, архитектору и культу-
рологу могут быть интересны и по-
лезны представленные материалы.
Показательно, что книга издана при
поддержке Stimuleringsfonds cre-
atieve industrie и Фонда президент-
ских грантов.

Поставив задачу проследить
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ретроспективу прошлого, настоя-
щего и будущего системы дворцов
и домов культуры, авторы вначале
обратились к истории данного типа
учреждений, в частности, обратив
внимание на то, что их предше-
ственниками стали возникшие в
России во второй половине XIX в.
«народные дома», которые созда-
вались как место культурного до-
суга и просвещения крестьян, ми-
грировавших в города в поисках
лучшей доли, как благодаря усили-
ям местных земств и городских дум,
так и на деньги частных благотво-
рителей. При этом важным было
то, что, помимо сугубо образова-
тельных и досуговых целей, народ-
ные дома преследовали цели «мо-
рального плана», а именно – борь-
бы с пьянством и алкоголизмом, что
отражало общеевропейские тен-
денции развития трезвенного дви-
жения на рубеже XIX-XX вв.: при-
мером тому могут служить «филан-
тропически-гармонические» обще-
ства во Франции или «клубы само-
совершенствования рабочих» в
Германии.

Определяя принципы деятель-
ности народных домов, авторы под-
черкивают их «общедоступность,
демократизм, творчество, воспита-
ние через активную деятельность
и помощь незащищенным слоям
населения», когда «народный дом»
мог включать в себя не только соб-
ственно образовательную часть (на-
чальную школу, театр, музей, биб-
лиотеку), но и «физкультурную»
(гимнастический зал или спортив-
ные кружки) и всевозможные соци-
альные структуры – кооперативы,

общественные организации, ока-
зывавшие нуждающимся трудовую
и/или благотворительную помощь.
Исходя из критерия размеров, вы-
делены 3 типа народных домов:
1) малый («изба-читальня»), со-
стоявший из зала-аудитории, биб-
лиотеки и классов; 2) средний, со-
стоявший из зала-аудитории с по-
стоянной сценой, библиотеки, му-
зея и классов; 3) большой, состо-
явший из зала-аудитории, сцены,
уборных для артистов, библиотеки,
музея, комнат для курсов, чайной.
Примером последнего может слу-
жить Лиговский народный дом, от-
крытый в Санкт-Петербурге благо-
даря усилиям графини С. Паниной
и ставший в начале XX в. образцом
для подражания.

Радикальные перемены произо-
шли в годы революции и граждан-
ской войны, когда на смену преж-
ним народным домам пришли со-
зданные большевистскими властя-
ми «рабочие клубы», ставшие ме-
стом не столько обучения и отдыха,
сколько проводниками «основных
начал нового социалистического
понимания жизни и социалистиче-
ского строительства». Отличитель-
ной особенностью рабочих клубов
явилось и то, хотя они создавались
под эгидой профсоюзов, их дея-
тельность координировалась свер-
ху, для чего в 1920 г. был учрежден
Главполитпросвет – центральный
орган, направлявший деятельность
всех организаций, так или иначе
связанных с просвещением народ-
ных масс.

Авторы подчеркивают, что в ре-
зультате создания рабочих клубов

культура стала пониматься исклю-
чительно как инструмент для до-
стижения главной цели – идеоло-
гического воспитания трудящихся
до уровня, необходимого для побе-
ды коммунизма. Соответствующим
образом изменялась и структура
учреждений – на первый план вы-
двигалась их «политическая часть»
(с заломдля собраний, сценойибиб-
лиотекой), а остальные части (физ-
культурная, части отдыха и развле-
чений, культуры и образования)
играли второстепенную роль по от-
ношению к политическому просве-
щению народных масс.

При этом строительство специ-
ально приспособленных зданий под
рабочие клубы началось позже –
во второй половине 1920-х гг. (при-
мером тому могут служить типовые
клубы, спроектированные архитек-
тором КонстантиномМельниковым).
Типовой клуб той эпохи включал в
себя 3 основных блока: 1) театраль-
ный с вестибюлем, залом и столо-
вой; 2) клубные помещения с ком-
натами, библиотекой и спортивным
залом; 3) административно-хозяй-
ственный блок.

В 1930-е гг. под влиянием фор-
сированной индустриализации, ур-
банизации и роста новых промыш-
ленных центров началось активное
строительство типовых зданий для
размещения в них «домов» или
«дворцов» культуры (ДК) – в зави-
симости от масштаба учреждения и
охвата «обслуживаемого» населе-
ния вместимостью 150, 300, 400
и 500 мест.

Авторы подчеркивают, что по-
явление новых названий было не-
случайным: с одной стороны, «дом»
являл собою уголок уюта и ком-
форта в новой городской среде (не
следует забывать, что подавляющее
большинство жителей жили либо в
бараках, либо, в лучшем случае, в
коммунальных квартирах); с дру-
гой стороны, «дворец» представлял-
ся как грандиозное здание, в кото-
ром раньше могли жить лишь из-
бранные, а теперь доступное для
широких масс трудящихся. Прин-
ципиально важным становилось и
то, что, хотя ДК во многом повторя-
ли структуру рабочих клубов, в но-
вых учреждениях досуг как празд-
ное времяпровождение полностью
исключался: время, проводимое со-
ветским гражданином в доме/двор-

Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» (ДК ВИЗа).
Построенный в 1957 году, он является образцом общественного сооружения
в стиле советской неоклассики (архитектор – В. В. Емельянов).
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це культуры, предназначалось для
«тяжелого труда по самообразова-
нию и самосовершенствованию».

Массовое распространение ти-
повых проектов ДК, представлен-
ных в проектах Константина Барто-
шевича, наблюдалось уже в после-
военную эпоху, хотя по своим мас-
штабам эти проекты были скром-
нее как по вместимости, так и пла-
нировкам. Как правило, двухэтаж-
ный, ДК включал в себя зритель-
ный зал, по бокам которого распо-
лагались аудитории, кружковые ком-
наты и спортблок.

В то же время, будучи типовыми
и, как правило, элементарно тес-
ными (они не могли вместить всех
желающих), ДК, построенные в то
время, отличались своей «привяз-
кой к месту»: приглашенные скуль-
пторы и художники создавали рос-
писи и элементы декора, соответ-
ствующие типу населенного пункта
и/или традициям местного населе-
ния. Сами же здания богато укра-
шались элементами, заимствован-
ными из архитектуры прошлого, –
портиками с колоннами и мощны-
ми фронтонами.

Авторы обращают внимание, что
по своейведомственнойпринадлеж-
ности ДК подразделялись на госу-
дарственные, профсоюзные (при
предприятиях), колхозные и соб-
ственно ведомственные (к послед-
ним отнесены клубы санаториев,
солдатские клубы, дома ученых, ин-
женеров и т.д.).

В послесталинскую эпоху, озна-
меновавшуюся относительной ли-
берализацией политической и об-
щественной жизни, миссия ДК по-
степенно менялась: из культурно-
просветительских учреждений они
становились культурно-досуговыми,
предполагавшими уже активную со-
зидательную роль самих участни-
ков творческого процесса. При этом
выделялись 5 областей работы до-
мов/дворцов культуры: 1) органи-
зация художественной самодеятель-
ности; 2) проведение мероприятий,
подготовленных коллективами твор-
ческой самодеятельности; 3) биб-
лиотечная работа; 4) лекционная
пропаганда; 5) развлекательные ме-
роприятия.

Показательно, что каких-либоно-
вых планировочных решений при
строительстве ДК не возникнет и
позже: строительство зданий по по-
слевоенным проектам, правда, ли-
шенных архитектурных «излишеств»
и большей вместимости для расши-
рения возможностей собственно
клубной работы, продолжится в
1960-1980-е гг. Неслучайно авторы
подчеркивают, что «железная дис-
циплина в применении типовыхпро-
ектов сплошь и рядом вступала в
противоречие со здравым смыслом,
с тем, во имя чего она провозгла-
шалась, – с интересами людей, для
которых ведется строительство. Са-
ми же типовые проекты утратили
уникальное авторство, превратив-
шись в списки безымянных «типо-

вых вариаций», что воспринима-
лось как воплощение задачи созда-
ния«красивой, величественнойира-
достной архитектуры коммунизма».

Коренной перелом в работе ДК
стал наблюдаться с рубежа 1980-
1990-х годов, когда под воздей-
ствием краха прежней политиче-
ской, экономической и социальной
системы и перехода к рыночной
экономике их роль в жизни людей
постепенно становилась все менее и
менее значимой. Наступившая вско-
ре, в первой половине 1990-х гг.,
эпоха приватизации привела к то-
му, что ранее принадлежавшиепред-
приятиям ДК продавались или сда-
вались в аренду коммерческим ор-
ганизациям под проведение развле-
кательных мероприятий (под про-
ведение дискотек или организацию
видеосалонов) либо вообще пре-
кращали свое существование. При-
шедшая на смену приватизации
муниципализация привела к тому,
что ДК были переданы в ведение
местных властей, что принципи-
ально поменяло их предназначе-
ние: услуги категории «искусство»
стали играть превалирующую роль.

Упадок нашел свое отражение и
в том, что сами ДК были вынужде-
ны выживать, сдавая часть поме-
щений в аренду, под офисы или
торговлю. Из-за подобной эксплу-
атации зданий к 2000 г. более тре-
ти клубных учреждений оказались
в аварийном состоянии или требо-
вали капитального ремонта, а но-
вые ДК практически не строились.
В этом отношении примечательной
стала судьба ДК им. Я. М. Свердло-
ва в Екатеринбурге, ставшего во вто-
рой половине 1980-х гг. площад-
кой для Свердловского рок-клуба.
В 1990-е гг. здание было передано
на баланс ГУВД, а затем закрыто как
аварийное.

Важно иметь в виду тот факт,
что с переходом к рыночной эко-
номике возникли альтернативные
варианты проведения досуга, реа-
лизующие в себе идеалы общества
потребления (торговые центры, ка-
фе, боулинги, кинотеатры), вытес-
нившие ДК как места досуга, что
потребовало переосмысленияих ро-
ли в новом информационном об-
ществе и превращения в места со-
зидательного поиска.

В то же время, несмотря на еди-
ничные успешно реализованные

Перформанс в фойе Центра культуры и искусств «Верх-Исетский» (апрель 2022 г.).
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попытки адаптации ДК к современ-
ным условиям функционирования
(например, программа «Московские
культурные центры», проект обнов-
ленного ДК ЗИЛ, проекты «Культу-
ра малой Родины» и «Культурная
среда», появление типовых проек-
тов центров культурного развития),
их кризис так и не был преодолен.
Проекты, реализованные в 2000-
2010-е гг. были точечными и раз-
розненными, не был установлен об-
щий вектор продвижения системы,
не были определены цели в долго-
срочной перспективе, отсутствуют
основополагающие документы, фик-
сирующие концепции и стратегии
развития, а сеть ДК неуклонно со-
кращается.

В результате ДК не занимаются
созданием чего-то нового, а реали-
зуют в своей деятельности нара-
ботки давно ушедшей эпохи, пред-
лагая свои услуги в форме твор-
ческих студий пенсионерам или
детям. Большая часть помещений
ДК пустует или продолжает, как в
1990-е гг., сдаваться в аренду. При
этом здания в регионах не только
не восстанавливают или рекон-
струируют, но переделывают под
магазины или торговые центры, а
примеры перезапуска или модер-
низации системы ДК так и остают-
ся единичными явлениями.

В то же время, несмотря на за-
фиксированные кризисные процес-
сы в функционировании системы
дворцов и домов культуры, авторы
отмечают, что ДК продолжают ра-
ботать, и их услуги пользуются спро-
сом по той простой причине, что в
настоящее время в стране нет ино-
го альтернативного способа орга-
низовать доступный позитивный до-
суг. При этом для малых годов и сел
ДК остаются единственными соци-
окультурными центрами, сохраня-
ющими традиционные виды искус-
ства и связь с прошлым, проводя-
щими множествофестивалей и кон-
курсов и служащими местами при-
тяжения для детей и пенсионеров.

Авторы обращаются к пробле-
мам настоящего в деятельности
дворцов и домов культуры, пытаясь
отыскать оптимальные решения в
деле модернизации самой системы
на примере типового проекта
дворца культуры, разработанного
архитектором К. Бартошевичем и
воспроизведенного в зданиях ДК,

построенных в Екатеринбурге, Дег-
тярске,Биробиджане,Воронеже,Стер-
литамаке, Кемерово, Челябинске и
других городах страны (всего – 137).

Построенные в 1950-е годы, на-
званные ДК получились не просто
типовыми сооружениями, а, будучи
адаптированнымиклокальнойиден-
тичности, они стали отражать уни-
кальныеэлементы, связанныесмест-
ной историей и традициями регио-
на или населенного пункта. Указан-
ная особенность нашла свое во-
площение в уникальных входных
группах ДК, а также интерьерах и
фресках, выполненных профессио-
нальнымиместнымиилиприглашен-
ными художниками и представляв-
ших собой своеобразную летопись
локальных, важных для местного
населения событий. Многие ДК в
связи с этим обладают настоящими

историческими и художественны-
ми реликвиями, и их популяриза-
ция таит в себе возможности мо-
дернизации системы ДК в плане их
ребрендинга и развития туристи-
ческого потенциала.

Останавливаясь на значении
функций ДК для пользователей,
авторы на примере Центра культу-
ры и искусств «Верх-Исетский»
(г. Екатеринбург) обращают на вни-
мание на их ценностную составля-
ющую–организацию созидательно-
го досуга детей и подростков с це-
льюпредотвращения возможных со-
циальных проблем. Занятия в круж-
ках и студиях помогают им обрести
навыки общения и работы в коман-
де, развить свои творческие спо-
собности, найти качественное об-
щение и друзей. Функционирующие
на базе ДК любительские и про-

№
п/п Существующие проблемы – «Сегодня» Пути решения – «Завтра»

I. Уровень отдельных ДК
1 Услуги не соответствуют потребностям

посетителей
Услуги складываются из потребностей по-
сетителей за счет создания соответству-
ющей инфраструктуры

2 Пространстваиспользуютсянеэффектив-
но (вечером по нескольку часов)

Полная занятость пространств за счет при-
влечения арендаторов и частных лиц

3 Нет вовлечения в процесс (формальность
занятий, жесткое расписание и пр.)

Любойжелающийможет стать участником
процесса в неформальной дружелюбной
обстановке

4 Посетители – в основном дети и пожи-
лые, как правило ограниченные в сред-
ствах

ДК посещают люди всех возрастов, в том
числе платежеспособные и креативные
предприниматели

Создание комфортной инфраструктуры и актуального ассортимента услуг – необхо-
димый минимум в модернизации каждого ДК, представляющий основу для понимания
потребностей посетителей, налаживания взаимодействия с активными сообщества-

ми, обучения персонала ДК, привлечения креативных индустрий
II. Уровень региона

1 Низкое качество архитектурных проек-
тов, а при реновации – низкое качество
материалов и игнорирование локальной
эстетики

Современные и качественные проекты ДК
с привлечением лучших специалистов и
анализомлокальнойидентичностидляуси-
ления характерной эстетики

2 Молодежь уезжает в большие города, не
находявозможностейдляповышениясво-
его образования и переквалификации

Города и села развиваются благодаря ДК,
предоставляя возможности дополнитель-
ного образования и оказывая поддержку
тем, кто хочет запустить свой проект или
открыть бизнес

3 ДК выполняют только одну функцию,
ограниченную услугами, относимыми к
категории «искусство»

ДК выполняют множество функций, взаи-
модействуя с управлениями образования,
науки, туризма и архитектуры

В пространстве ДК жителям необходимо предоставить возможность получить до-
полнительное образование и саморазвиваться, а в дальнейшем оказывать поддержку
в реализации полученных знаний, что даст толчок развитию местного бизнеса, ту-

ризма, сельского хозяйства, промышленности и пр.
III. Уровень страны в целом

1 Государство не видит в ДК потенциала,
финансируя культуру по остаточному
принципу

Государство осознает потенциал ДК, спо-
собствуя развитию образования, науки, ту-
ризма и др.

2 Нет общей стратегии создания новой ти-
пологии

Новая типология разрабатывается с при-
влечением профессионалов из смежных
областей

3 Бизнес не заинтересован в работе с ДК
из-за сложностей с законодательством

ДК используют механизмы государствен-
но-частного партнерства

Сеть ДК становится фундаментом развития креативной экономики, становясь мас-
совой и современной, ориентированной на потребителей услуг
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фессиональные коллективы стано-
вятся площадками для экспери-
мента и новаторства, в то же время
сохраняя и популяризируя различ-
ные виды народного творчества.
ДК играют важную роль в жизни
людей с инвалидностью и особен-
ностями развития, реализуя на прак-
тике инклюзивный подход, разви-
вая их творческие способности и
оказывая мощное влияние на раз-
витие личности. Наконец, одной из
самых больших и активных групп
пользователей ДК являются пен-
сионеры, для которых благодаря го-
сударственному финансированию
ДКпредоставляютфактически един-
ственную возможность реализо-
вать свой творческий потенциал.

Обращаясь к вопросам будуще-
го, авторы анализируют возможно-
сти модернизации системы двор-
цов и домов культуры на пути раз-
вития креативной экономики, вклю-
чающей в себя 3 основных уровня:
отдельных ДК, региона и страны в
целом (см. табл.)

Далее в тексте описаны проек-
ты реновации дворцов культуры.

Показательно, что в ряду регио-
нальных примеров авторы обрати-
лись и к екатеринбургскому (сверд-
ловскому) кейсу – это хорошо зна-
комый «ДК ВИЗа» – Центр культу-
ры и искусств «Верх-Исетский». На
страницах 170-209 проиллюстриро-
ваны ключевые проекты для этой
культурной институции – Образцо-
вый коллектив любительского и ху-
дожественного творчества студия
танца «Веснушки», Народный кол-
лектив ансамбль спортивного баль-
ного танца «Юность», Музыкаль-
ный ансамбль танца и музыки «Иван
да Марья», чемпионат по танцам
«Urban Dance Championship» в рам-
ках фестиваля танцующих людей
«DANCEEKB», концерт-спектакль

«Письма в 1945 год», инклюзивный
арт-проект «Л.И.С.» (Любовь. Ис-
кусство. Сила), ансамбль бального
танца «Элеганс», Народный хор ве-
терановидр.ВэтомгодуЦентрукуль-
туры и искусств «Верх-Исетский»
исполняется 65 лет, и эта институ-
ция иллюстрирует генезис и совре-
менное состояние центров созида-
тельного досуга в России [5].

Хочется отметить позитивные ха-
рактеристики издания: 1. Соответ-
ствие формы и содержания, аутен-
тичность книги с позиции визуали-
зации процесса создания и функ-
ционирования домов культуры в
России. 2. Полнота анализа, вклю-
чая историю, репрезентацию важ-
ных для рассмотрения темы аспек-
тов – регионы, архитектурные сти-
ли. 3. Представленные результаты
исследования пригодны для соци-
окультурного проектирования.

Нельзя не указать на некоторые

недостатки издания. В первую оче-
редь это касается терминологиче-
ского аппарата. Не везде и не все-
гда авторы корректны с использо-
ванием терминов, и тут причиной
является междисциплинарность ис-
следования. Мы понимаем, что в
архитектуре, социологии, урбани-
стике и истории используются раз-
ные понятия, их трудно или невоз-
можно «соединить». Но попытка в
целом удачная. Однако называя со-
вокупность отечественных домов
культуры «системой», авторы не
поясняют этот общенаучный и об-
щекультурный термин. Анализ тек-
ста указывает, что описана скорее
сеть, а не система.

Тот случай, когда хочется всем
и каждому, причастным к культуре,
посоветовать обратиться к этому
издания как примеру современно-
го исследования и источнику вдох-
новения для инноваций.
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Статьи принимаются постоянно в течение года и
включаются в план печати по порядку поступления
материалов. Автор долженпредставить статьюна элек-
троннуюпочту редакции submit@managing-culture.ru.
Другие варианты предоставления статей не преду-
сматриваются.

Требования к структуре статьи

Представляемая статья должна соответствовать
требованиям структуры IMRAD:

– введение (постановкапроблемы,конкретнаянауч-
ная задача, позволяющая решить научную проблему;
формулировка целей статьи);

– методы (методологическая база; информацион-
ная база; методы исследования);

– результаты (изложение основного материала
с обоснованием полученных научных результатов);

– обсуждение (выводы и перспективы дальней-
шего развития).

Требования к оформлению статьи

Рекомендуемый объем статьи – 0,5–0,75 авт. л.
(20–30 тыс. знаков с пробелами). Под объёмом в дан-
ном случае понимается содержание самого текста
статьи – от введения до выводов.

Иллюстративные материалы должны иметь после-
довательную нумерацию. Их объем не должен пре-
вышать формата А4. Страница должна иметь книж-
ную ориентацию. Цифровые данные оформляются в
таблицу. Каждая из таблиц должна умещаться на ли-
сте формата А4. Каждая таблица должна иметь по-
рядковый номер и название.

Ссылки оформляются в квадратных скобках по тек-
сту статьи с указанием номера источника по списку

в конце статьи и страницы, на которые ссылается автор
(например: [9, с. 36], [18, с. 4]). Рекомендуется, чтобы
список источников содержал не менее 10–15 ед.

Список формируется в конце статьи по мере упо-
минания источников в тексте (не по алфавиту и не
по иерархии источников). Не допускается указание
под одним номером нескольких наименований ис-
точников или используемой литературы.

Помимо текста статьи, автором представляются
на русском и английском языках:

а) аннотация. Порядок изложения информации
должен соответствовать структуре статьи, являясь
фактически рефератом соответствующих разделов.

Объем аннотации должен составлять от 2 до 2,5 тыс.
знаков с пробелами. Текст аннотации не должен по-
вторять название и текст статьи.

б) ключевые слова и словосочетания;
в) пристатейный библиографический список;
г) сведения об авторах в следующей последова-

тельности:ФИО, идентификационныеномера: AuthorID
(РИНЦ), ORCID, ScopusID, ResearcherID (Web of Science)
(при наличии), место работы (учебы) и занимаемая
должность, ученая степень, ученое звание, почтовый
адрес (адрес указывается в последовательности: по-
чтовый индекс, страна, город, улица, дом), адрес элек-
тронной почты.

д) тематические рубрики: ГРНТИ и код ВАК (воз-
можно указание 1–2 кодов).

Помимо собственно научных статей и обзоров в
журнале публикуются короткие сообщения. Объём
таких материалов должен составлять 7–10 тыс. зна-
ков с пробелами, а структура статьи формируется ав-
тором самостоятельно. Объём аннотации для такого
типа публикаций должен составлять 700–800 знаков
с пробелами.

Научный журнал «Управление культурой» изда-
ется с 2022 года 4 раза в год. Журнал определяет
свою миссию как осмысление и отражение специфи-
ки, ценностей, векторов развития и содержательного
наполнения региональной культуры в ее широком
значении, а также создание актуальной площадки
для знакомства с лучшими практиками формирова-
ния культурного контента региона.

Рост их культурного капитала, представленность
его в деятельности культурных институций, безуслов-
но, заслуживают внимания научного и экспертного
сообщества в области культуры и искусства. Иссле-
дование и анализ эмпирических данных, раскрываю-
щих специфику региональной культуры, позволяют
получить более полное совокупное представление о
потенциале культурных учреждений, составляющих
региональный актив.

Поэтому для публикации результатов исследова-
ний региональной культуры Екатеринбургской ака-
демией современного искусства в 2022 году и был
создан научно-практический журнал.

Цель журнала

Публикация результатов научных исследований
региональной культуры и описание лучших практик
формирования культурного контента региона, пред-
ставляющих различные грани, интересы и состав-
ляющие региональной культуры, ее формирования,
и, в конечном счете, управления ею.

Журнал в первую очередь ориентирован на уче-
ных и исследователей, работающих в следующих от-
раслях науки: 5.2 – Экономика; 5.4 – Социология;
5.8 – Педагогика; 5.10 – Искусствоведение и культу-
рология. Основные рубрики журнала:

· Теоретические исследования
· Эмпирические исследования
· Управленческие кейсы
· Арт-критика
· Рецензии
· Короткие сообщения
Журнал индексируется в научной электронной

библиотеке eLibrary.

ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

mailto:submit@managing-culture.ru



