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В.Цойнаписал эти строки в 1988 году.
Изменилось ли что-то за тридцать четы-
ре года? Временами казалось, что да, мы
вместе. Временами даже казалось, что мы
знаем, в каком. Но стало очевидно, что
это большой и трудный процесс: объеди-
няться и рефлексивно обживаться! В от-
вет на старые и новые вызовы мы заду-
мали тему завершающего 2022 год номе-
ра–«Культурноеместо».Журнал «Управ-
ление культурой» понимает последнюю
и как отрасль народного хозяйства, и как
характеристику человека и социальной
группы. Вечный социологический вопрос
«Что первично – структура или культу-
ра?» – мы экстраполировали на город –
место обитания большинства людей на
планете, место, где проживает двое из
трех россиян.

Сегодняшниепрактики рефлексии го-
раздошире, чемклассическаянаукасфор-
мализацией объекта, предмета, методо-
логии и гипотез. Научно-практический
результат сегодня отличаютновации. Во-
первых, академическое описание начи-
нается не с формулирования гипотезы
и поиска материала для ее подтвержде-
ния и опровержения. Нередко практика
городских изменений принуждает иссле-
дователейнемедленно осмыслить ее, обо-
гатить еюнаучный арсенал.Индуктивная
логика, идиографическийметод оказыва-
ются не менее эффективными, точно –
более увлекательными по форме! Такой
подход реализован в текстах Л. Бляхера,
Л. Старостовой,И. иА.БритвиныхиС.Ме-
зеновой. Во-вторых, аналитика – больше
не прерогатива людей, имеющих акаде-
мическую аффилиацию, не менее важны-
ми и авторитетными являются высказы-
вания лидеров медиакоммуникаций. На-
пример, блогеров. Это подтверждается
текстом А. Филосян, хорошо известной

авторством «Канала о культурных собы-
тиях в Екатеринбурге».

Собранные статьи подтверждают, что
релевантность человеческого капитала
территории и протекания глобальных
процессов – факт доказанный, но редко
описываемый на кейсах от культуры.
Наш журнал – исключение, и убедиться
в этом можно, прочитав тексты О. Рыба-
ковой и К. Галкина.

Статья А. Мизюрова и И. Аликперова
расположена в разделе «Управленческие
кейсы», хотя имеет глубокую научную
проработку, что свойственно современ-
ному социокультурномупроектированию.
Локальные проявления культуры всегда
уникальны, интересны, но не всегда вид-
ны! Малочисленная в силу локальности
продукта аудитория спектакля народно-
го театра в Красновишерске (1676 км от
Москвыили628от Екатеринбурга) допол-
няется за счет обзора О. Стаиной.

В каждом номере журнала «Управ-
ление культурой» мы публикуем текст
о труднодоступном, но важном книжном
издании. Название рубрики пора менять
с «Рецензии» на «Книжный обзор», и, по-
хоже, это будет сделано в следующем го-
ду. В четвертом номере – о книге Т. Бы-
стровой, изданной ЕАСИ и ТАТЛИН, недо-
ступной онлайн полнотекстово, но про-
дающейся на полках интеллектуальных
книжных магазинов.

Как известно, широка страна моя род-
ная, и у нас в журнале – Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Хабаровск – города
жизни и работы авторов, а в их текстах –
множество городских кейсов.

С уважением и надеждой на работу
мозга (см. выше – В. Цой) и обратную

связь от читателей, выпускающий ре-
дактор 4-го номера Лариса Петрова

Тот, у кого есть хороший жизненный план,
Вряд ли станет думать о чём-то другом.

Все говорят, что мы в месте,
Все говорят, но не многие знают – в каком.

А из наших труб идёт необычный дым…
Стой! Опасная зона! Работа мозга!..

ОТ РЕДАКЦИИ
ТЕМА НОМЕРА:
Культурное место
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КУЛЬТУРНОЕ МЕСТО И МИФОЛОГИЯ ГОРОДСКОГО
ПРОСТРАНСТВА КАК СПОСОБ КОНСТРУИРОВАНИЯ
СООБЩЕСТВА ГОРОЖАН

ВАК: 5.8.2 ГРНТИ: 13.07.77

В статье рассматривается процесс конструирования городского симво-
лизма в особого типа городском пространстве – социальном пространстве
бывшего «имперского города», смысл которого был связан не столько с
территорией, на которой он располагается, сколько с трансляцией властно-
го смысла, идущего из центра. Этот смысл структурировал местное сооб-
щество, определял социальный смысл каждой группы, задавал иерархию
групп. Однако рядом с имперским городом и его населением возникал и
иной, местный центр, населенный иными людьми. Наиболее яркой формой
организации пространства «другого города» был советский «частный сек-
тор». Это пространство не стремилось к обретению символизма, к публич-
ной презентации. В постсоветский период разрушение имперского смыс-
лового пространства приводит к деструкции городских сообществ, разру-
шению их иерархии. Сами сообщества превращаются в совместности, не-
регулярные типы коммуникации, связанные с совместным использованием
городской инфраструктуры. Попытка построения общегородских символов,
основанных на прежних, имперских смыслах, в этих условиях приводит к
тому, что сами символы просто не считываются горожанами, превращают-
ся в симулякр. Зато обретают жизненную силу символы, так или иначе свя-
занные с местом, с локальностью и уникальностью. Этот процесс в статье
рассматривается на материале города Хабаровска и попыток построения
общегородских символов на «культовом месте» города – на Амурском Уте-
се. В статье прослеживается процесс задания символов, их трансформа-
ции в ходе городского развития, их влияния на окружающее пространство.
Однако основным моментом здесь выступает не формирование морфоло-
гии места, а возможность для наблюдателя считать его смысл. Как показывают результаты эмпирического иссле-
дования (наблюдение, интервьюирование с жителями города), этого не происходит. Символ лишается денотата,
превращается в симулякр, а сквозь него начинают проступать совершенно иные семантические конструкции,
иные смыслы культурного места – локальные, домашние, «свои». С практической точки зрения результаты анали-
за интересны для властных структур, предлагающих то или иное содержание городского текста-пространства.
При формировании/конструировании образа города следует учитывать разнообразие сообществ, искать вариан-
ты достижения консенсуса в прочитывании городского текста путем обсуждения и согласования смыслов.

АННОТАЦИЯ

Бляхер Леонид Ефимович
(д-р филос. наук, профессор)
Тихоокеанский государственный
университет (680035, Россия, Ха-
баровск, ул. Тихоокеанская, 135)
@ leonid743342@mail.ru

Имперский город, невидимые со-
общества, производство простран-
ства, считывание пространства,
борьба за город, совместности,
символизм.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Бляхер Л.Е. Культурное место и
мифология городского про-
странства как способ конструиро-
вания сообщества горожан //
Управление культурой. 2022. № 4.
С. 3–10.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Социальное пространство совре-
менного российского города отли-
чается эклектичностью. Это обсто-
ятельство уже неоднократно отме-
чалось исследователями [8]. Эклек-
тичность эта, как правило, усматри-
валась в архитектурном облике го-
рода, из чего делался вывод о необ-
ходимостиименноморфологической
его гармонизации [12]: сносе вет-
хих строений, застройке «частного
сектора» регулярной городской за-
стройкой и т. д. Вместе с тем, не ме-
нее, а, может быть, и более значи-
мым проявлением выступают осо-

бенности наделения этой морфоло-
гии семантикой, исходя из которой
и структурируется пространство.

В нашей работе предполагается,
что городское пространство осмыс-
ляется и считывается как текст. При
этом текстом выступает не только
архитектурный облик города, но и
сами особенностифизического про-
странства, расселения, перемещения
и т. д. Они и образуют текст-про-
странство, который и считывается
жителем или внешним наблюдате-
лем. Даже с учетом того, что в лю-
бом городеприсутствует расслоение,

а значит, различающиеся способы
наделения городского пространства
смыслами, которые и порождают
внутригородскиепротиворечия, кон-
фликт может быть погашен за счет
«образа города», элементов город-
ского пространства, обладающих
сходным значением для всех горо-
жан, репрезентирующих для них го-
род как целое.

Однако далеко не всегда эти об-
разы и их репрезентанты присут-
ствуют в пространстве города. Сам
процесс (или варианты процесса)
их возникновения достаточно про-
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тиворечив. Наиболее простой ва-
риант, когда одна группа (условно,
«власть») получает возможность и
признаваемое право определять и
навязывать остальным наблюдате-
лям образ города, формы репрезен-
тации этого образа [6]. Возможен
более сложный вариант консенсу-
са, когда несколько наиболее зна-
чимых городских сообществ навя-
зывают образ целого после согла-
сования его между собой. Но воз-
можен и третий вариант, когда об-
раз города задается извне. И здесь
речь идет, скорее, о признании или
непризнании населением легитим-
ности этого образа.

Последний вариант наиболее
распространен в особых городских
образованиях – имперских горо-
дах [2]. Под «имперским городом»
в данной работе мы понимаем от-
нюдь не правовой статус некоторых
городов в Священной Римской им-
перии, но специфическое муници-
пальное образование, возникающее
не в результате естественных агло-
мерационных процессов, но создан-
ное с вполне конкретной целью.
Как отмечал Ч. Тилли, империя – не
большое государство, но специфи-
ческая форма объединения гетеро-
генной по многим параметрам тер-
ритории за счет «имперского про-
екта» – трансцендентального про-
екта мирового переустройства [17].
Проблема гетерогенности же реша-
ется в модели империи, предлагае-
мой Тилли, за счет делегирования
широких полномочий по управле-
нию территорией местным элитам в
обмен на абсолютную лояльность
по отношению к имперскому про-
екту и имперскому центру. Но на
протяженной территории властный
импульс теряется, слабеет, начина-
ет трансформироваться, исходя из
местных реалий. Формой организа-
цииретрансляциивластногоимпуль-
са на территорию, контроля над
местными элитами и, одновремен-
но, втягивания их в общеимперское
пространство выступает имперский
город, созданный и изменяющийся
по приказу. Это, как правило, наи-
более значимые крепости, админи-
стративныецентрыимперской пери-
ферии.Их смыслопределялся власт-
ным импульсом, интенцией, идущей
из имперского центра. Наиболее

влиятельной группой горожан бы-
ли приезжие, представляющие им-
перский центр на территории, за-
дающие образ жизни местной эли-
ты [5]. К числу подобных городов
относится и Хабаровск.

Но, возникнув в качестве им-
перского города, он в большей или
меньшей степени лишился этого ста-
туса в постсоветский период. Соот-
ветственно, исчезает и особый ста-
тус приезжих, сам имперский смысл,
позволявший видеть и считывать
город, как целое. В этих условиях и
начинается процесс переструктури-
рования «городского текста» с тем,
чтобы как-то воссоздать утраченную
целостность или покинуть город,
вдруг ставший чужим.

Проследить процесс такогопере-
структурирования не столько в об-
ласти изменения городской морфо-
логии, сколько в области смыслов,
мы и попытаемся в данной статье.

Отправной точкой наших мето-
дологических рассуждений высту-
пает понимание социального про-
странства как текста [15]. Иными
словами, социальным пространство
становится не столько путемморфо-
логической трансформации физи-
ческого пространства (строитель-
ство зданий, сооружений, коммуни-
каций и т. д.), сколько в процессе
наделения всех этих элементов со-
циальным смыслом. Последний де-
терминирует осуществление в дан-
ном месте действий и коммуника-
ций именно данного типа и препят-
ствует осуществлению иных дей-
ствий и коммуникаций. Чем сильнее
социальное расслоение в городе,
чем более оно осознается, как не-
справедливое, тем более явно вы-
раженконфликтинтерпретаций, при-
нимающий форму борьбы «за пра-
во на город» [14]. Подобная борь-
ба может принимать самые различ-
ные формы – от вполне легитим-
ных «слушаний» в рамках публич-
ной деятельности муниципалитетов,
«тихого» сопротивления властному
переустройствупространствадопря-
мого противостояния на улицах го-
рода [1].

Каждое из существующих го-
родских сообществ отстаивает свой
способ действий и интерпретацию
(наделение и считывание смысла-
ми элементов городского простран-

ства). И если способы действий
властной группыдостаточноочевид-
ны (генплан, программы развития
городов, выделение земли под стро-
ительствои т. д.), то действияосталь-
ных групп гораздо более сложны,
включая в себя оппортунизм власт-
ных решений, рутинное сопротив-
ление, деструктивные действия.

В принципе, этот конфликт мо-
жет быть погашен за счет возник-
новения устойчивой городской се-
грегации [16], где каждая группа в
городском пространстве обретает
«свой мир», отдельный от других.
При этом выделяются «общие про-
странства», в отношении которых
действует консенсус. Они принад-
лежат всему городу, представляют
его целостность. Именно в этих про-
странствах располагаются чаще все-
го символы, репрезентирующие эту
целостностьв глазах горожанивнеш-
них наблюдателей. Собственно, эта
мысль и одухотворяет значительную
часть проектов переструктурирова-
ния городского пространства [11].
Однако все это предполагает, что,
если не целостное и структуриро-
ванное городское сообщество, то,
по крайней мере, городские сооб-
щества в социальном пространстве
города присутствуют. Однако, как
показывают эмпирические исследо-
вания, проведенные в городе Хаба-
ровске, эта картина отнюдь не яв-
ляется очевидной, особенно для тех
групп, которые традиционно высту-
пали в качестве наиболее статус-
ных, наиболее значимых. Как про-
текает процесс становления город-
ских символов, конструирование
общего смыслового пространства в
этих условиях, мы и попытаемся
рассмотреть в нашей работе.

Эмпирической базой для наше-
го анализа выступают данные ха-
баровского краевого архива, поз-
воляющие проследить движение
населения внутри города и за его
пределами, вторичные данные, со-
держащиеся в работах по истории
города, а также собственное эмпи-
рическое исследование (включен-
ное наблюдение, 3 серии глубинных
полуформализованных интервью с
жителями города – всего 23 интер-
вью), проведенное в 2019– 2022 гг.).
В качестве дополнительного источ-
ника информации используются
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материалы региональных СМИ. По-
скольку городское пространство
осмысляется в качестве текста, то
при обработке данных использова-
лись текстовые аналитические тех-
ники, метод проблематизации ин-
тервью, позволяющий отвлечься от
конкретныхформулировок, увидеть
за ними устойчивые фреймы.

Социальное пространство боль-
шей части городов Востока России
обладает специфическойдвойствен-
ностью [4]. Их развитие связано
не столько с развитием окружаю-
щей территории, сколько с заинте-
ресованностью центральной власти
в данном городе как администра-
тивном или военном центре. Имен-
но эту особенность мы и обозначи-
ли концептом «имперский город».
Подобным образом развивался и
город Хабаровск [10].

Возникнув в 1858 году в каче-
стве военного поста Хабаровки, он
в 80-е годы становится центром
Приморской области Восточно-Си-
бирского генерал-губернаторства,
а в 1884 году обретает статус горо-
да и центра Приамурского генерал-
губернаторства. В 1893 году Хаба-
ровск получает современное назва-
ние, сохраняя положение центра
региона до начала революционных
событий. В советский период, на-
чиная с 1926 года, Хабаровск вновь
становится центром региона (Даль-
невосточного края), а с 1937 года
центром Хабаровского края, Даль-
невосточного военного округа. В го-
роде продолжали располагаться ре-
гиональные центрыМВД, КГБ и дру-
гих союзныхминистерствиведомств.
При всем том, что за советский пе-
риод в городе возникает целый ряд
крупных заводов, наиболее статус-
ной частью населения остаются чи-
новники и военные. Именно они со-
ответствуют ключевому имперско-
му смыслу региона – советская кре-
пость на востоке страны.

Этот «военный» характер горо-
да, наряду с крупнейшими произ-
водствами, которые одновременно
являются источниками всей соци-
альной инфраструктуры, детерми-
нирует и городскую иерархию. Та-
ким образом, социальные группы
города, в основном, соответствуют
профессиональным.Последнееопре-
деляет и совместность проживания.

Статус группы, ее «социальный вес»
определялся ее значимостью в рам-
ках властной интенции, транслиру-
емой из центра. Исходя из посыла
власти (цели, задачи города для им-
перии) формировался и ее симво-
лизм. В период Российской импе-
рии доминантами города выступали
официальные государственные и
военные учреждения, церкви, вы-
строенные в рамках особой стили-
стики «гарнизонной архитектуры»
[7]. Ключевым символом города ста-
новится памятник графуМуравьеву-
Амурскому скульптора А. М. Опеку-
шина, установленный на месте вы-
садки первых поселенцев будущего
города.

В советский период, который то-
же можно рассматривать в качестве
имперского, облик города, как и его
символизм, меняется, причем, не-
сколькораз.Довоенныйпериодпро-
текает под знаком «новой архитек-
туры» (функционализма). В этом
стиле строятся административные
здания, жилье для наиболее статус-
ных групп населения (сотрудники
НКВД, военные, партийное руковод-
ство). Число символов в этот пери-
од не особенно значимо. К наиболее
символически нагруженным мож-
но отнести памятник Ленину на од-
ноименной площади, поставленный
в 1925 году. Позже функционализм
30-х годов сменяется «сталинским
ампиром», конструктивизмом и т. д.
Возрастает и число символов горо-
да. Появляются памятники Хабаро-
ву, мемориалы и памятники героям
гражданской войны, Великой Оте-
чественной войны и др. При этом,
несмотря на калейдоскоп стилей,
военная и административная доми-
нанты в центре города остаются
основными.

Однако, с первых лет его суще-
ствования в качестве города, в Ха-
баровске рядом «имперским горо-
дом» возникает другой, часто «не-
видимый», отсутствующий в стати-
стических отчетах и планах, город.
Ведь так или иначе имперский го-
род становился центромпритяжения
и для местного сообщества. В нем
концентрировались ресурсы, рас-
пределяемые на регион, возникали
возможностидлясбытаместнойпро-
дукции «имперскому населению»
и т. д. Пожалуй, первым отметил эту

особенность Хабаровска известный
публицист рубежа XIX – XX вв.
В.Л.Кигн-Дедлов: «Зданиянабереж-
ной изящны и красивы. Остальной
город, если не считать квартала мо-
нументальных военных складов и
казарм, совсем не то, что его офи-
циальная часть. /…/. Население
города, как и его здания и улицы,
тоже делится на две отличные по-
ловины. Одну составляют чиновни-
ки и офицеры, очень светские и эле-
гантные, если они стоят близко к
генерал-губернатору; другая состо-
ит из массы населения, смеси ка-
торжникаспереселенцем». [5, с.191].
Правда, вскоре возникает и «тре-
тий город», город торговцев, казен-
ных подрядчиков, владельцев при-
исков и лесных делян. Этот город
отличался и от каменного офици-
ального города, и от деревянного
«невидимого» города. Он выстраи-
вался в стилистике модного модер-
на, включал в себя новый центр го-
рода, протянувшийся от набереж-
ной до железнодорожного вокзала.
Впрочем, этот город в смысловом
отношении примыкал к имперско-
му, выступая его сателлитом.

Сходная ситуация возникает и
в советский период. Есть официаль-
ный город (крепость СССР на Даль-
нем Востоке). Облик этого города,
его символизм связаны с советской
властью, Великой войной, обороной.
Есть воинские части с примыкаю-
щими к ним жилыми комплексами.

Рис. 1.Памятник генерал-губернатору Вос-
точной СибириНиколаюНиколаевичуМу-
равьёву-Амурскому в Хабаровске, откры-
тый в 1891 г.
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Есть предприятия, среди которых
ведущее место занимают предпри-
ятия ВПК и железной дороги с со-
здаваемыми вокруг них микрорай-
онами с социальной инфраструкту-
рой. Иерархия задается близостью
к смыслу, идущему из центра. Имен-
но поэтому военные, особенно ко-
мандование, могло быть более зна-
чимо, чем партийные руководите-
ли, а предприятия ВПК более зна-
чимы, чем предприятия, ориенти-
рованные на выпуск гражданской
продукции. Существовали и леги-
тимные «общие пространства», рас-
положенные в центре города (те-
атры, крупнейшие кинотеатры, уни-
вермаги, библиотеки, парки, стади-
оны и т. д.).

Но не менее 50% территории го-
рода вплоть до70-х годов ХХ века за-
нимал советский «частный сектор».
По идее, здесь жили те же совет-
ские люди, которые в связи с вре-
менными трудностями в областижи-
лищного строительства оказались
в непрестижном частном секторе.
Однако в реальности, несмотря на
общую занятость, общую социаль-
ную инфраструктуру, в частном сек-
торе формировался принципиаль-
но иной образ жизни, отличный от
«городского». Во-первых, возникал
иной бюджет времени, где значи-
тельная часть дня, намного боль-
шая, чем ужителей квартир, отводи-
лась под заботы об обслуживании
дома. Это обстоятельство, вместе со
слабой обеспеченностью частного
сектора общественным транспор-
том, приводило к тому, что его жи-
тели в большей или меньшей сте-
пенибылиисключеныизчислаполь-
зователей «общими пространства-
ми».Во-вторых,наличиечастногодо-
ма и небольшого земельного участка

позволяло вести индивидуальное
хозяйство, что в условиях тотально-
го дефицита эпохи социализма бы-
ло достаточно значимым моментом.
И, в-третьих, в пространстве частно-
го сектораформировались социаль-
ные связи, гораздо более прочные
и устойчивые, нежели в остальном
городе, противостоящие этому горо-
ду и властному пространству города.

«Мы, если по молодости хотели
спокойно выпить с друзьями, поси-
деть без проблем, шли в „деревяш-
ки“ за Руднева (улица, примыкаю-
щая к частному сектору – прим. ав-
тора). Туда менты даже не совались.
Там можно было, если деньги есть,
и с водочкой посидеть. И никто не
спросит: „Тебе сколько лет? Где твои
мама с папой?“ Там все иначе бы-
ло, чем в городе. /…/ Если кореш
там есть, то не только сэма, но и по-
мидорчиков с огурчиками на за-
кусь дадут. В „деревяшках“ у всех
свои помидоры, огурцы, картошка.
Многие и свинок держали. Типа на
мясо, на сало. У кого-то даже коровы
были» (муж., 58 лет, работник СМИ).

Прочность социальных связей,
основанных на родственной и со-
седской взаимопомощи в частном
секторе, отмечали все респонден-
ты-жители (бывшие жители) этих
районов города. Помощь более со-
стоятельного менее состоятельно-
му, возвратная услуга, поддержа-
ние внешней эгалитарности счита-
лись нормой. Важно, что эти отно-
шения прослеживаются и до насто-
ящего времени. Переселение в бо-
леепрестижныерайоныпособствен-
ной воле, вынужденное переселе-
ние в новую застройку не наруша-
ют этих связей. Прежние отноше-
ния и, отчасти, образ жизни, вос-
производятся.

«Конечно, я здесь многим по-
могаю. Нет, я не мать Тереза. Даже
близко нет. Просто я здесь вырос.
Это же люди, с которыми я учился
в школе, в технаре. Их родители
мне в детстве конфету давали. Что
же я сегодня их детям помочь не
могу, если бабки есть? Конечно, по-
могу. И сам посмотри. Захотят меня
прищучить. Они только подумают о
проверке, а меня уже предупреди-
ли» (мужчина, 52 года, владелец
«гаражной» автомастерской).

Наличие этих двух городов в
одном городском пространстве не
было особой проблемой в совет-
ский период. Пространство «част-
ного сектора» не стремилось к пуб-
личной презентации. Его жители
большей частью оставались «неви-
димками». Тем более, что это про-
странство постепенно сокращалось,
составив в новом столетии менее
трети территории города и только
12% населения. «Невидимый» мир
жителей частного сектора стигма-
тизировался, осмыслялся в каче-
стве временного явления, которое
в ближайшем будущем исчезнет.

Отчасти этот прогноз начинает
сбываться в постсоветский период.
Советский «частный сектор» начи-
нает трансформироваться. «Частный
сектор» вытесняется из центра го-
рода, застраиваемогоофиснымизда-
ниями, «элитными» многоэтажками.
В новом столетии на месте значи-
тельной части «частного сектора»
появляются коттеджные поселки,
создающие иной тип поселения в
рамках города. Как правило, в рай-
оны бывшего «частного сектора»
перемещаютсяжители северных по-
селков в силу относительной деше-
визныжилья. Меняет место житель-
ства часть жителей частного секто-
ра. Их место занимают аутсайдеры
реформ и частью люди, осознанно
дистанцирующиеся от «сошедшего
с ума мира».

«Я при СССР уважаемым чело-
веком был. Герой труда. А потом
эта свистопляска с Горбачевым по-
шла. Народ посокращали, все за-
крылось. Вот, оказалось, иди ты, род-
ной, на поклон к спекулянтам. Мо-
жет быть, они тебя возьмут куда. Или
сам становись спекулянтом. А я не
могу. Вот и продал квартиру. Теперь
в доме своем живу. Вот картошкуРис. 2. Башня Инфиделя, Хабаровск.
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сажу. На выпить и закусить хвата-
ет» (мужчина, 71 год, житель част-
ного сектора).

Важно и то, что эта часть города
продолжаетдистанцироватьсяотвла-
сти и властной символики. Многие
коттеджные поселки в черте города,
на городских окраинах, как показы-
вает и интервьюирование, и наблю-
дение, построены именно в стрем-
лении дистанцироваться от избы-
точного регулирования со стороны
властных акторов. Да ижители быв-
шего «частного сектора» предпочи-
тают не контактировать с властью.

Но еще более активную транс-
формацию переживает «видимый»
город, состоящий из жителей регу-
лярной застройки. Именно из этой
части городского пространства на-
иболее активно убывало население
в рамках «западного тренда» [9].
В центральной части города стре-
мятся купить жилье бенефициары
реформы 90-х годов. Закрываются
заводы, исчезают социальные общ-
ности, порождаемые ими. Уже эти
обстоятельства существенно де-
структурируют сообщества в про-
странстве «имперского города».

Но не менее значимо и то, что
исчезает смысл города, транслиру-
емый из центра. Поскольку именно
он легитимизировал, а, отчасти, и
создавал сообщества (на основе
социально-профессиональных
групп), определял их иерархию, то
и сами группы начинают дегради-
ровать. Сообщества превращаются
в совместности [13], объединения
людей по поводу пользования об-
щими элементами инфраструктуры
(автостоянками, заправками, пар-
ковыми зонами, досуговыми учре-
ждениями и т. д.).

В отличие от сообщества с их
персонифицированными контакта-
ми, совместность последних не
предполагает, как не предполагает
контактов вне вопросов, связан-
ных с использованием общих эле-
ментов городской инфраструктуры.
Соответственно, социальные связи
в совместности гораздо слабее, чем
в сообществе. Это проявлялось и в
интервью, и в ходе наблюдения.
Подобные слабые связи, отсутствие
укорененности становятся факто-
ром выталкивания для этих групп.
Им на смену приходят выходцы из

среднеазиатских государств, успеш-
ныежители малых городов и посел-
ков региона. Последнее еще более
осложняет коммуникациюсредижи-
телей города.

Таким образом, в городском про-
странстве присутствуют сформиро-
вавшиеся социальные общности с
значительной местной укорененно-
стью, предпочитающие оставаться
невидимыми для власти, дистанци-
рующиеся от нее и от властного
символизма в публичном простран-
стве, и деструктурированные сов-
местности, лишенные местной уко-
рененности.

Но именно население регуляр-
нойгородскойзастройкивидитвласть
(региональная, муниципальная). Ее
она и стремится удержать, закре-
пить. Остальные (жители бывшего
«частного сектора») выступают толь-
ко объектом опеки.

«Конечно, там живут более или
менее откровенные аутсайдеры. Об-
разования нет, интеллекта как та-
кового не наблюдается. Даже при-
тязаний нет. Коптят небо, загряз-
няют среду. Для меня важно, чтобы
они другим людям жить не мешали.
Так сказать, оградить зерна от пле-
вел. Ну и чтобы они самих себя не
поубивали» (мужчина, 41 год, со-
трудник краевого правительства).

По отношению к видимой для
власти части города, той, которую
власть может «прочесть», делают-
ся активные попытки создания об-
щегородских символов-репрезен-
тантов. Пожалуй, наиболее ярким
из них является мемориальный ком-
плекс на Амурском Утесе.

Амурский Утес – одно из куль-
товых мест города, где, согласно
городской легенде, высадились сол-
даты 13 линейного батальона под
командованием капитана Дьячен-
ко, основавшие Хабаровск. Оно и
сегодня остается обязательным для
посещения пунктом для гостей го-
рода, одним из любимых мест для
воскресного променада. Здесь нахо-
дится два наиболее значимых объ-
екта. Первый – памятник графу
Н. Н. Муравьеву-Амурскому, уста-
новленный в 1891 году на средства,
собранные жителями Приамурья.
Если первоначальная идея иници-
аторов (жителей г. Благовещенска,
где и предполагалась установка па-

мятника) состояла исключительно
в увековечении памяти популярно-
го в регионе государственного дея-
теля, то окончательный смысл ока-
зался более широким.

На постаменте памятника раз-
местились мемориальные доски с
перечислением лиц, наиболее ак-
тивно участвующих в присоедине-
нии этой территории к России.
Ограда памятника создана из ста-
рых чугунных пушек XIX века. Тем
самым, памятник приобретает бо-
лее значительный смысл не только
в память генерал-губернатора Вос-
точной Сибири, но и самого факта
присоединения Приамурья к Рос-
сии. Явный имперский смысл па-
мятника повлиял и на его историю.

В 1925 году памятник снимают
с постамента, разрушается ограда и
дом караула. На его место воздви-
гают статую вождя мирового про-
летариата. Но памятник вождю, по-
строенный по советским стандар-
там, оказался намногоменьшемону-
мента, терялся на нем. Потому осо-
бого символического значения не
приобрел, в отличие, скажем, от то-
го же памятника Хабарову работы
А. П. Мильчина, открытый в 50-е го-
ды на привокзальной площади. Не
сработала в качестве элемента ре-
волюционной символизации Утеса
мемориальная доска о расстрелян-
ных казаками атамана Колмыкова
венгерских большевиках. Хотя ме-
мориальная доска об этом осталась
на Утесе, в городские символы она
не попала. В 1983 году на месте па-
мятника Ленину установлена ладья,
символизировавшая подвиг перво-
проходцев.

Однако и этот памятник не при-
обрелзначенияобщегородскогосим-
вола. Это отмечается и в ретроспек-
тивных интервью. Для жителей
частного сектора, «социальных не-
видимок» все публичные презен-
тации были достаточно мало зна-
чимы. Для жителей «видимого» го-
рода первопроходцы, ни один из
которых, кстати, не был на террито-
рии будущего Хабаровска, не вклю-
чались в символическую ткань го-
рода. Даже сам памятник Ерофею
Хабарову воспринимался не столь-
ко в качестве одного из первопро-
ходцев, сколько в качестве доброго
духа-покровителя города-крепости.
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В результате в 1992 году после
достаточно активной медиакомпа-
нии было принято решение о вос-
становлении памятника Муравьеву-
Амурскому по сохранившейся в
Санкт-Петербурге копии. Кроме па-
мятника была восстановлена огра-
да из пушек, караульный дом. Офи-
циальное признание памятника в
качестве символической репрезен-
тации города пришло с размеще-
нием его на пятитысячной купюре.

Однако в этот период образ Уте-
са, а вместе с ним и города, для зна-
чительной части хабаровчан стал ре-
презентировать другой объект, изна-
чально для этого не предназначав-
шийся. В 1949 годуна самойвысокой
точке Утеса была поставлена спа-
сательная станция (под Утесом рас-
положен городской пляж) с наблю-
дательной площадкой, выполненная
в духе «сталинского ампира». Заме-
чательный вид на слияние Амура и
Уссури привел к тому, что в крат-
чайшее время спасательная станция
(позжешколаДОСААФ)превратилась
в парковую видовую площадку,
а в 1980-е годы – в кафе. Право лю-
боватьсявидаминаАмур теперьиме-
ли только его завсегдатаи. Популяр-
ность Утеса как места переносилась
на популярность расположенного
в нем заведения, причем, вне зави-
симости от кулинарных или сервис-
ных его характеристик.

В 2012 году здание было пере-
дано Министерству культуры Хаба-
ровского края, а в 2013 в нем раз-
местилось подразделение «Амур-
ский Утес» Хабаровского краевого
музея им. Н. И. Гродекова. Видовая
площадка на Амурском Утесе стала
общедоступной. На экспозиции же
музея, похоже сказалось соседство
с памятником графу Муравьеву-
Амурскому. Здесь разместилась экс-
позиция рубежа XIX – XX вв. в рам-
ках проекта «губернаторская гости-
ная». Само помещение старательно
имитировало частное жилье в Ха-
баровске начала ХХ столетия.

Тем самым, ансамбль Амурского
Утеса обретал смысловую целост-
ность, хоть и в ущерб исторично-
сти. Он становился репликой горо-
да начала ХХ века в начале XXI сто-
летия. Этот исторический антиис-
торизм только подчеркивался со-
седством с краеведческим музеем,

где здание музея, построенное по
приказу генерал-губернатора Гро-
декова, соседствовало с новоделом
конца 90-х, а скелет кашалота, по-
даренный владельцем китобойной
фирмы графом Кайзерлингом, со
скульптурными группами советско-
го периода (Володя Ульянов с ма-
терью, девушка с веслом и др.).

При этом возникает и объеди-
няющий смысл. И имперская эпо-
ха, и эпоха СССР были временем,
когда город обладал внешним, но
понятным и устойчивым смыслом,
наделяя им всех причастных. В эти
периоды присутствовало структури-
рованное и иерархизированное го-
родскоесообщество.Асамгородбыл
обласкан и центральной властью,
и центральным бюджетом. Культо-
вое место города обретает форму
идеала, но идеала в прошлом, при-
чем исчезнувшем прошлом.

Казалось бы, официально при-
знанный символ (или символы) на
популярной территории должен был
бы легко считываться жителями,
осознаваться ими в качестве «сво-
его». Однако это не происходит.
Общегородской символ не считы-
вается жителями. Гуляние переме-
щается на набережную, в парковую
зону. Сам же символ остается бо-
лее значимым для гостей города,
нежели для горожан.

Отчасти это связано с тем, что
этот символ (или символы) отно-
сятся к прошлому, причем, дискре-
дитировавшему себя прошлому, к
области утраченных смыслов. Сим-
вол оказывается лишенным денота-
та, не соотносимым с реальностью
жизни горожан. Становится чистым
симулякром, тенью тени [3]. Зато все
большую популярность приобретает
иной тип сакрализации места. Наи-
более частым определением «Амур-
ского Утеса» в интервью было «ме-
сто силы». В двух интервью возни-
кает «старухина гора», «утесшаман-
ки». По легенде на утесе над Аму-
ром располагалась хижина самой
сильнойшаманки, способной видеть
будущее и заклинать болезни и не-
погоду. Парадоксальным образом,
«старухина гора», не имеющая ни-
какого отношения к истории города,
считывается гораздо более активно.
Причем, в качестве характеристики
места, формы укорененности. Дру-

гой вопрос, что с имперским смыс-
лом этот символ уже никак не кор-
релирует. В этом плане показатель-
но, что обрушение внутренней части
«АмурскогоУтеса» (здания), произо-
шедшее некоторое время назад, вос-
принималосьи трактовалосьреспон-
дентами в качестве отторжения чу-
жого «местом силы».

Отмечались в интервью и дру-
гие, гораздо более «городские» ме-
ста силы. Чаще всего в интервью,
особенно среди респондентов до
40 лет, отмечалась «башня Инфи-
деля», недострой на северной окра-
ине города, который, по мнению
респондентов, был наделен мисти-
ческой силой, скрывал вход в го-
родские подземелья и т. д. Отмеча-
лись и иные «места силы». Показа-
тельно, что все они считывались ре-
спондентами именно как «местные»,
а не имперские. Даже популярный
в городе памятник Ерофею Хабаро-
ву трактовался именно как символ
места, причем укорененный здесь.

Подобное восприятие интерес-
но в двух отношениях. Во-первых,
конструирование символизма ме-
ста в условиях, когда оно не соот-
носится ни с одной значимой со-
циальной группой в городе, просто
не воспринимается в этом качестве,
не становится культурным местом,
местом сборки городского сообще-
ства. Горожане просто отторгают
его, превращая в симулякр. Во-вто-
рых, на фоне кризиса имперскости,
всеболеезначимымистановятсясим-
волы, привязывающие сообщество
к данному месту, позволяющие пре-
вратить безликую «территорию» в
обжитое пространство, в дом. Воз-
можно, что именно это направле-
ние символизации пространства в
ближайшее время станет ведущим
не только для совместностей, но и
для уже сложившихся сообществ.

С практической точки зрения
результаты анализа интересны для
властных структур, предлагающих то
или иное содержание городского
текста-пространства. Приформиро-
вании образа города следует учиты-
вать разнообразие сообществ, искать
варианты достижения консенсуса
в прочитывании городского текста
путем обсуждения и согласования
смыслов.
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CULTURAL PLACE AND MYTHOLOGY OF URBAN SPACE
AS A WAY OF CONSTRUCTING A COMMUNITY OF CITIZENS

The article discusses the process of constructing urban symbolism in a
special type of urban space - the social space of the former "imperial city",
the meaning of which was associated not so much with the territory on
which it islocated, but with the transmission of the imperious meaning com-
ing from the center. This meaning structured thelocal community, deter-
mined the social meaning of each group, and set the hierarchy of groups.
However, next to the imperial city and its population, another,local center
populated by other people arose. The most striking form of organizing the
space of the "other city" was the Soviet "private sector". This space did not
strive for the acquisition of symbolism, for public presentation. In the post-
Soviet period, the destruction of the imperial semantic spaceleads to the de-
struction of urban communities, the destruction of their hierarchy.Commu-
nities themselves turn into communities, irregular types of communication
associated with the sharing of urban infrastructure. An attempt to build
citywide symbols based on the former, imperial meanings, under these con-
ditions,leads to the fact that the symbols themselves are simply not readable
by the townspeople, they turn into a simulacrum. On the other hand, symbols,
one way or another connected with the place, withlocality and uniqueness,
gain vitality. This process is considered in the article on the material of the
city of Khabarovsk and attempts to build citywide symbols on the "cult
place" of the city - on the Amur Cliff.The article traces the process of setting
symbols, their transformation in the course of urban development, their in-
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fluence on the surrounding space. However, the main point here is not the formation of the morphology of the place,
but the possibility for the observer to consider its meaning. As the results of empirical research (observation, inter-
views with city residents) show, this does not happen.The symbolloses its denotation, turns into a simulacrum, and
completely different semantic constructions begin to appear through it, other meanings of a cultural place -local,
domestic, "one's own". From a practical point of view, the results of the analysis are interesting for government agen-
cies that offer one or another content of the urban text-space. When forming / constructing the image of the city,
one should take into account the diversity of communities,look for options to achieve consensus in reading the city
text by discussing and agreeing on meanings.
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МОЛОДЕЖНЫЙЖИЛОЙ КОМПЛЕКС:
ВОПЛОЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ СВЕРДЛОВСКА-ЕКАТЕРИНБУРГА
(1980-е – 2020-е гг.)

ВАК: 2.1.11, 5.4.4 ГРНТИ: 13.11.45, 67.07.03

Статья посвящена вопросу влияния социально-культурных инициатив
на городскую среду в плане градостроительных и архитектурных решений.
Целью статьи является описание исторического кейса по социальному
проектированию в архитектуре и выявление причинно-следственных свя-
зей между социальной программой жилого комплекса и его архитектурно-
градостроительным наследием. Опираясь на концепцию социального про-
ектирования, представленную в трудах представителей модернистской
парадигмы в архитектуре, автор анализирует опыт движения молодежных
жилых комплексов – МЖК – в Свердловске в 1980-е годы. Сущность МЖК
заключалась в объединении идеи привлечения на конкурсной основе на
строительство жилья будущих жильцов при финансировании строительства
предприятиями-работодателями с социальной программойжилого комплек-
са. Благодаря фактору социалистического соревнования в сообщество
строителей и жителей МЖК отбиралась молодежь с активной жизненной
позицией. Социальная программа МЖК включала концепцию самоуправ-
ления и развивающего досуга для взрослых и детей.

Автор описывает два кейса движения МЖК в Свердловске / Екатерин-
бурге и на их примере показывает, каким образом социальная программа
молодежного жилого комплекса предопределила архитектурный проект, и
какие инфраструктурные изменения возникли в процессе строительства и
последующей жизни жилых комплексов.

Изучение исторических материалов (концепция МЖК, нормативные и
отчетные документы, интервью с участниками движения) позволило автору продемонстрировать, за счет каких
характеристик движения архитектурное наследие МЖК проявило себя неординарными градостроительными ре-
шениями, а также под воздействием каких факторов градостроительное наследие МЖК слабо проявлено в совре-
менной городской среде. Пик движения МЖК пришелся на годы перестройки (1985-1991), когда правительствен-
ный курс на демократизацию и гласность оказался созвучен идеям территориального самоуправления и самоор-
ганизации сообществ по месту жительства, свойственным МЖК. Однако реформы 1990-х годов свели на нет дей-
ствовавшие в СССР экономические основания строительства молодежных жилых комплексов и стимулировали
индивидуалистические стратегии выживания в новых – рыночных – условиях. Данныефакторы сделали невозмож-
ным дальнейшее строительство МЖК и противоречили идее совместности в организации жизни жилых комплексов.

Опыт движения МЖК показывает, что социальные инициативы с последовательной программой способны
конструктивно влиять на городскую среду, однако изменение экономических условий в исторической перспекти-
ве после смены поколений может привести к почти полному исчезновению возникшего архитектурного наследия
в городской среде и памяти.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Город в моменте – это предмет
сотрудничества или борьбы соци-
альных групп с разными целями и
стратегиями самореализации, кото-
рые затем остаются в городской сре-
де – в виде градостроительных ре-
шений и / или символических объ-
ектов. Социология города больше
100 лет изучает вопросы простран-

ственной сегрегации, влияния эко-
номических парадигм и культурных
концепций на городское развитие,
а жители городов продолжают по-
ставлять кейсы для исследований
(чикагская и лос-анджелесскаяшко-
лы социологии города, феномено-
логия города, акторно-сетевая тео-
рия города и др.). Мы можем при-

вести немало примеров конкретных
проектов, когда социальные измене-
ния трансформировали устройство
и облик городов. Например, Нью-
Йорк времен РобертаМозеса, совет-
ские города эпохи первых пятиле-
ток, новая столицаБразилии по про-
екту Оскара Нимейера. Опыт осмыс-
ления того, как культура различных
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эпох и социумов видоизменяет го-
род, привелархитекторов, градостро-
ителей и управленцев к пониманию
того, что для материализации соци-
альных идей требуется специальная
инфраструктура, соответствующее
пространственное планирование,
принципы формирования функци-
ональных зон (школа Баухауса, кон-
структивизм,функционализм).Тоесть
архитектура способна программиро-
вать социальные процессы, эта идея
нашла выражение в понятии соци-
ального проектирования.

Социальное проектирование в
архитектуре стало особенно попу-
лярно в ХХ веке и пережило два пи-
ка актуализации: сначала в концеп-
циях социального жилья раннего
авангарда [1, 3, 5, 9, 16].

Екатеринбург несет на себе сле-
ды нескольких планировочных ре-
шений, обусловленныхисторически-
ми ситуациями и стратегиями раз-
вития города. Возникнув как город-
завод, Екатеринбург строился в виде
крепости, организованной вокруг
пересечения плотины с протянув-
шейся вдоль нее главной городской
улицей,иреки.Сформированнаяэтой
системой координат сетка кварталов
придала городу регулярный ритм,
и сегодня ощутимый в центре ураль-
ской столицы.

Следующим этапом в градостро-
ительной политике Екатеринбурга
стало получение городом статуса
столицы индустриализации на Ура-
ле. К северу вырос соцгород Урал-
машзавода, а центр был пересмот-
ренприехавшимивсоветскийСверд-
ловск архитекторами. Заведующая
городским бюро планировки Ната-
лья Бойно-Радзевич в интервью га-
зете «Уральский рабочий» так опи-
сала новое зонирование города:
«Весь Свердловск будет разделен на
районы: административный, торго-
вый, жилой, университетский, фа-
брично-заводской, больничный,физ-
культурный и район складов» [2].

Дальнейшим шагом в развитии
как Свердловска, так и других со-
ветских городов, стала эпоха рекон-
струкции городских центров и стро-
ительства типовых спальных райо-
нов–повсейстранеиндустриальным
методом возводились многоэтажки,
объединенные социально-бытовой
инфраструктурой в микрорайоны.

Их жителям не нужно было ехать в
центр, чтобы купить товары и про-
дукты, сходить в кафе или кино, а
дети посещали школу и садик у до-
ма. Такой тип городского зонирова-
ния обусловлен несколькими фак-
торами – опережающим ростом го-
родского населения, развитием тех-
нологий индустриального домостро-
ения, развитием представлений о
бытовом комфорте. Примерами этих
этапов городского развития могут
послужить разные российские го-
рода, но существуют отдельные слу-
чаи, которые выбиваются из мас-
сового тренда и могут служить убе-
дительнымдоказательством того, как
представление об образе жизни со-
седского сообщества повлияло на
городскую среду. В Екатеринбурге
таким случаем является движение
МЖК–молодежныхжилыхкомплек-
сов. Этодвижение зародилось впод-
московном Калининграде (ныне –
Королёв) еще в конце 1960-х годов.
Первый дом МЖК там был постро-
ен в 1971 году. Но массовый харак-
тердвижениеприобрелопосле успе-
ха второго – Свердловского – МЖК,
первый камень которого был зало-
жен в 1980 году, а первый дом сдан
в 1981 году. 1980-е годы отмечены
строительством МЖК во множестве
городов страны, но период расцве-
та движения оказался коротким –
кризис и собственно прекращение
движения наступили в 1992-1993 го-
дах, когда после начала экономиче-
ских реформ модель финансирова-
ния строительства жилья в стране
изменилась. В итоге немногие МЖК
могут похвастаться состоявшимся
успешным «социальным экспери-
ментом» – когда и жилой комплекс
успели возвести, и пожить в усло-
виях самоуправляемого соседско-
го сообщества.

В условиях советской системы
МЖК представлял собой модель ре-
шения жилищной проблемы за счет
неосвоенных в плановой экономи-
ке финансовых ресурсов. В Совет-
ском Союзе строительство много-
квартирного жилья финансирова-
лось государством через профиль-
ныеминистерства и подведомствен-
ные им крупные промышленные
предприятия.

Все годы своего существования
Советский Союз испытывал дефицит

жилья, люди ждали квартир по 15-
20 лет. В 1950-е годы многие все
еще жили в бараках – общежитиях
с крайне низким уровнем комфор-
та, построенных в годы первых пя-
тилеток. Для решения проблемы
жилищного дефицита использова-
лись как экономичные строительные
технологии (например, каркасно-
засыпные, блочные, позже – круп-
нопанельные дома), так и разные
способыорганизации строительства.
Среди них был и самострой (он же –
строительство жилья хозяйствен-
ным способом). Этот способ полу-
чил распространение в 1950-е годы
и заключался в том, что предприя-
тие финансировало строительство
жилых домов для своих сотрудни-
ков, а строили его сами сотрудники–
будущие жильцы. Они приходили
на стройплощадку после рабочей
смены, им могли помогать члены их
семей. Этот метод позволял эконо-
мить на оплате труда строителей.

С наступлением эры индустри-
ального домостроения строитель-
ство домов без привлечения стро-
ительного подрядчика стало затруд-
нительным. Дефицит жилья в стра-
не сохранялся, и в конце 1960-х го-
дов в городе Калининграде Москов-
ской области (сейчас город назы-
вается Королёв) появилась иници-
атива строительства молодёжного
жилого комплекса – МЖК.

Сущность модели МЖК заклю-
чалась в том, что предприятия ра-
ди удержания молодых специали-
стов выделяли деньги на строитель-
ство жилья, строительная органи-
зация-подрядчик в обмен на часть
квартир предоставляла своих спе-
циалистов и технику, а будущие
жильцы становились на год строи-
телями этих домов. Отличие МЖК от
самостроя состояло в том, что МЖК
декларировалцельпостроитьнетоль-
ко жилой комплекс, но и соседское
сообществосэлементамисамоуправ-
ления. Согласно Положению оМЖК,
«высшим органом управления кол-
лектива МЖК является общее со-
брание (конференция) его членов,
которая избирает совет и ревизион-
ную комиссию МЖК» [14, с. 12]. В
информационном листке оргкоми-
тета МЖК-1 в Екатеринбурге цель
МЖК звучит так: «создание моло-
дёжного жилищного комплекса с
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элементами коммунистического бы-
та и общественного самоуправле-
ния» [6]. МЖК опирался на не-
сколько исторических феноменов:
• самострой как метод возведе-

ния жилья с использованием труда
будущих жильцов,
• движение строительных отря-

дов с особой этикой труда и сотруд-
ничества,
• концепция жилых домов с эле-

ментами обобществленного быта –
домов-коммун.

ОпишемосновныепризнакиМЖК
в четырех тезисах:

1. Поначалу финансирование
строительства МЖК велось за счет
средств, неизрасходованных за год
на строительство по государствен-
ному плану. Тем самым МЖК помо-
гали строителям отчитываться о вы-
полнении годового плана и пере-
распределяли финансовые потоки
с менее эффективной модели на
более эффективную. Похожие про-
цессы происходили и в так называе-
мом «теневом» секторе экономики.

2. На стройку МЖК было непро-
сто попасть, так как желающих по-
лучить квартиру вне очереди было
больше, чем квартир. Поэтому сре-
ди кандидатов организовывалось
соревнование за выход в отряд. По
советской производственной тради-
ции оно получило название социа-
листическогосоревнования.Настрой-
ку МЖК попадали только те, кто вы-
держивал жесткую конкуренцию в
общественной активности и в уча-
стии в бесплатных общественных
работах (субботниках). Не всямоло-
дежь была готова трудиться так мно-
го. Поэтому это обеспечило селек-
циювсообществоМЖКтойчасти со-
ветской молодежи, которая занима-
ла активную жизненную позицию.

3. Основной костяк участников
МЖК составили ветераны движе-
ния строительных отрядов. Сутью
движения было привлечение труда
молодых людей, как правило – сту-
дентов, на временную работу в
секторах экономики с дефицитом
рабочей силы. В студенческих от-
рядах культивировалась этика ко-
мандного духа, ударного труда, за-
крепленная в специальной симво-
лике и ритуалах. Большинство сту-
денческих отрядов работали в стро-
ительной отрасли и так и называ-

лись – строительные студенческие
отряды. Выпускники этих отрядов
владели строительными навыками
и знали, что такое коллективная от-
ветственность за результат труда.
Все эти качества были унаследова-
ны движением МЖК, где на строй-
ку люди выходили отрядами, а за-
темотрядами заселялись водиндом.

4. В условиях советского обще-
ства прагматическая модель МЖК
(получить отдельную квартиру без
очереди) нуждалась в идеологиче-
ском обосновании. Этим обосно-
ванием стала официально провоз-
глашенная цель советского обще-
ства – коммунизм. В эпоху поздне-
го социализма в обществе сфор-
мировалось терпимое отношение к
двойным стандартам – публичному
принятию коллективистской идео-
логииииндивидуалистическимстра-
тегиям в повседневности [18]. По-
этому инициаторы МЖК, не кривя
душой, обосновали модель по стро-
ительству жилья через идею соци-
ального эксперимента по формиро-
ванию общества коммунистическо-
го типа: только лучшие молодые лю-
ди побеждают в соцсоревновании,
затем еще на этапе строительства
они формируют дружный коллек-
тив, а потом совместно проводят
досуг и воспитывают своих детей.

Большой вклад в концепцию
МЖК внесла свердловская иници-
ативная группа под руководством
ЕвгенияКоролёва.Будучипервопро-
ходцами движения МЖК в Сверд-
ловске и вторыми во всем СССР, ее
участники разработали большой
труд, обосновывающий и описыва-
ющий модель молодежного жилого
комплекса. В нем говорилось о свя-
зи МЖК с предприятиями-дольщи-
ками, о значении досуга взрослых
и детей по месту жительства, о ро-
ли МЖК в формировании лично-
сти, об опыте домов-коммун, о влия-
нии жилищных условий на повыше-
ние рождаемости, об организации
стройки и жизни в МЖК.

Один из авторов концепции Вя-
чеслав Микотин так обосновывал
необходимость участия предприя-
тий в проекте: «Развернутое… со-
циалистическое соревнованиемеж-
ду молодёжными коллективами…
позволит, с одной стороны, без
ущерба для плановых показателей

определить контингент рабочих и
служащих, посылаемый на строи-
тельство комплекса, а с другой сто-
роны, определить резервы повы-
шения производительности труда,
повышения культуры и организа-
ции производства, дать новый им-
пульс для рационализаторства и но-
ваторства». Здесь Микотин напря-
мую связывает мотивацию к полу-
чению жилья с производственны-
ми показателями кандидата в МЖК
[7]. То есть МЖК описывался как
мощный стимул повышения произ-
водительности труда.

В условиях социалистического
строя утилитарные доводы не счи-
тались достаточным обоснованием
МЖК, нужно было привести идео-
логические аргументы, которые то-
же звучат в проекте Устава МЖК
(автор В. Вахтер): «способство-
вать решению жилищной пробле-
мы молодых специалистов…, про-
блемы воспитания подрастающего
поколения, организации досуга де-
тей и взрослых, развитию обще-
ственного самоуправленияиформи-
рованию коммунистических взаи-
моотношений в быту» [7].

Большое внимание в Концепции
уделено обзору эволюции идеи ком-
мунального общежития от Антич-
ности до наших дней. К прототи-
пам молодежного жилого комплек-
са Вячеслав Микотин относил иде-
альное государство Платона, утопии
Томаса Мора и Томмазо Кампанел-
лы, фаланстеры французских уто-
пистов и мастерскую-коммуну Ве-
ры Павловны из романа Н. Черны-
шевского «Что делать?». В совет-
ском периоде В. Микотин выделил
дома-коммуны 1920-х гг. и дома с
частично обобществленным бытом
1960-х гг. Одной из причин фиаско
Дома нового быта (арх. под рук.
Н. Остермана), по его мнению, стало
чрезмерное увлечение в обобще-
ствлении бытовых функций.

Социальная концепция МЖК в
Свердловске стала основой техни-
ческого задания на архитектурный
проект. «Это учет социально-демо-
графической структуры жителей
МЖК (молодёжь с детьми) и повы-
шенных требований к объектам соц-
культбыта – их гибкости в ответ на
запрос растущих детей МЖК и раз-
нообразия малых архитектурных
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форм в дворовом благоустройстве.
Образное решение ансамбля долж-
но выражать дух молодёжного жи-
лого комплекса» [10, с. 52].

В свердловском МЖК-1 идея со-
циального эксперимента нашла на
практике наиболее полное выра-
жение: разработанная там методи-
ка планирования социального раз-
вития в рамках микрорайона заим-
ствовалась другими МЖК.

Итак, концепция молодежного
жилого комплекса была построена
на идее глубокой связи строитель-
ства жилья руками будущих жите-
лей, добившихся права участвовать
в нем через соцсоревнование, с
формированием из команды стро-
ителей сообщества единомышлен-
ников, которых отличает активная
жизненная позиция и стремление
действовать сообща.

Чтобы состояться в качестве
заявленного социального экспери-
мента по формированию коллек-
тива по месту жительства и комму-
нистической личности, МЖК долж-
ны были организовать постоянно
действующую инфраструктуру до-
суга, общения, самоуправления.

Статус социального эксперимен-
таобязывалпредъявлятьдоказатель-
ства успешности начинания. А это
значит, что в МЖК должна кипеть
общественнаяжизнь.Исразнойсте-
пенью активности в разных МЖК
она действительно развивалась.

На практике мотивация участ-
ников была более прагматичной, чем
на бумаге. Многие после получения
квартиры сворачивали обществен-
ную активность, но практики со-
трудничества в вопросах обустрой-
ства жизни, совместного присмот-
ра за детьми и совместного досуга
продолжались. Срабатывали спла-
чивающий эффект общего опыта
строительства и высокая концен-
трация людей с активной жизнен-
ной позицией.

В годы перестройки на волне
демократизации по всей стране ста-
ли раздаваться призывы к разви-
тию форм местного самоуправле-
ния, и советы МЖК начали активно
претендовать на контроль над си-
стемами обслуживания жилых ком-
плексов и правовое обеспечение
механизмов самоуправление в са-
мих МЖК:

• «Необходимо решить вопрос о
передаче от местных Советов народ-
ных депутатов советам МЖК части
полномочий по управлениюжизне-
деятельностью подопечной терри-
тории».
• «Закрепить за советами МЖК

право влиять на кадровую полити-
ку на предприятиях сферы обслу-
живания…, решать вопросы арен-
ды нежилых помещений, а также
другие вопросы, в которых советы
МЖК более компетентны».
• «Наиболее целесообразно пра-

вовые нормы деятельности советов
МЖКзакрепить в готовящемся зако-
не о самоуправлении территории».
• Предусматривать в МЖК созда-

ние хозрасчетных организаций тор-
говли и услуг. [12, с. 19].

Однако этих цели не удалось до-
стичь. Несмотря на массовое рас-
пространение движения МЖК, по-
пытки (иногда успешные) интегри-
ровать представителей МЖК в рай-
онные городские советы, контро-
лировать качество поставляемых
государством коммунальных услуг,
переходить на самоокупаемость за
счет развития хозрасчетных услуг,
МЖК вынуждены были интегриро-
ваться в существующую иерархию
государственных ведомств. Напри-
мер, в 1986 г. клубМЖК-1 уже являл-
ся подведомственным городу учре-
ждением культуры. В Екатеринбур-
ге ни одному МЖК (а их в городе
было не менее 6) не удалось найти
юридическую форму, которая бы
обеспечила МЖК независимость и
самоуправление.

Итак, МЖК представлял собой
сложное социальное, экономическое,
культурное, градостроительное яв-
ление. Каким образом социальная
концепция МЖК отразилась на его
архитектуре? Если сравнить опыт
разных МЖК на территории всего
Советского Союза, то большинство
из них были таковыми лишь номи-
нально – как дань моде и возмож-
ность привлечь под популярное на-
звание средства на строительство
жилья. Чаще всего МЖК формиро-
вались в рамках одного предприя-
тия, сотрудники действительно са-
ми возводили себе дома с привле-
чением строительного подрядчика,
но решением жилищного вопроса
все заканчивалось. В некоторых слу-

чаях замысел МЖК был амбици-
озным – с масштабной культурной
программой, но он не был реализо-
ван из-за завершения советской
эры домостроения. Но в некоторых
случаях, когда проект стартовал за
8-12 лет до краха государственной
экономики, удавалось построить
многофункциональный жилой ком-
плекс со своим лицом и запустить
там социальные процессы. В Сверд-
ловске таким былМЖК-1. Он не про-
сто стал ярким явлением в город-
ской жизни, но и превратился в ме-
тодический центр движения. И еще
один свердловский МЖК – МЖК-4
можетпохвастаться законченнымар-
хитектурным и социальным проек-
том, но также служит и печальным
примером несостоявшихся планов.

МЖК-1финансировали несколь-
коорганизаций,ониназывалисьдоль-
щики. Самыми крупными дольщика-
ми стали НПО автоматики и Ураль-
скийполитехническийинститут.Про-
порционально финансовому вкла-
ду предприятий-дольщиков распре-
делялись квоты на квартиры между
сотрудниками этих предприятий.
Проектировали МЖК молодые ар-
хитекторы из Свердловского архи-
тектурного института, получившие
за эту работу вМЖКквартиры. Груп-
пу под руководством А. Барабанова
оформили на стажировку в Свер-
ловскгражданпроект, привязали к
мастерской В. Масленникова, и они
разработали проект микрорайона,
в котором авторские планировоч-

Рис. 1. Указатели в МЖК-1 (фото А. Бара-
банова, из личного архива Е. Бухаровой).



Управление культурой. 2022. № 4

15

Старостова Л.Е.

ные и архитектурные решения со-
четались с высокой долей построек
общественного назначения в общей
массе домов. Проще говоря, на N-е
количествожителей комплекса при-
ходилось гораздо больше культур-
но-бытовой инфраструктуры, чем в
среднем по стране.

АрхитекторыМЖКполучали тех-
задание, в котором центральной и
ключевой социальной единицей бы-
ла семья и задачи ее развития, –
как детей, так и взрослых.

В пояснительной записке к эс-
кизному проекту МЖК говорилось,
что комплексдолженсоздавать усло-
вия для гармоничного развития де-
тей, сокращения времени на выпол-
нение бытовых задач (готовку, стир-
ку), создание условий как для об-
щения людей, так и уединения.

Вот как архитекторыМЖК виде-
ли архитектурно-художественные
принципы проекта:

1. Молодежныйжилойкомплекс–
этоне только социальный, нои архи-
тектурный эксперимент, суть кото-
рого заключается в том, что на осно-
ве обычного, типового жилища со-
здается необычная архитектурно-
художественная среда, отвечающая
самым современным требованиям.

2. Архитектурная среда МЖК –
это «живой организм», включаю-
щий жилье – «нейтральную ткань»,
общественный центр – «сердце»,
блоки общественного пользования
(пристройки)иоткрытыеобществен-
ные пространства МЖК – «органы»,
пешеходная улица и дорожки –
«кровеносные сосуды».

3. Пространственная организа-
ция МЖК строится по структурно-
иерархическому принципу, то есть,
общее пространство МЖК делится
на групповые пространства, кото-
рые, в свою очередь, делятся на
пространства для семьи – социаль-
ной ячейки. Этому делению соот-
ветствует «ступенчатость» построе-
ния учреждений культурно-быто-
вого обслуживания МЖК: торгово-
бытовой и молодежный культурно-
спортивный центры – для МЖК в
целом, блоки общественного поль-
зования – для жилой группы, квар-
тира – для семьи.

4. Непрерывность предметно-
пространственной среды. Каждый
пространственный узел органично

перетекает в другие, связываясь с
ними планировочно, малыми архи-
тектурными формами, площадками
для отдыха и игр и другими эле-
ментами благоустройства. Архи-
тектура общественных зданий и
сооружений МЖК органично «вы-
растает» из естественного и искус-
ственного ландшафта.

5. Гибкость (многофункциональ-
ность) пространств. Возможно мно-
жество функций в одном и том же
пространстве с учетом смены их во
времени.

6. Создание пространств для об-
щения и уединения (обособления)
на всех уровнях пространственной
организации МЖК.

7. Новизна, острота и необыч-
ность архитектурныхформ – как от-
ражение многообразия и динамич-
ности социальнойжизнимолодежи.

8. Активное использование цве-
та – как одного из важнейших эле-
ментов, организующих предметно-
пространственную и архитектурно
-художественную среду молодеж-
ного жилого комплекса [15].

Итогом этого подхода стало то,
что в МЖК-1 типовые жилые мно-
гоэтажки получили индивидуализи-
рующий маркер – суперграфику с
растительными мотивами на фаса-
дах, дворы имеют индивидуальные
решения детских площадок, а про-
екты общественных зданий реше-
ны в авторской манере. Даже сего-
дня в дворах МЖК можно встре-
тить каменную крепость (онаже мо-
жет быть интерпретирована как ко-
рабль), мостик над прудом, камен-
ный лабиринт. А когда-то тут были
деревянные домики и разнообраз-
ные авторские игровые площадки,
выполненные из дерева. Идеи воз-
никали в самомпроцессе строитель-
ства. Например, корни выкорчеван-
ных деревьев были превращены в
лес, где с удовольствием лазили де-
ти. По воспоминаниям детей МЖК
в жилом комплексе была создана
среда, которая стимулировала во-
ображение, побуждала придумы-
вать различные игровые сюжеты.

Не все идеи удалось реализо-
вать. Огромныйучебно-воспитатель-
ный центр так и не построили – не
хватило финансирования, хотя экс-
периментальная школа здесь была
и успешно работала – в других по-

мещениях. Весь комплекс должен
был связывать прогулочный буль-
вар-река, но его реализация до сих
пор остается мечтой ветеранов дви-
жения МЖК.

В МЖК-1 есть важный архитек-
турный элемент, которого не было
в проекте, но который появился как
логичное продолжение социальной
концепции комплекса. От рытья ко-
тловановподфундаментыбыломно-
го грунта, основу которого состав-
лял бутовый камень. Строителям не
хотелось тратить ресурсы на его вы-
воз. И мжковские архитекторы на-
шли остроумное и уместное реше-
ние–оформлять природнымкамнем
детские площадки и газоны и по-
строить амфитеатр для общих встреч
и коллективных ритуалов. Рядом с
амфитеатромвыросинтересныйланд-
шафтный парк – сквер холмов.

Когда МЖК-1 стал центром все-
союзных фестивалей движения, в
амфитеатре проходили его массо-
вые мероприятия. Сюда приходили
на КВН и деловые игры, здесь про-
водились общие собрания, концер-
ты, детские праздники.

Если амфитеатр (Форум) стал ар-
хитектурным воплощением сообще-
ства, коллективизма, благоустрой-
ство дворов – духа творчества и
игры, то здание оргкомитета МЖК
выразило идею самоуправления со-
седского сообщества. По Уставу в
МЖК был оргкомитет, преобразо-
вывавшийся после запуска жилого
комплекса в Совет МЖК. Но в со-
ветской административной систе-
ме такого субъекта не существова-
ло и так и не появилось – МЖК не
смогли сохранить свои советы. Тем
более удивительно, что этот пры-
жок в будущее где-то получил ар-
хитектурное выражение.

Рис. 2. Роща из корней выкорчеванных де-
ревьев в МЖК-1 (фото из личного архива
М. Бойбородина).
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Когда в МЖК были заселены
первые дома и заработали поликли-
ника, детские сады, клубы, он про-
должал строиться. Идея социаль-
ного проектирования продолжала
работать – у жителей спрашивали,
что еще они хотели бы видеть по-
строенным в МЖК.

В 1988 г. в газете «Советский
журналист» были опубликованы
предложения архитектурно-плани-
ровочной мастерской МЖК. Архи-
текторы предлагали привязать к но-
вому жилому дому блок обслужи-
ваниясхимчисткой, прачечной, пунк-
том проката, салоном ремонта ра-
диоаппаратуры. Также мастерская
планировала построить помещения
для семейного клуба, почты, банка,
спортивно-технического клуба.

Архитектурный проект МЖК-1
был удостоен нескольких наград –
бронзовой медали Международно-
го архитектурного смотра в г. Брно
(Чехословакия) в 1984 г. и премии
Ленинского комсомола в 1985 г.

Несмотря на то, что на всех эта-
пахреализацииорганизаторыиучаст-
ники МЖК сталкивались с массой
проблем, а решения этих проблем
нередко находились на границе или
за гранью правового поля (что не-
удивительно – ведь модель МЖК и
приспосабливалась к советскойпла-
ново-административной системе, и
противоречила ей), движение МЖК
предложило альтернативное виде-

ние роли человека вформировании
условий его проживания – как ав-
тора, организатора и заинтересован-
ного участника.

Как комментирует опыт МЖК-1
МаринаБедулева, работавшая в орг-
комитете МЖК на социологическом
направлении, «была создана систе-
ма мотивации. Мотиватор, конечно,
квартира, а в этом пространстве на-
чинало происходить многое. Стави-
лась задача социокультурного раз-
вития, творческого, и люди отвеча-
ли за процессы творческого разви-
тия. Это и детские программы, очень
интересные технологии, разновоз-
растные объединения. Тогда волон-
терства не было, а разновозрастные
объединения были. Клубы по месту
жительства, в очень значительном
количестве, я и потом в министер-
стве занималась этими вопросами,
но тогда в МЖК их было много. Ин-
тересно то, что те, кто стояли у ру-
ля культурно-досуговой програм-
мы, постоянно продуцировали ка-
кие-то творческие процессы и тех-
нологии» (Интервью, 2018).

Если в МЖК-1 социальный экс-
перимент состоялся в полной ме-
ре, то в МЖК-4 многое осталось на
уровне замысла. И неудивительно,
ведь строительство этого МЖК на-
чалось только в 1987 году – за 5 лет
до перехода к рыночной экономике.
В микрорайоне вдоль улицы Репи-
на был выделен участок под строи-

тельство МЖК, где основная доля
участников работала на одном пред-
приятии – в НПО автоматики. Ли-
деры этого МЖК по большей части
имели опыт участия в МЖК-1 и мыс-
лили новый комплекс как развитие
идей первого МЖК Свердловска.

Социальная программаМЖКбы-
ла очень разносторонняя: от быто-
вого обслуживания до экологии.
Остановлюсь на некоторых ключе-
вых разделах программы: школьный
научно-исследовательский комплекс
«Родники», досуг и система само-
управления в МЖК.

Идеямногофункционального пе-
дагогическогокомплексабыстроэво-
люционировала. В 1984 году соци-
ально-педагогическийкомплекс(СПК)
«рассматривался как территориаль-
ная форма содружества школы, се-
мьи, общественности или объеди-
нение воспитательных сил и орга-
нов территории, принадлежащих
разным ведомствам», но к 1990 го-
ду СПК мыслился как среда воспи-
тания личности [13]. В составе СПК
долженбылфункционироватьшколь-
ныйнаучно-исследовательский ком-
плекс (ШНИК). Его целью было со-
здание среды опережающего раз-
вития через школу нового типа.
Идея этой школы во многом насле-
довала концепции учебно-воспита-
тельного центра в МЖК-1. Генераль-
ные планы застройки МЖК-4 в кон-
курсных проектах учитывают этот
педагогический комплекс как точ-
ку притяжения, к которой ведут все
пути, как композиционный центр
микрорайона. При ШНИК должны
былифункционировать центр совре-

Рис. 4. Станциядетского технического твор-
чества в МЖК-1 (фото В. Кораблева, из ар-
хива Президентского центра Б. Н. Ельцина).

Рис. 3. Планировка домов последней очереди строительства в МЖК-1 (из номера газеты
«Советский журналист» от 29.03.1988).



Управление культурой. 2022. № 4

17

Старостова Л.Е.

менной семьи и культурно-спор-
тивный центр.

В 1986 году состоялся проект-
ный семинар, на которомбыли пред-
ставлены конкурсные архитектур-
ные проекты МЖК. В альбоме се-
минара отражены теже социальные
идеи, которые лежат в основе кон-
цепции первого МЖК Свердловска.

В техзадании на архитектурный
проект была сформулирована со-
циальная концепция, так называе-
мые «принципы МЖК»: жилье как
комфортная среда развития лич-
ности, коллективизм, самоуправле-
ние, соответствиеархитектурно-про-
странственной среды потребностям
жителей. По вошедшим в альбом
«Проектныйсеминар-86»(архивВ.За-
сыпкина)фрагментам проектов вид-
но, что задача обеспечения соци-
альной программы средствами ар-
хитектуры учитывалась всеми про-
ектантами. В конкурсе победила
идея камерных жилых кварталов,
нанизанных на бульвар (А. Савчен-
ко, Е. Трубецков). Вот как описы-
вает идею Евгений Трубецков:

«Когда мы предлагали проект с
камерными дворами, это было ар-
хитектурной ересью, потому что
1960-80-е годы – это время откры-
тых пространств. Советский модер-
низм исповедовал идею свобод-
ных планировок и больших пере-
текающих пространств. А мы боро-
лись за камерное пространство, где
дети могут находиться в полной
безопасности, расти и дружить, как
это было в домах прежних эпох.
Чтобы там было какое-то подобие
садов. Это была попытка встать в
оппозицию индустриальному стро-
ительству – поставить сквозную ал-
лею, связывающую 5 кварталов и
площадь с клубом МЖК.

МЖКвоспринимался как единый
коллектив. И мы – архитекторы –
должны были организовать для не-
го иерархию мест: это моя кварти-
ра, это мой подъезд, это мой дом, это
мой двор, это мой комплекс. А для
этого нужно было сделать забор из
домов, чтобы внутри как шкатулоч-
ка была. И с первым домом это у
нас получилось» (Интервью, 2019).

Кроме жилых домов в генераль-
ном плане комплекса Савченко и
Трубецковабыликлуб, детские ясли-
сад, бассейн, физкультурно-оздо-

ровительный блок, кафе, универсам,
магазин «Игрушки», огромный со-
циально-педагогический комплекс.
Однако крах системы социализма,
а с ним и модели финансирования
МЖК, не позволил реализовать всю
программу.

Детский сад был основан на ти-
повом проекте, но имел изюминку –
со стороны угла, выходящего в сто-
рону зданияштабаМЖК, к нему при-
строен эркер. Это было сделано для
того, чтобы придать парадный вид
проходунаплощадьМЖКмеждудет-
ским садом и зданием Совета МЖК.

Из намеченного в МЖК-4 успе-
ли построить лишь пять жилых до-
мов, детсад и здание Совета МЖК.
Сегодня в нем расположен офис де-
велоперской компании, а о социаль-
но-педагогическом комплексе напо-
минает брошюра с планом социаль-
ного развития на 1989-1990 годы.

Проект благоустройства МЖК
учитывал то, как сами жители ис-
пользовали придомовую террито-
рию. В МЖК-4 придомовые терри-
тории были малы для запроектиро-
ванной плотности расселения. По-
этому предлагалось использовать
стены и кровлю теплопункта как

основу для спортивного оборудова-
ния. Для защиты зеленой и рекре-
ационных зон двора мжковцы пред-
ложили решение в виде высокого
каменного бордюра или живой из-
городи, а также декоративные эле-
менты, обозначающие зону отдыха.

Сегодня, когда во дворах стало
много машин, это решение выгля-
дит очень мудрым. И, конечно, это
красиво, хотя бордюры сделаны из
подручных материалов. Во дворе
первого дома МЖК по авторскому
проекту двух дизайнеров из архи-
тектурного института – Елены Пав-
ловской и Леонида Салмина – бы-
ла построена детская площадка. К
сожалению, деревянные конструк-
ции не сохранились.

В центре МЖК должна была рас-
полагаться площадь – место, куда
выходят сразу несколько объеди-
няющих жителей объектов – Совет
МЖК, клуб МЖК, детский сад. Сего-
дня эта площадь используется как
автостоянка, в будние дни по ней
свободно могут передвигаться лю-
ди, а в выходные допуск на нее за-
крыт, поскольку территория эксплу-
атируется стоящими здесь офисны-
ми зданиями.

Рис. 5. Генеральный план МЖК-4 в микрорайоне Волгоградский (фото из личного архива
С. Лекомцева). Авторы проекта А. Савченко и Е. Трубецков.
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ИнициированнаяМихаилом Гор-
бачевым перестройка, казалось, от-
крыла перед движением МЖК ши-
рокие возможности. Постановление
Совета Министров СССР в 1985 году
официально признало МЖК про-
грессивной формой строительства.

В уже построенныхМЖК хозрас-
чет стал популярной формой само-
финансирования.Крометого, впере-
стройку у комсомола появилась та-
каяформа предпринимательства как
центры научно-технического твор-
чества молодёжи. Эти очаги коммер-
ции оказывали различные услуги
предприятиям и тем самым зараба-
тывали деньги на свое развитие.

Коммерческая деятельность до-
вольно быстро продемонстрирова-
ла мжковцам, что коммерческие ин-
тересы могут вступать в противо-
речие с миссией социального экс-
перимента. Вот какие отклики по-
лучили коммерциализированные
услуги в МЖК-1: «Кооперативы же,
в том виде, в каком они сейчас тес-
нят общественность, мне не по ду-
ше…Боюсь, что МЖК, отданный на
откуп самостоятельно хозяйнича-
ющим организациям, превратится
в улей, где каждая ячейка площа-
дей (а ведь это главное богатство
МЖК) будет использоваться для
производства чьих-то денег, а не
для гармонического развития на-
ших детей и вовсе не для укрепле-
ния их здоровья» [8, с. 4].

Реформа политической систе-
мы, сделавшая выборы в советы
народных депутатов альтернативны-
ми, привела к демократизации вла-
сти и использовалась участниками
МЖК для усиления своего влияния
на власть. Имеющие опыт лидер-
ства члены оргкомитетов и советов
МЖК становились депутатами раз-
ных уровней. В годы перестройки
МЖК-1 превратился в методиче-
ский центр движения по всей стра-
не и стал эпицентром фестивалей
и экспериментальных методик.

Как показали интервью с участ-
никами МЖК, хотя отдельная квар-
тира была главным мотиватором
вступления в МЖК, радость полу-
чения квартиры проходила до-
вольно быстро, а радость от обще-
ния, творческой самореализации и
признания в коллективе была дол-
гой. Большинство участников дви-

жения и сегодня считают строи-
тельство и советский период жиз-
ни в МЖК лучшим временем в сво-
ей жизни. В то же время те участ-
ники МЖК, кому 1990-е не прине-
сли большого успеха, вспоминают
о времени МЖК как о прекрасном
времени, утраченном в 1990-е.

Экономические реформы 1990-х
с приватизацией, свободным рын-
ком, сокращением государственно-
го финансирования строительства
стали для движения МЖК разру-
шительным фактором. Индивидуа-
лизм мелких собственников потес-
нил чувство соседской общности.
Идея открытого общения соседей
померкла на фоне снижения уров-
ня жизни большинства граждан и
одновременного роста преступно-
сти. Железные двери стали пере-
крывать постороннему путь в подъ-
езд, на этаж, в квартиру. Решётки
покрыли оконные проемы первых
и вторых этажей. Большинство жи-
телей сосредоточилось на выжи-
вании в новой экономике.

Все эти явления вытеснили кол-
лективистские установки соседей.
ПомещенияоргановуправленияМЖК
тоже стали предметом приватиза-
ции. Команды лидеров МЖК начали
распадаться. Кто-то уходил в биз-
нес, кто-то – в политику, кто-то ис-
пользовал опыт строительстваМЖК,
чтобы сменить профессию и поки-
нуть переживающее кризис пред-
приятие. К 1992 году финансиро-
вание строительства МЖК повсе-
местно прекратилось.

В каждом из рассматриваемых
МЖК Екатеринбурга архитектурный

проект был призван обеспечить
реализацию социального экспери-
мента МЖК. И в каждом социаль-
ный эксперимент закончился вме-
сте с советской эпохой. Как это от-
разилось на состоянии комплекса?

МЖК-1 активно развивался бо-
лее 10 лет. Поскольку клубы почти
сразу после начала работы были
интегрированы в систему городско-
го управления культурой, им уда-
лось сохранить своифункции. Прав-
да, теперь их связь с МЖК ослабе-
ла и держится на принадлежности
руководителя клуба, кружка к со-
обществу МЖК. По мере того, как
эти люди будут уходить, связь ста-
нет еще слабее. Наиболее убеди-
тельным свидетельством распада
служит здание оргкомитета. Если
фотографии 1980-х годов показы-
вают его архитектурное своеобра-
зие и наличие коллективных риту-
алов, то современное состояние сви-
детельствует о приватизации его
функций. Первое вторжение в его
целостность произошло по иници-
ативе основателя и руководителя
МЖК Е. Королёва. Движимый идеей
развития МЖК в форме коттеджно-
го поселка, Королёв апробировал
архитектуру такого коттеджа на зда-
нии оргкомитета, надстроив 3 этаж
и обезобразив тем самым замысел
архитектора. После 1992 года один
из бывших членов оргкомитета при-
ватизировал здание и начал сда-
вать его помещения в аренду. Пре-
кращение общей жизни и связи с
сообществом, появление разных
арендаторов и потребность расши-
рить пространства под аренду за-

Рис. 6. Разворот альбома «Проектный семинар-86» (из личного архива В. Засыпкина).
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вершили превращение центра само-
управления сообщества в отчуж-
денный коммерческий объект.

Вторым ярким свидетелем рас-
пада сообщества в 90-е стал амфи-
театр, построенный не по плану, а
из отвалов скального грунта в ходе
строительства комплекса и ставший
в 1980-е местом встреч и праздни-
ков. Фотография конца 90-х пока-
зывает запущенность амфитеатра.
Со временем его деревянные кон-
струкции разрушились, а вместо
мжковцев здесь стали собираться
сомнительные социальные группы.

Визуальное исчезновение МЖК
в среде спального района демон-
стрирует МЖК-4. Здесь деформация
градостроительной концепциив90-е
проявлена более травматично.

Как было отмечено, генеральный
план МЖК предполагал, что в цен-
тре комплекса будет большая пло-
щадь для общих встреч, а во дворах
будут созданы камерные простран-
ства – зоны соседского досуга и об-
щения. На площадь должны были
выходить главные фасады детского
сада, клуба, Совета МЖК и бульвар.

По замыслу, это был маленький
самодостаточный город с собствен-
ной системой управления. И резуль-
таты этого самоуправления до сих
пор здесь видны. Это выделение зо-
ны для прогулок и детской площад-
ки в первом дворе МЖК. Благодаря
выложенному участникамиМЖК ка-
менному бордюру машины и сего-
дня не могут заехать на территорию
этой зоны. А входы в нее оформле-
ны металлическими арками. В 1993
году Совет МЖК-4 организовал со-
здание граффити на стенах тепло-
пункта. Росписьбылапризвана смяг-
чить брутальную индустриальность
архитектуры и придать больше че-
ловечности двору. В городе это бы-
ло одно из первых граффити.

После 1992 года в МЖК-4 на уже
созданных коммуникациях (тепло-
вые сети, канализация) продолжи-
лось строительство жилых домов.
Его вела новая компания, которую
создали бывшие члены оргкомитета
МЖК. Но строились новые дома уже
на коммерческой основе. Социаль-
нуюинфраструктуру частный заказ-
чикне готовбылоплачивать, поэтому
кварталыМЖКначали превращаться
в ординарный жилой микрорайон.

Спад рождаемости в стране из-
за тяжелых реформ привел к сокра-
щению численности детских садов.
И открытый в МЖК в 1990 году дет-
ский сад в 1994 году закрыли. Зда-
ние несколько лет ветшало, пока
его не приватизировали и не пере-
строили под деловой центр.

Сегодня ничего, кроме памят-
ного камня МЖК, не сообщает про-
хожему или новому жителю о том,
какая идея была заложена в гене-
ральном плане МЖК-4. На фунда-
менте так и не построенного клуба
возведен офис строительной ком-
пании, здание Совета МЖК тоже за-
нимает офис девелоперской компа-
нии, бывшая площадь – обществен-
ное пространство жителей МЖК –
приватизирована и является авто-
стоянкой. В выходные дни, когда
офисы закрыты, проход через пло-
щадь / автостоянку закрыт. Памят-
ный камень МЖК перенесен сюда
же, то есть доступен стороннему
посетителю только в будни. Буль-
вар МЖК просматривается в поста-
новке построенных позже домов,
но является обычной улицей.

Движение МЖК было сложным
явлением и может анализировать-
ся с разных точек зрения – как мо-

дель привлечения рабочей силы на
строительство жилья, как экспери-
мент по организации жизни сосед-
ского сообщества, как модель мест-
ного самоуправления, как истори-
ческое явление, развитие которого
пришлось на время позднего соци-
ализма и было прервано радикаль-
ными реформами в экономике и по-
литике.

Если задаваться вопросом о том,
какие уроки мы можем извлечь из
истории МЖК, и применима ли эта
модель сегодня, то можно сказать
следующее. Не только МЖК, но и
архитектура раннего авангарда до-
казывает, что социальное проекти-
рование в архитектуре влияет на
жизнь пользователей. Но просчеты
в оценке мотивации людей к тем
или иным практикам могут приве-
сти к нежелательным последствиям:
люди перестраивают пространства,
используют их не по назначению
или покидают. Барьером на пути
идей к реализации стоят и админи-
стративные регламенты. Мечты ар-
хитекторов о том, что человек по
мере изменения состава семьи смо-
жет свободно менять размер свое-
го жилища, не раз разбивались об
экономические реалии.

Рис.7.АмфитеатрМЖК-1(фото В. Кораблева, из архива Президентского центра Б. Н. Ельцина).
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YOUTH RESIDENTIAL COMPLEX: THE EMBODIMENT
OF SOCIAL IDEAS IN THE URBAN ENVIRONMENT
OF SVERDLOVSK-YEKATERINBURG (1980s - 2020s)

The article is devoted to the issue of the impact of socio-cultural initia-
tives on the urban environment in terms of urban planning and architectural
solutions. The purpose of the article is to describe the historical case of so-
cial design in architecture and to identify cause-and-effect relationships
between the social program of a residential complex and its architectural
and urban heritage. Based on the concept of social design, presented in the
works of representatives of the modernist paradigm in architecture, the au-
thor analyzes the experience of the movement of youth residential com-
plexes - YRC - in Sverdlovsk in the 1980s.The essence of the YRC was to com-
bine the idea of attracting future tenants for housing construction on a
competitive basis with the financing of construction by employers with the
social program of the residential complex. Thanks to the factor of socialist
competition, young people with an activelife position were selected into the
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

Но опыт МЖК демонстрирует,
что создание здоровых правил сво-
бодной конкуренции запускает со-
циальную селекцию и способству-
ет формированию сообщества еди-
номышленников. При наличии до-
статочной свободы в реализации
идей это сообщество способно ма-
териализовать своиустановки, учить-
ся на ошибках и стимулировать раз-

витие в своих участниках лучших
качеств. И даже после размывания
состава мжковцев, спустя годы ока-
зывается достаточно небольшого
ядра из единомышленников, чтобы
продолжать считатьжилой комплекс
своим и вкладывать свои время и
силы в то, чтобы реновировать об-
ветшавшие пространства, не позво-
лять внешнейадминистрациипроиз-

водить нежелательные изменения,
объединять людей для совместных
проектов по улучшению городской
среды. Так, в МЖК-1 в 2019 году при
активном участии ветеранов МЖК
был отремонтирован сквер перво-
строителей МЖК, приведен в поря-
док амфитеатр, в который периоди-
чески возвращается жизнь в виде
соседских мероприятий.
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community of builders and residents of the YRC. The social program of the
YRC included the concept of self-government and developingleisure for
adults and children.

The author describes two cases of YRC movement in Sverdlovsk / Yekater-
inburg and, using their example, shows how the social program of the youth
residential complex predetermined the architectural project, and what in-
frastructural changes arose during the construction and subsequentlife of
residential complexes.

The study of historical materials (the concept of the SRC, regulatory and
reporting documents, interviews with participants in the movement) allowed the author to demonstrate, due to
which characteristics of the movement the architectural heritage of the SRC proved to be extraordinary urban plan-
ning solutions, and also under the influence of what factors the urban heritage of the SRC is poorly manifested in the
modern urban environment . The peak of the YRC movement occurred during the years of perestroika (1985-1991),
when the government's course towards democratization and glasnost turned out to be in tune with the ideas of ter-
ritorial self-government and self-organization of communities at the place of residence, characteristic of the YRC.
However, the reforms of the 1990s nullified the economic foundations for the construction of youth residential com-
plexes that were in force in the USSR and stimulated individualistic survival strategies in the new market conditions.
These factors made it impossible to continue the construction of the YRC and contradicted the idea of compatibility
in organizing thelife of residential complexes.

The experience of the YRC movement shows that social initiatives with a consistent program can constructively
influence the urban environment, however, a change in economic conditions in the historical perspective after a
generational change canlead to the almost complete disappearance of the emerging architectural heritage in the
urban environment and memory.
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РОЛЬ КРУПНОГО СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
В УКРЕПЛЕНИИ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ГОРОДА
НА ПРИМЕРЕ ФЕСТИВАЛЯ УРАЛЬСКАЯ НОЧЬ МУЗЫКИ

ВАК: 5.4.6 ГРНТИ: 04.51.51

Одной из значимых составляющих имиджа современных городов явля-
ются крупные события в разных сферах жизни городских сообществ. Воз-
можности формирования конкурентоспособного привлекательного обра-
за города путем организации крупных событий, мегапроектов в культур-
ной, спортивной сферах жизни достаточно широки. И городские бизнес
сообщества, и горожане в лице общественных организаций, активистов
придумывают и реализуют множество таких мегапроектов. Однако, за ис-
ключением медийной обратной связи, сколько бы то ни было систематиче-
ской оценки социального эффекта для города и горожан обычно не прово-
дится. И социология города, и социология культуры нуждаются в концеп-
туальном осмыслении роли мегапроектов в развитии территорий, в конку-
ренциимеждурегионами за привлечениематериальныхидуховныхресурсов.

Целью данного исследования является изучение динамики восприятия
населением г. Екатеринбурга уникального для России фестиваля – Ураль-
ской ночи музыки (Ural Music Night или UMN), его влияния на образ города
как российского центра музыкальной культуры; анализируется роль фе-
стиваля в укреплении позитивного имиджа и инвестиционной привлека-
тельности г. Екатеринбурга, города, в котором он проводится.

Методологической базой исследования, выполняющей функцию объ-
яснительной модели, послужили социологические концепции образа го-
рода, а также работы специалистов в области event маркетинга.

Эмпирической базой явились материалы социологического исследо-
вания, проведенного в формате ежегодного мониторинга в 2018-2021 гг.

В качестве объекта исследования выступили горожане, посетители фе-
стиваля, и музыканты – участники UMN.

Методическая стратегия исследования включала массовые телефонные и уличные опросы посетителей, вклю-
ченное наблюдение на площадках фестиваля и экспертные опросы музыкантов, участников фестиваля.

Проанализирована динамика и структура аудитории фестиваля, выявлены основные мотивы его посещения и
уровень лояльности горожан и гостей города Уральской ночи музыки, подробно охарактеризовано влияние UMN
на образ города.

Результаты исследования позволили наглядно продемонстрировать динамику становления Уральской ночи
музыки значимым событием для городского сообщества и российского профессионального музыкального сооб-
щества, показать, как за восемь лет UMN укрепила имидж г. Екатеринбурга в качестве музыкальной столицы
Уральского федерального округа и страны в целом.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

В последние десятилетия отече-
ственные социальные науки при-
стальное внимание уделяют разно-
образной тематике, связанной с раз-
витием территорий.Вфокусе внима-
ния находятся вопросы инвестици-
онной привлекательности регионов,
городов; тематика, касающаясяфунк-
ционирования города как сложной
открытой системы взаимодействий
социальных институтов, сообществ
и субъектов; проблемыформирова-

ния имиджа территории, стратегии
ее развития. Такой нарастающийин-
терес к проблематике территорий
обусловлен целым комплексомфак-
торов. Этоусиливающаясяконкурен-
ция между регионами за привлече-
ние материальных и духовных ре-
сурсов, что в условиях экономиче-
ской и политической вертикали вла-
сти особенно актуально.

Сегодня при отрицательной ми-
грации и нарастающей депопуляции

каждый крупный город старается
предложить индивидам и социаль-
нымгруппамнаиболеепривлекатель-
ные условия для проживания, со-
здания семьи, образования, карье-
ры и ведения бизнеса, проведения
досуга и пр. Региональные и город-
ские власти отдают себе отчет в том,
что удержать население, а тем более
увеличить егоможноне только стро-
ительствомжилья, развитиеминфра-
структурыи созданиемрабочихмест,
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но и формированием условий для
максимально комфортной, безопас-
нойповседневнойжизни, развитием
культурногопространства длядухов-
ного потребления, активных досу-
говых практик.

Исследование, о котором пойдет
речь в данной статье, посвящено
именно такой актуальной проблеме:
восприятию крупных культурных со-
бытий жителями российского мега-
полиса, каким является г. Екатерин-
бург, их влиянию на образ города.
Целенаправленно создаваемый при
помощи крупных событий имидж го-
рода обладает сильной мотиваци-
онной нагрузкой и стимулирует со-
циальную активность самих горо-
жан, способствует росту потока ту-
ристов и мигрантов. Образ города,
формирующийся в сознании людей,
повышает привлекательность горо-
да [1]. Данная тематика набирает
популярность в социальных науках
в рамках социологии города и ивент
маркетинга, а в последние годы, по
мере динамичного развития мегасо-
бытий в культурной жизни страны:
фестивалей, биеннале и пр., и в ис-
следованиях социологии культуры.

Цель исследования состоит в
изучении восприятия населением
г. Екатеринбурга одного из самых
крупных ежегодных событий в куль-
турной жизни города, а именно
уникального для России фестиваля
Уральскойночимузыки, влиянияUMN
на образ города как российского
центра музыкальной культуры.

Исследование проводилось ком-
панией ООО «Фонд «Социум» еже-
годно на протяжении 4 лет по за-
казу организаторов UMN.

Методологической базой иссле-
дования послужили работы, посвя-
щенные вопросам изучения образа
территорий, в частности, социоло-
гические концепции образа города.
Можно обозначить несколько клас-
сических работ в этой области, ко-
торые важны для понимания меха-
низмовформирования образа горо-
да. Базовыми в этой области мож-
но назвать исследования Р. Парка,
К. Линча, С. Милграма, Дж. Джей-
кобс, рассматривающих город в кон-
тексте структурно-функционально-
го подхода, сфокусированного на
структуре городского пространства,
функциональном наполнении его

элементов. Дж.Джейкобс рассмат-
ривала город как некое простран-
ство, включающее в себя достаточ-
но сложно и тесно переплетенное
разнообразие способов использо-
вания городской среды, постоянно
поддерживающих друг друга эконо-
мически и социально [2]. Исходной
посылкой для нашего исследова-
ниясталиидеиС.Милграма,Дж.Джей-
кобс о том, что образ города имеет
ментально-эмоциональное измере-
ние, как совокупность коллектив-
ных представлений, эмоционально
окрашенных смыслов. Важно, что
образ города формируется не толь-
ко под влиянием исторической, ар-
хитектурной, инфраструктурной со-
ставляющих, но его пластичность,
подвижность определяется собы-
тийным рядом, коммуникациями, в
которые вовлечено невероятное ко-
личество людей, живущих в одном
месте. Таким элементом событий-
ного ряда являются крупные собы-
тия, мегапроекты, которые могут су-
щественно влиять на образ города,
повышать его привлекательность
внутри городского сообщества и за
его пределами.

В последние 20-30 лет в России
event индустрия институционально
оформилась и динамично развива-
лась. Региональные власти и обще-
ственность российских городов не
только воодушевленно проводят
массовые празднованияДня города,
но стремятся придумывать крупные
события, которые становятся визит-
ной карточкой, выгодно репрезен-
тируют разные позитивные грани
жизни города. Сегодня масштабные
event-проекты стремятся организо-
вывать как города-миллионники, так
и небольшие города. Спортивные,
культурные и политические собы-
тия являются важнейшими инстру-
ментамимаркетинга городов на рос-
сийском и глобальном рынке. Такие
события позволяют развивать ту-
ристический потенциал территории,
способствуют продвижению ими-
джа города, усиливают свое меж-
региональное влияние, притягива-
ют инвестиционные потоки.

Часто крупные события возни-
кают как частная инициатива груп-
пы горожан, и в случае получения
признания городского сообщества,
расширения своей аудитории со вре-

менем получают инвестиционную
и медиа поддержку бизнеса, регио-
нальнойидажефедеральнойвласти.
Примеров таких городских event-
проектов можно привести множе-
ство. Это «Алые паруса» в Санкт-Пе-
тербурге, «Меридианы Тихого» во
Владивостоке, Кинофестиваль «Ки-
нотавр» в Сочи,Фестиваль «Круг све-
та» в Москве, фестиваль EverJazz и
Ural Music Night в Екатеринбурге,
Фестиваль «Легенда Урала» в Баш-
кортостане, уникальный фестиваль
«Лето на заводе» в г. Сысерти Сверд-
ловской области, который букваль-
но преобразил этот небольшой го-
родок, и др. Подобного рода собы-
тия оказывают существенное влия-
ние на социальную, культурную и
политическую стороны жизни тер-
ритории.

Анализ форматов и функций
крупных городских event-проектов
традиционно является предметом
исследований в event-маркетинге.
Данное направление активно раз-
вивается в России с начала 2000-х
по мере формирования индустрии,
специализирующейся на событий-
ном маркетинге [3].

Так, маркетолог И. А. Алешина
определяет «специальныемеропри-
ятия» (special events) как меропри-
ятия, проводимые организацией в
целях привлечения внимания об-
щественности к самой организации,
ее деятельности и продуктам. «Спец-
события» призваны нарушить ру-
тинный и привычный ход жизни в
организации и окружающей среде,
стать событием для целевых групп
общественности [4]. Г. Л. Тульчин-
ский пишет: «Специальные собы-
тия – это мероприятия, проводимые
компанией в целях формирования
позитивного имиджа организации
ипривлечениявниманияобществен-
ности к самой компании, ее дея-
тельностиипродуктам…»[5]. В кон-
тексте этих определенийможно ана-
лизировать и городские event-про-
екты, поскольку их природа, функ-
ции сопоставимы для социальных
объектов разного масштаба. Основ-
ная цель таких событий состоит в
создании определенной эмоцио-
нальной связи между брендом горо-
да и аудиторией (горожане и гости
города), в повышении уровня ло-
яльности городу со стороны биз-
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нес сообщества, власти и городской
общественности.

Именно в контексте событийно-
го маркетинга было концептуально
оформлено нами исследование
Уральскойночимузыки как уникаль-
ного для Екатеринбурга и Уральско-
го региона event-проекта.

Ключевыми исследовательски-
ми задачами были следующие:

1. Сравнительный анализ мас-
штабов и структуры аудитории фе-
стиваля как показатель роста его по-
пулярности среди горожан и гостей
города.

2. Анализ мотивации посещения
UMN для понимания степени под-
держки, сопричастности населения
к этому мегапроекту.

3. Оценка лояльности аудитории
и музыкантов Уральской ночи музы-
ки, влияние фестиваля на отноше-
ние к Екатеринбургу как культур-
ному центру Уральского региона и
страны.

Исследование проводилось в
форматемониторинга в 2018-2021 гг.

Объектом исследования высту-
пали две целевых аудитории:

1. Гости фестиваля – аудитория
фестиваля: жители Екатеринбурга,
области и других регионов страны,
посетившие UMN.

2. Музыканты, выступающие на
площадках фестиваля.

Размер выборочных совокупно-
стей представлен в таблице 1.

Методологическая стратегия сбо-
ра информации предусматривала:
массовый уличный опрос аудитории
во время проведения фестиваля в
2018 г. и телефонный опрос аудито-
рии фестиваля сразу после его про-
ведения в 2019-2021 гг., включенное
наблюдение за аудиторией основ-
ных площадок, экспертное интер-
вью с музыкантами после проведе-
ния фестиваля в 2020-2021 гг.

Уральская ночь музыки на про-
тяжениипоследних четырех лет име-
ет стабильно растущую аудиторию.

Даже печально известные разгулом
пандемиикоронавируса2020-2021 гг.,
многочисленныепереносыдатыпро-
ведения фестиваля и ограничения
по числу площадок не остановили
горожанотегопосещения.Хотяауди-
тория в 2020-2021 гг. существенно
сократилась, в 2022 г. горожане и
гостивзялиреванш,преодолеврубеж
в 300 тысяч посетителей, что сви-
детельствует о стабильном росте по-
пулярности этого event-проекта.

Поскольку выборка в массовом
опросе носила вероятностный ха-
рактер, в 2018 году выборка респон-
дентов на площадкахфестиваля бы-
ла реализована в два этапа методом
систематического отбора. На пер-
вом этапе отбирались площадки для
проведения опроса и наблюдения,
на втором была использована ме-
тодика Л. Е. Кесельмана [7]. В 2019-
2021 гг. выборка была реализована
на основе базы мобильных телефо-
нов, сформированной при помощи
генератора случайных чисел. Опрос
проводился с использованием про-
граммного обеспечения для теле-
фонных опросовDEX и Survey Studio.
В соответствии с предельной ошиб-
кой выборки (при вероятности 0,95)
былапроизведенаэкстраполяцияре-
зультатов на генеральную совокуп-
ность жителей г. Екатеринбурга 18+.
Полученные результаты были сопо-
ставлены с открытой информацией
сайта UMN [6] с целью доказатель-
стварелевантностиполученныхдан-
ных о численности аудитории. По-
сколькув телефонномопросенепри-
нимали участие гости UMN из дру-
гих городов, была сделана поправ-
ка на их примерную численность.

Основной ареал популярности
UMN приходится на г. Екатеринбург
и близлежащие территории УРФО –
Челябинскую, Тюменскую области
и Пермский край, откуда приезжа-
ют почти три четверти гостей. Благо-
даря своему оригинальному фор-
мату и масштабу UMN превратился
в одну из визитных карточек горо-
да, которая способствует укрепле-
нию позитивного имиджа Екате-
ринбурга. Фестиваль безусловно
прочно вплетен сегодня в культур-
ную ткань жизни Уральского
региона, а в профессиональном
музыкальном сообществе 85%
участников считают, что благодаря

своему уникальному формату, фе-
стиваль UMN является событием
общероссийского значения. С этим
мнением были не согласны 15%му-
зыкантов участников исследова-
ния. Они считают, что пока это все-
таки региональный масштаб. Для
того чтобы он вышел на всерос-
сийский уровень, необходима го-
сударственная поддержка, финан-
совая и информационная (освеще-
ние фестиваля центральными ка-
налами, в топовых передачах).

В структуре аудитории Ураль-
ской ночи музыки все эти годы яв-
но преобладает молодое поколе-
ние горожан, более мобильное,
склонное к внедомашним формам
досуговой активности. Эта часть
аудитории активно включена в по-
сещение культурных мероприятий:
2/3 посещают музыкальные кон-
церты, более половины – театры,
представления; половина – музеи,
художественные галереи. Фести-
валь расширил диапазон культур-
ных практик.

Год Аудитория
фестиваля

Музыканты

2018 334 —

2019 360 —

2020 350 30

2021 200 30

Таблица 1 — Размер выборочных
совокупностей

2018 2019 2020 2021 2022

200,0

257,0

120,8

70,0

300,0
300

200

100

Рис. 1.Динамика роста аудиторииUMN, ре-
зультаты экстраполяции выборки на гене-
ральную совокупность населения г. Екате-
ринбургаигостейфестиваля, в графикепри-
веденосреднеезначениебезуказаниядиапа-
зонапредельнойошибки выборки, за 2022 г.
данные взяты с сайта UMN [6] (тыс. чел.)
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Рис.2.ВозрастнаяструктурааудиторииUMN,
% от числа опрошенных
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Преобладанием молодежной
аудитории можно объяснить жанро-
вуюпопулярностьмузыкальныхпло-
щадок. Первые места в рейтинге по
посещаемости, как показывает еже-
годное включенное наблюдение,
прочно занимают жанры поп, рок и
хип-хоп музыки, которые собирают
до 35-40% посетителей UMN. Если
популярный жанр привлекает все
возрастные группы, приверженность
классическоймузыке,напротив,боль-
ше характерна для возрастной ауди-
тории45истарше (41%и53%отвоз-
растной группы в 2018 и 2020 гг.
соответственно).

О том, что UMN создает атмосфе-
ру праздника в городе, усиливает
эмпатию горожан, способствует
удовлетворению культурных запро-
сов, свидетельствует мотивация его
посещения. Интересно, что именно
в «ковидные» 2020 и 2021 гг. до 40%
аудитории основныммотивом посе-
щения назвали стремление окунуть-
ся в атмосферу праздника. Культур-
ными кодами Уральской ночи музы-
ки, как показывают результаты на-
блюдения, действительно стали сло-
ва «праздник», «дружеское обще-
ние», «наслаждение музыкой люби-
мых исполнителей», что подтвер-
ждаетсямотивацией его посещения.

УникальностьфестиваляUNMпод-
тверждают сами музыканты, кото-
рые в экспертных интервью назва-
ли его «особые приметы»: ураль-
ский (самобытные уральские груп-
пы с особой энергетикой), ночной
(большинство городских фестива-
лей проходят днем), демократичный
(самые разные стили и жанры, от-

крыт всему новому и интересному),
масштабный (большое количество
площадок, исполнителей и зрите-
лей), праздник для всех горожан,
а не только для профессионалов.

Опираясьнахарактеристики, дан-
ные музыкантами фестивалю UMN,

мы складываем следующий портрет
Уральской ночи музыки – это уни-
кальное по своей масштабности му-
зыкальное событие (много локаций,
много исполнителей, много жанров,
много зрителей). Это яркий, краси-
вый и громкий праздник, который
не прячется за стенами концертных
залов, а открывает их для свобод-
ного посещения и сам выходит на
улицы, захватывая всю центральную
часть города. В нем органично со-
существуютвсевозможныемузыкаль-
ные жанры и стили, что делает его
интереснымдля самых разных групп
населения. Это «веселый, позитив-
ный, драйвовый фестиваль, совре-
менный и молодежный».

Не случайно большинство музы-
кантов, принимавшихучастиевопро-
се, планируют принять участие вфе-
стивале в следующем году (47%обя-
зательно и 50% по возможности,
если не будет форс-мажорных ситу-
аций или других более важных дел).
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Рис. 3. Мотивация посещения UMN, % от числа отпрошенных, возможно несколько вари-
антов ответов
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Рис. 4. Ассоциации профессионального музыкального сообщества в отношении UMN
(в абсолютных числах участников экспертных интервью)
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Больше настроены на обязательное
участие в фестивале «новички»
(75%хотят участвовать и будутждать
приглашений от организаторов).

Музыканты в экспертных интер-
вью сформулировали основные це-
ли UMN, как их понимает профес-
сиональное сообщество:

1. Фестиваль привлекает вни-
мание к Екатеринбургу. Поддержи-
вает имидж музыкальной столицы:

«Я думаю, что он является зна-
чимым не просто в городе и обла-
сти, а в России как минимум. Пото-
му что это очень яркое, очень гром-
кое событие, оно заметно с любой
точки России. На него люди обра-
щают внимание, значит, они и на
город обращают внимание, по ана-
логии сфестивалем"Стенография",
котораятоже считается символом
города. Три года назад Стеногра-
фия иНочь музыки не были символа-
ми города. Уже к этому году, я об-
щаюсь с людьми из других городов
и стран, и мне многие говорят: вау,
вот это фестиваль у вас, вот я
хочу на него сходить, потому что
у вас столица музыкантов, столи-
ца рок-музыки в России. Другой мне
говорит: вау, у вас фестиваль ху-
дожников, у вас столица стрит-
арта, я хочу посетить» (эксперт-
ное интервью с музыкантами).

«…одно из ключевых событий
в жизни вообще, я думаю, Уральско-
го региона. Это хорошее значимое
событие. Потому что это доста-
точно редкое мероприятие, когда
проводится именно праздник, по-
свящённый музыке. И это доста-
точно редко, в других регионах ни-
кто этого не проводит, это уни-
кальное явление» (экспертное ин-
тервью с музыкантами).

«Это отличное мероприятие и,
ну, такое знаковое для города, для
области,можетбыть, дажедляРос-
сии. Ну, потому что очень много
народу приезжает именно на это
мероприятие с области, даже бы-
вает, что с некоторых других го-
родов приезжали люди, поэтому, на-
верно, и знаковое, что люди съез-
жаются с разных участков России,
чтобы посмотреть на музыкантов,
послушатьмузыку, пообщаться, по-
тому что очень большой, как ска-
зать, очень много» (экспертное ин-
тервью с музыкантами).

«Вот Екатеринбург при помо-
щи Уральской ночи музыки доста-
точно сильно развивает свой округ
и области вокруг себя вот именно
в отношении культуры и, в частно-
сти, музыки» (экспертное интервью
с музыкантами).

2. Фестиваль выполняет важную
просветительскуюфункцию–благо-
даря своей открытости и демокра-
тичности он знакомит горожан с но-
выми исполнителями, музыкальны-
ми стилями и жанрами, несет музы-
ку в народ:

«Этимероприятия привлекают
хорошее настроение в город и мно-
жество музыкантов, которых не
послушать. Если вспомнить прош-
лый год, то было очень много ин-
тересных коллективов, то есть
просвещает людей это мероприя-
тие, что Ночь музыки, что Стено-
графия – они для меня немножко
похожи по своей идее» (эксперт-
ное интервью с музыкантами).

«Привлечение, культура в мас-
сы, что называется. Даже люди, ко-
торые никогда не слышали никакой
музыки, вот около оперного теат-
ра, например. Человек никогда не
зайдет, не задумывается, что ему
надо, а шел мимо, увидел, услышал,

ему понравилось, в следующий раз
задумается, не пойти ли ему в
оперный театр. И таким образом
все-таки культура потихоньку за-
ходит в каждый дом» (экспертное
интервью с музыкантами).

«Я считаю, что да, такие меро-
приятия много чего дают, на самом
деле, конкретно для людей и для
исполнителей. Для исполнителей –
это возможность выступить, а для
слушателей – это возможность
узнать о разносторонних исполни-
телях, жанрах музыки. Каждый вы-
бирает, что ему больше по душе,
и приходитименно нату площадку,
где он может просто послушать»
(экспертноеинтервьюсмузыкантами).

3. Открывает дорогу новым му-
зыкальным коллективам, продвига-
ет уральских исполнителей:

«Фестивальизначальнонасочень
сильно интересовал, так как это
действительно масштабное меро-
приятие, оно гремит на весь город
уже несколько лет. И стать его
частью – это действительно для
нас очень престижно. Конечно, для
такой молодой и развивающейся
группы попасть на него – это мак-
симально желанная цель» (эксперт-
ное интервью с музыкантами).
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Рис. 5. Удовлетворенность составом исполнителей и организацией UMN (% удовлетво-
ренных от числа опрошенных)
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«Публики очень много на этом
фестивале за счет того, что он
бесплатный,тыможешьвыступить
на очень массового зрителя» (экс-
пертное интервью с музыкантами).

«Это возможность показать се-
бя большему количеству людей, осо-
бенно если площадка открытая»
(экспертноеинтервьюсмузыкантами).

Сочетание вышеперечисленных
целей определяет миссию UMN в
культурной жизни, добавляя к ими-
джу города новые позитивные от-
тенки,формирует удовлетворенность
фестивалем.

Удовлетворенность фестивалем
сохраняется среди его аудитории на
стабильно высоком уровне как от-
носительно состава исполнителей,
так и в целом его организации.

Такой высокий уровень удовле-
творенности сказывается на устой-
чивой лояльности горожан. Ежегод-
но подавляющее большинство ауди-
тории фестиваля намерены посе-
тить его в следующем году, а также
рекомендовать своим друзьям.

О значимости Уральской ночи
музыкидля укрепленияимиджаЕка-

теринбурга как культурного центра,
как города, сохраняющего и разви-
вающего музыкальную культуру на-
ряду с другими крупными события-
ми, такими, как фестиваль EverJazz,
Безумные дни в Уральской филар-
монии и пр., свидетельствует проч-
но сформировавшаяся лояльность
аудитории фестиваля, готовность
поддержать его не только своей
приверженностью, но и донатами,
о чем с 2020 года свидетельствуют
наши исследования. Возможность
выступить в качестве спонсоров
фестиваля не исключают для себя
82% посетителей в 2020 г. и 58%
аудитории в 2021 г. Конечно, высо-
кая декларируемая готовность к
спонсированиюфестиваля не гаран-
тирует реальных инвестиций. Более
реалистичную картину количества
людей, готовых участвовать в спон-
сировании фестиваля, дают данные
о количестве перечисливших дона-
ты конкретным музыкантам. Их до-
ля, например, в 2020 г. составилавсе-
го 6%. Но сами намерения весьма
красноречивосвидетельствуютовос-
требованности Уральской ночи му-

зыки для города и готовности горо-
жан оказать поддержкуфестивалю.

Накопленный потенциал лояль-
ности, как показали исследования
2019 -2021 гг., способствовал росту
готовности городского бизнеса со-
трудничать с фестивалем, а регио-
нальные и федеральные власти ин-
вестировать в его развитие. В по-
следние годы все больше предпри-
ятий города размещают на площад-
ках UMN рекламу своего бизнеса,
становятся спонсорами фестиваля.

За восемь лет Уральская ночь
музыкиобрела все характерные чер-
ты мегапроекта регионального мас-
штаба и все в большей степени ста-
новится инвестиционно привлека-
тельной для бизнеса и власти, что
в целом способствует развитию го-
родской культуры и укрепляет образ
Екатеринбурга как одного из клю-
чевых центров музыкальной куль-
туры Уральского региона. Об этом
свидетельствует, например, тот факт,
чтоРостуризмподдержалфестиваль.
В 2023 году Уральская Ночь музыки
получит почти 38 миллионов рублей
из федерального бюджета [8].
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THE ROLE OF A MAJOR CULTURAL EVENT IN
STRENGTHENING THE POSITIVE IMAGE OF THE CITY ON THE
EXAMPLE OF THE URAL NIGHT OF MUSIC FESTIVAL

One of the significant components of the image of modern cities are ma-
jor events in various spheres oflife of urban communities. The possibilities
of forming a competitive attractive image of the city by organizing major
events, mega projects in the cultural and sports spheres oflife are quite wide.
Both urban business communities and citizens represented by public organi-
zations and activists come up with and implement many such mega projects.
However, with the exception of media feedback, there is usually no system-
atic assessment of the social impact for the city and citizens. Both the soci-
ology of the city and the sociology of culture need a conceptual understand-
ing of the role of mega projects in the development of territories, in compe-
tition between regions for attracting material and spiritual resources.

The purpose of this study is to study the dynamics of perception by the
population of Yekaterinburg of a festival unique for Russia - the Ural Night
of Music, the influence of UMN on the image of the city as a Russian center
of musical culture; the role of the festival in strengthening the positive im-
age and investment attractiveness of Yekaterinburg, the city in which it is
held, is analyzed.

The methodological basis of the study, which serves as an explanatory
model, was the sociological concepts of the image of the city, as well as the
work of experts in the field of event marketing.

The empirical base was the materials of a sociological study conducted in
the format of annual monitoring in 2018-2021.

Citizens, visitors to the festival, and musicians - participants of UMN
acted as the object of the study.

The methodological strategy of the study included mass telephone and street surveys of visitors, participant ob-
servation at the festival venues, and expert surveys of musicians and festival participants.

The dynamics and structure of the audience of the festival are analyzed, the main motives for visiting it and the
level ofloyalty of citizens and guests of the city of the Ural Night of Music are identified, and the influence of UMN on
the image of the city is described in detail.

The results of the study made it possible to clearly demonstrate the dynamics of the Ural Night of Music becoming
a significant event for the urban community and the Russian professional music community, to show how, over eight
years, UMN has strengthened the image of Yekaterinburg as the musical capital of the Ural Federal District and the
country as a whole.
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КАК ГОРОД-ЗАВОД НАЧАЛ
ПРОИЗВОДИТЬ КУЛЬТУРУ?
ЕКАТЕРИНБУРГ ОТ УОЛЕ ДО БИЕННАЛЕ

ВАК: 5.10.1 ГРНТИ: 13.09.00

Екатеринбург был основан в 1723 году как завод-крепость для удовле-
творения нужд центральной власти в расширении территории и обеспече-
нии вооружения для новых завоеваний. За триста лет своего существова-
ния он стал одним из главных культурных центров России, средоточием
талантливых людей и знаковых культурных проектов.

История культурной сферы Екатеринбурга рассматривается в статье че-
рез совокупность происходивших процессов и становление основных инсти-
туций. Параллельно, для лучшего понимания сущностного развития культу-
ры, делается попытка выявить факторы регионального менталитета, при-
ведшие к формированию уникального культурного ландшафта. Речь идет
о таких чертах менталитета екатеринбуржца, как свободолюбие и рациональ-
ность, «пограничность» на стыке Европы и Азии и вера в «дикое счастье».

В процессе хронологического анализа становления культурных инсти-
туций от первого театра до фестивалей уличного искусства и вклада ярких
личностей выделяются такие характеристики культурной сферы Екатерин-
бурга, как деятельность культурных подвижников (таких как Онисим Клер,
Илья Маклецкий), причем зачастую приезжих специалистов; высокая по-
пулярность среди населения и постепенная демократизация культурного
досуга в XIX веке; мобилизация культурного развития в годы индустриали-
зации и во время Великой Отечественной войны; параллельное существование официальной и подпольной
культуры в эпоху застоя; легализация неофициальных художественных и музыкальных объединений в постсовет-
ское время; появление современного искусства и его взаимодействие с городской средой и, наконец, переосмыс-
ление региональной идентичности и индустриального наследия в рамках культурных проектов двух последних
десятилетий.

Статья будет интересна широкому кругу читателей, так как представляет обширную картину развития культур-
ных процессов в Екатеринбурге и авторский взгляд на сущностное содержание этих процессов. Статью можно
рекомендовать как точку входа в историю культуры Екатеринбурга для студентов творческих специальностей,
аналитиков и управленцев в сфере культуры.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Сегодня Екатеринбург – один из
главных культурных центров России,
родина гремевшего на всю страну
Свердловского рок-клуба и уникаль-
ного Коляда-Театра, место проведе-
ния Уральской ночимузыки и Ураль-
ской индустриальной биеннале со-
временного искусства, мекка люби-
телей конструктивизма и преслову-
тая столица стрит-арта. Как так вы-
шло, что небольшой город-завод за
три столетия превратился в один
из главных очагов российской куль-
туры? Откуда в Екатеринбурге столь-
ко талантливых людей и знаковых
культурных проектов? И, наконец,
как он переосмысляет свое инду-

стриальное прошлое? На эти вопро-
сы я попытаюсь ответить в обзор-
ной статье по истории культуры Ека-
теринбурга. Под культурой я пред-
лагаю понимать широкую картину
культурнойжизни: отмассовыхформ
проведения досуга, деятельности
официальных культурных институ-
ций и ярких подвижников от искус-
ства до разнообразных форм быто-
вания самоорганизованных круж-
ков, клубов и собраний, неофици-
альных культурных деятелей и ху-
дожественных объединений.

Цель статьи: проследить исто-
рию культуры Екатеринбурга через
совокупность происходивших про-

цессов и становление основных ин-
ституций. Задачи статьи: раскрыть
развитие культуры Екатеринбурга
как процесс, обладающий своей ло-
гикой и закономерностями, обуслов-
ленный внешними (политика, влия-
ние столичной культуры) и вну-
тренними (природно-географиче-
скими, социально-экономическими,
историко-культурными, религиоз-
ными) факторами; выделить основ-
ные этапы ее развития и охаракте-
ризовать их содержание; выявить
факторы регионального ментали-
тета, приведшие к формированию
уникального культурного ланд-
шафта.
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Екатеринбург был основан в
1723 г. по указу императора Петра
Первого. Он возводился как желе-
зоделательный завод-крепость на
реке Исети, как столица горноза-
водского края, занимавшего огром-
ную территорию по обе стороны
Уральского горного хребта, в двух
частях света – Европе и Азии. Это
была эпоха перемен Петра Велико-
го: «заканчивалось время теремов,
боярского сладостного безделья и
незыблемой патриархальности. Но-
вая действительность пахла поро-
хом сражений, потом строителей но-
вых городов и дымом первых ме-
таллургических заводов» [1, с. 74].
Но перемены начались еще при от-
це Петра – Алексее Михайловиче
Тишайшем. Церковная реформа па-
триарха Никона, призванная уни-
фицировать русские обряды с со-
временными греческими и поднять
престиж государства, привела к рас-
колу церкви. Часть общества со-
гласилась подчиниться, другая часть
восприняла реформу как посяга-
тельство на уклад всей жизни и не
готова была принять нововведе-
ния ни при каких обстоятельствах.
Именно несогласные, бежавшие из
центральной России в Сибирь и на
Урал, стали первыми жителями Ека-
теринбурга. Первое поселение ста-
рообрядцев в районе Шарташа бы-
ло основано еще в 1672 г., за пол-
века до завода. Сегодня эти места
включены в состав города, значит,
и основание города можно датиро-
вать пятьюдесятью годами раньше?

Какими же были первые пере-
селенцы на Урал? Бесстрашные до
дерзости, свободолюбивые и уве-
ренные в себе, рассчитывавшие
только на себя и свой труд, свято
преданные своим идеалам – такие
качества поколение за поколением
наследовалиместныежители,иимен-
но они легли в основу культурной
ДНК екатеринбуржцев. Шарташцы
считали себя более свободными
еще и потому, что практически не
были привязаны к земле, то есть не
были крестьянами, а были зажиточ-
ными торговцами и ремесленника-
ми. Многочисленны среди старове-
ров были и представители знати –
боярской элиты того времени, ко-
торая не приняла реформ Никона
и бежала на Урал и в Сибирь.

И вот эти свободолюбивые лю-
ди составляют основу Екатеринбург-
ского завода-крепости. В первые
годы работы завод превосходил по
технологической оснащенности все
иные металлургические предприя-
тия не только страны, но и мира.
Строительство шло согласно гене-
ральному плану. Первый генераль-
ный план Екатеринбурга свидетель-
ствует о том, что строительство го-
рода наИсети велось по лучшим об-
разцам фортификационного искус-
ства Германии, НидерландовиФран-
ции. Европейский характер города
отразился не только в его назва-
нии (немецкое «бург» – «город»),
но и в планировке. Если мы срав-
ним первые планы Екатеринбурга с
проектом идеального города Нико-
ля Леду для солеварни Шо недале-
ко от Безансона во Франции, со-
зданного на полвека позже, в 1774 г.,
то увидим немало общего. Город
был спроектирован в форме пра-
вильного каре с регулярным и чет-
ким расположением зданий: завод-
ские сооружения в центре, жилые
помещения по периметру. Река ис-
пользовалась как естественная ось,
главная улица прокладывалась пер-
пендикулярно ей как ось искус-
ственная. Все это – попытки при-
менить рационализм философии
Просвещения к планировке и архи-
тектуре крупного промышленного
комплекса. Однако идеальный го-
род Леду так и не был построен, то-
гда как Екатеринбург и по сей день
сохраняет черты регулярной за-
стройки и строгость перпендику-
лярных улиц. Александр Барабанов,

кандидат архитектуры и профес-
сор Уральской государственной
архитектурно-художественной ака-
демии, утверждает, что «доказано
существование пяти списков книги
В. де Генина „Описание урало-си-
бирских заводов“, один из которых
был поднесен императрице Анне
Иоанновне, а от нее попал к Людо-
вику XV. Королевский архитектор
Клод-Николя Леду […] вполне мог
держать в руках эту книгу. Его про-
ект идеального города Шо недале-
ко от Безансона первоначально
имел все ту же квадратную в плане
форму, которая потом стала окруж-
ностью» [2]. В русле психогеогра-
фии Ги Дебора и других француз-
ских ситуационистов, доказывавших,
что географическая среда влияет
на эмоции и поведение индивидов,
можно предположить, что регуляр-
ность в самой организации город-
ского пространства наложила свой
отпечаток на мышление местных
жителей.

В 1725 г. в Екатеринбурге был
открытМонетный («Платный») двор,
в течение полутора столетий обес-
печивавшийРоссийское государство
медной монетой (платами). В 1726 г.
была построена Гранильная фабри-
ка, ставшая основным поставщиком
изделий из уральских самоцветов
в Санкт-Петербург и многие евро-
пейские столицы. Все это происхо-
дило в непосредственной близости
от самого завода – в месте, в наше
время известном как Исторический
сквер. Сегодня здесь расположены
четыре музея: Музей архитектуры
и дизайна, Музей природы, Водо-

Рис. 1. План Екатеринбурга, 1750
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напорная башня как филиал Музея
истории Екатеринбурга и Екатерин-
бургский музей изобразительных
искусств. Удивительно, но именно
здесь, в здании заводского госпита-
ля, где сегодня расположен Музей
ИЗО, был основан и первый город-
ской театр – через 120 лет после го-
да основания города. Впоследствии
он переехал в специально постро-
енное здание, однако первые пред-
ставления давались именно здесь.
Таким образом, мы можем говорить,
что очаг екатеринбургской культу-
ры затеплился в непосредствен-
ной близости от водных ларей го-
родской плотины, приводивших в
действие механизмы завода, то есть
культура родилась там же, где за
120лет до этого родиласьиндустрия.

Если императрица Екатерина I
дала Екатеринбургу имя, то Екате-
рина II в 1781 г. даровала ему ста-
тус города. Во время ее правления
через молодой город проложили
главную дорогу Российской Импе-
рии, которая к западу от Екатерин-
бурга называлась Московским трак-
том, а к востоку – Большим Сибир-
ским. Таким образом, подобно то-
му, как Петербург был российским
«окномв Европу», Екатеринбург стал
городом-ключом к бескрайним про-
сторам Сибири, «окном в Азию».
Полагаем, эта пограничность, или,
на языке психотерапии, – ламиналь-
ность, тоже наложила отпечаток на
менталитет екатеринбуржцев: мы
все время помним, что живем на
границе, ощущаем своюпринадлеж-
ность двум мирам – Востоку и Запа-
ду; чувствуем, что разлом между
Европой и Азией проходит прямо
по нам. Всем известны строки сти-
хотворения Александра Блока «Ски-
фы»: «Да, скифы мы, да азиаты –
мы, с раскосыми ижадными очами»,
но мало кто вспомнит, что дальше
там появляется Урал именно как ме-
сто разлома между Западом и Вос-
током [3]:

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит

интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Еще одна важная веха для фор-
мирования менталитета екатерин-

буржцев–открытие золота. В 1824 г.
в «Екатеринбургской золотой доли-
не» было открыто 85 месторожде-
ний драгоценного металла, находив-
шихся в ведении казны. В 1826 г.
екатеринбургский купец Яким Ряза-
нов одним из первых частных лиц
в России получил разрешение зани-
маться золотопромышленностью.
Самые богатые из екатеринбургских
купцов занялись разработкой при-
исков россыпного золота в Запад-
ной Сибири. Капиталы потекли ре-
кой. Во времена «золотой лихорад-
ки», особенно в 1830-е годы, ека-
теринбургские нувориши устраива-
ли приемы с музыкой военного ор-
кестра, который «одалживали» у
Главного начальника уральских гор-
ных заводов [1, с. 9]. Алексей Ива-
нов в очерке «Рядом и порознь.
СтрогановыиДемидовы:противосто-
яние традиций» сравнивает Пермь
иЕкатеринбург– западныйивосточ-
ный склоны Уральского хребта. За-
падныйсклон, гденаходитсяПермь, –
долгий, медленный, покатый, и на-
род здесь привык делать все не спе-
ша, с ленцой, «долго запрягать».
Восточный склон, где расположен
Екатеринбург, не тянется пологими
холмами-пармами, а резко обрыва-
ется скалами в плоскую болотистую
равнину Западно-Сибирской низ-
менности. И дух населения здесь
совсем другой: с готовностью к кру-
тым поворотам судьбы, умением со-
владать с резкими переменамижиз-
ни, со склонностью к экстремаль-

ным, крайним проявлениям натуры.
Еще Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк нашел определение тако-
му менталитету: «дикое счастье».
«О „диком счастье“ мечтали золо-
тодобытчики. Вот вдруг, ни с того,
ни с сего, найдут они самородок или
золотоносную россыпь – и пойдет
совсем другая жизнь!.. А какая?
История нам рассказывает, как вне-
запно разбогатевшие золотоиска-
тели в Екатеринбурге мыли лоша-
дей шампанским, строили дворцы
и кидали в толпу ассигнации. Сав-
ва Яковлев для московской церкви
Спаса на Сенной приказал отлить
гигантский пятисотпудовый коло-
кол, но повесил на язык колокола
замок, чтобы звонарь звонил лишь
по его, Саввы, дозволению. Сошед-
ший с ума заводчик Любимов умер,
подавившись, когда жрал со смета-
ной бумажные деньги. Даже дедуш-
ка Слышко, полевчанин Василий
Алексеевич Хмелинин, рассказывав-
ший сказки Павлику Бажову, в мо-
лодости, откопав самородок, два
года провел в кабаках, до смерти
споив любимую жену. Это – „дикое
счастье“» [4].

Не будем, однако, забывать, что
львиная доля богатейшего екате-
ринбургского купечества XIX века
относилась к старообрядцам – с их
трудовой этикой почти протестант-
ского толка, серьезным отношени-
ем к семейному делу и стремлени-
ем повышать уровень образования
и культуры – свой и детей. Именно

Рис. 2. Утопический город Шо, арх. Николя Леду, 1774
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в домах богатых купцов-старообряд-
цев появились первые домашние
театры. В конце XIX – начале XX ве-
ка домашние театральные и музы-
кальные гостевые вечера получили
в уральских городах заметное рас-
пространение. Для них выписыва-
лись ноты и сценарии, готовились
специальные костюмы [5, с. 7].

Первый профессиональный те-
атр появился в Екатеринбурге в
1843 г. – спустя 120 лет после года
основания города. В его основе бы-
ла труппа антрепренера из Казани
П. А. Соколова. Труппа набиралась
главным образом из крепостных,
причем Соколов сам занимался их
обучением; также в антрепризу
приглашались и столичные актеры.
Летом 1843 года Соколов впервые
привозит в Екатеринбург труппу, в
которую входили 16 актеров и ор-
кестр из восьми музыкантов с ка-
пельмейстером, и снимает для по-
становок пустовавшее помещение
бывшего госпиталя. Считается, что
история театра в Екатеринбурге
начинается именно с его спектакля
5 ноября 1843 г.: тем вечером пуб-
лике были показаны опера «Жен-
щина-лунатик» и водевиль «Нож-
ка». Пьесы были сыграны в поме-
щении цейхгауза при Александров-
ском горном госпитале (ныне – кор-
пус отечественногоискусства ЕМИИ).
5 ноября купец-старовер Василий
Набатов в своем дневнике отклик-
нулся на важное событие в куль-
турной жизни города: «Начались

спектакли или театральные пред-
ставления прибывшею труппою ак-
теров из Казани содержателя Со-
колова. Помещение в старом зда-
нии заводской больницы или ка-
зармы, на берегу Исети близь ново-
го каменного Ивановского моста…
О времена! О нравы! О светское
просвещение!!!» [6, с. 59].

Под руководством Соколова
сформировалось дарование знаме-
нитой провинциальной актрисы, его
гражданской жены Евдокии Ива-
новой, которую биографы называ-
ют «бабушкой уральского театра».
Она обучалась в театральной шко-
ле при крепостном театре Варвары
Тургеневой, матери писателя Ивана
Тургенева, и прожила очень долгую
жизнь (94 года). Последний раз она
вышла на сцену 16 мая 1899 г. в во-
девиле «Бедовая бабушка».

Спустя два года, видя такой не-
бывалый интерес к постановкам Со-
колова, начальник Главного горно-
го управления Владимир Глинка ре-
шил, что городу нужен настоящий
театр. На деньги богатого купече-
ства, в основном старообрядческо-
го, для труппы Соколова строится
первое на Урале каменное здание
театра на 625 мест по проекту архи-
тектора Карла Турского. С появле-
нием кинематографа в здании раз-
местился кинотеатр «Колизей» (в со-
ветское время – «Октябрь»), а сего-
дня здание передано театру «Про-
винциальные танцы» под центр со-
временной хореографии.

ПостановкиП. Соколова и других
приезжих антрепренеров преиму-
щественно основывались на пьесах
«легких» жанров: водевили, коми-
ческие оперы и комедии. С годами
публика становилась все требова-
тельнее, ее не удовлетворял легко-
весный репертуар, предлагаемый
театральными антрепризами. С на-
чала 1870-х в городе сформировал-
ся любительский музыкальный кру-
жок, участники которого исполня-
ли оперную и концертную музыку.
В 1874 г. участники кружка подго-
товили очень сложный спектакль –
оперу Верди «Трубадур» с участи-
ем известной оперной певицы Да-
рьи Леоновой, которая совершала
кругосветное турне.Постановкаиме-
ла невероятный успех у публики. В
дальнейшем участники кружка ста-
вилидве-три сложныедажедляпро-
фессиональных исполнителей опе-
ры в год: «Князь Игорь» Бородина,
«Садко» и «Царская невеста» Рим-
ского-Корсакова, «Тангейзер» Ваг-
нера. В сентябре 1880 г. кружок по-
лучил свой устав и, соответственно,
официальное признание. «Между
екатеринбургскими обывателями
столько серьезных любителеймузы-
ки и драматического искусства, что
можно быть вперед убежденным в
успехе этого нового общественно-
го учреждения» [7].

В кружок могли записаться все
желающие – независимо от возрас-
та, социального положения, профес-
сии, уровня образования. По воспо-
минаниям Нестеровой-Анфиноге-
новой, в нем занимались люди как
с высшим образованием, так и почти
с начальным, «но все крепко дру-
жили, все были равны и очень от-
ветственно относились к делу». На
концерты и спектакли музыкаль-
ного кружка приходила не только
«благородная», но и демократиче-
ская публика. Силами участников
кружка в Екатеринбурге была ор-
ганизована первая общедоступная
школа пения, а в 1912 году в городе
создается отделение Русского му-
зыкального общества, на базе ко-
торого в 1916 г. образовалось пер-
вое на Урале музыкальное учили-
ще [8, с. 291−292].

Основным исполнителем многих
партий Музыкального кружка был
уроженец Урала и выпускник Петер-Рис. 3. Екатеринбургский музыкальный кружок
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бургской консерватории Петр Да-
выдов. Именно его в 1911 г. избра-
ли председателем театральной ди-
рекции строящегося оперного те-
атра. Трепетная любовь к опере за-
ставила тогда городские власти за-
думаться о строительстве собствен-
ного оперного театра.

Одной из ранних форм культур-
ного досуга можно также считать по-
сещение общественного собрания.
В конце 1850-х гг. городское купе-
чество, объединив финансы, осно-
вало его в доме Баландиных на углу
Вознесенского проспекта и Клубной
улицы. Тон здесь задавала город-
ская интеллигенция – врачи, адво-
каты, актеры, литераторы, художни-
ки, инженеры. В число членов Об-
щественногособраниявошлиизвест-
ные всему городу люди: врачи Ми-
славский и Котелянский, художник
Плюснин, инженерФальковский, но-
тариус Ардашев (двоюродный брат
В. И. Ленина). Деловые люди соби-
рались в клубе для обсуждения но-
востей и коммерческих дел. Вече-
рами появлялись любители шахмат
и карточныхигр. Собрание славилось
своей библиотекой, музыкальными
и театральными вечерами, балами.

В 1880-х гг. был разбит сад Об-
щественного собрания. Это был пер-
вый в городе общественный сад с
инфраструктурой и культурной про-
граммой. Там играл оркестр и про-
водились танцы, стояли скамейки
и работал даже один из немногих в
то времяв городе уличныхфонтанов.
В крытом театре в советское время
выступалиизвестныеартисты–Лео-
нидУтесов,АлександрМенакер,Алек-
сандр Вертинский, Алла Баянова.
Даже молодойП. И. Чайковский пи-
сал о музыкальных выступлениях
в саду Общественного собрания:
«Я помню палатку, я помню лодку,
я помню хор мужиков, я помню ор-
кестр Екатеринбурский, я помнюил-
люминациюсвензелем, я помнютан-
цы Спирина и тети Лизы» [9, с. 32].

Говоря о вкладе активных горо-
жан в развитие культуры Екатерин-
бурга, нельзя не упомянуть подвиж-
ников из деловых кругов города,
благодаря которым на культурной
карте города появлялись новые ло-
кации иформировалась культурная
повестка эпохи. Так, банковский де-
ятель Илья Захарович Маклецкий,

которого горожане называли «ду-
шоймузыкального кружка», в 1900 г.
построил здание концертного зала
и охотно предоставлял его для вы-
ступленийкружкаи гастролеров.Де-
ятельность кружка начиналась как
раз в домеИльи Захаровича, при ак-
тивном участии его супруги, Марии
Николаевны, наделенной прекрас-
ными вокальными данными. «Око-
ло 8 ч. вечера начался съезд экипа-
жей к красивому зданию, ярко осве-
щенному электрическим светом.
Публика, приглашенная на откры-
тие новой залы И. З. Маклецкого, в
большинстве незнакомая с располо-
жением помещения, дефилировала
по каменной лестнице, другая часть
публики осматривала примыкающее
к швейцарской длинное и уютное
фойе; всюду слышны только одни
одобрительные отзывы о вкусе, изя-
ществе и целесообразности здания,
предназначенного для тойжепубли-
ки, где она найдет отдых в художе-
ственной, артистической и научной
сфере. Гостей встречал сам радуш-
ный хозяин и провожал их по всем
залам, любезно и неутомимо объяс-
няя назначение комнат, устройство
сценыи всех приспособлений» [10].

Важнейший вклад в формиро-
вание культурной повестки второй
половины XIX века внесло Ураль-
ское общество любителей естество-
знания (УОЛЕ), основанное в 1870 г.
(10 января 1871 г. по новому стилю)
и одновременно ставшее первым
музеем на Урале. Интерес к этому
событию жителей и гостей города
был необычайно велик. Инициато-

ром создания общества стал Они-
сим Егорович Клер – учитель фран-
цузского языка изШвейцарии, пре-
подававший в мужской гимназии,
где впервые и начало работу УОЛЕ.
Сначала в музее было сформиро-
вано четыре сборника: зоологиче-
ский, минералогический, палеонто-
логическийиботанический. В 1873 г.
появились нумизматика и археоло-
гия. В 1890 г. заведению была пере-
дана находка с Шигирского торфя-
ника – Большой Шигирский идол,
древнейшая деревянная скульпту-
ра в мире, которой более 11 тыс. лет.
А в 1897 г. музей приобрел останки
мамонта.

Именно благодаря УОЛЕ в 1887 г.
была проведена Сибирско-Ураль-
ская научно-промышленная выстав-
ка. Устроители выставки основа-
тельно ознакомились с обширным
опытом отечественного и мирового
выставочного дела. Основной зада-
чей выставки было знакомство рус-
ского общества с промышленностью
и культурой Урала и Сибири. Выстав-
ка работала три месяца – с 14 июня
по 15 сентября 1887 г. Ее посетило
более80 тыс. чел., при том, чтообщая
численность жителей Екатеринбур-
га в то время составляла 37 тыс. чел.
Для сравнения, Уральскую биенна-
ле современного искусства в 2019 г.
посетило 115 тыс. чел., а Иннопром
в2019 г. – 43 тыс. чел. при численно-
сти городскогонаселения1,5млнчел.
Выставка 1887 г. состояла из один-
надцати отделов. ПомимоЕстествен-
но-исторического, Географического,
Антропологическо-этнографиче-

Рис. 4. Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка, 1887
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ского и других в ее состав входил и
Художественный отдел, где экспони-
ровались масляная живопись, ак-
варели, рисунки тушью и образцы
художественной вышивки семисот
местных художников. К смотру так-
же приурочили проведение Пере-
движной выставки Императорской
Академии художеств, которая вы-
звала всеобщее восхищение. Экс-
понировались 114 живописных по-
лотен Айвазовского, Боголюбова,
Перова, Семирадского, Шишкина,
79 рисунков и коллекции скульптур
Клодта. После закрытия Екатерин-
бургу были переданы в дар 14 кар-
тин и 9 акварелей. Тогда же возник-
ла идея создания в городе школы
рисования и лепки.

В 1896 г. было образовано Ека-
теринбургское общество любителей
изящных искусств – ЕОЛИИ. Обще-
ство организовало в Екатеринбурге
не менее 10 коллективных выставок.
Среди художников доминировал ма-
стер-камнерез и художник-самоуч-
ка Алексей Козьмич Денисов, при-
бавивший впоследствии топоним
«Уральский» к своей фамилии. По-
сле успеха на Всемирной выставке
1900 г. в Париже, в декабре того же
года, он открыл в Екатеринбурге
первуюперсональнуювыставку«Урал
вживописи». Искреннее, очень лич-
ное отношение художника к изоб-
ражаемымпейзажамподкупало зри-
телей. Восхищенные эпическим раз-
махом выставки критики были го-
товы прощать автору технические
промахи. Исследователь творчества
Денисова-Уральского Светлана Се-
менова пишет: «Дело это было со-
всемнеобычное.Лишьнемногиесто-
личные художники, которые пред-
почитали объединяться в общества
(передвижников, русских акваре-
листов) решались устраивать свои
персональные выставки. Но в про-
винции выставка одного художни-
ка, да еще не просто выставка, а те-
матическая, впервые обстоятельно
представляющая родной край, – это
было событие!» [11, с. 131].

В1897 г. Екатеринбургская город-
ская дума ходатайствует об откры-
тии в городе специальной рисоваль-
ной школы (подобные школы суще-
ствовали в то время лишь в Санкт-
Петербурге, Москве, Одессе, Казани
и Пензе). Благотворительные по-

жертвованиянаоткрытиешколысде-
лали уральские купцыипромышлен-
ники. АрхитекторДютель руководил
перестройкой здания, изменив его
стиль с классического на модерн.
Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
прибыло несколько преподавателей
училища и живописец Михаил Ка-
менский, ставший 1-м директором
школы. Учебное заведение получи-
ло название Екатеринбургская ху-
дожественно-промышленная шко-
ла и было торжественно открыто в
декабре 1902 г. Преподавательский
состав был выписан из Петербурга.
Учебное заведение сменило множе-
ство названий и впоследствии ста-
ло художественным училищем име-
ни Ивана Шадра. Здесь закладыва-
лись основы художественного об-
разования на Урале, а выпускника-
ми училища стали в разное время
ИванШадр, Иван Слюсарев, Андрей
Антонов, Виталий Волович, Герман
Метелев, Олег Бернгард, Геннадий
Мосин, Александр Шабуров и мно-
гие другие художники.

На рубеже веков в Екатеринбур-
ге появляется ещеодин театр–Верх-
Исетский народный дом. В 1909 г.
именно сюда переместился центр
театральной жизни города: Город-
ской театр был переоборудован под
синематограф, а строительство Но-
вого городского театра (нынешне-
го оперного) еще даже не началось.
Примечательно, что Народный дом
был открыт Попечительством о на-
родной трезвости – однимиз много-
численных обществ, которые учре-

ждались по всей России с 1890-х гг.,
чтобыотвлечьнаселениеотпьянства.

Следующееэпохальноесобытие–
строительство в 1912 г. оперного те-
атра. Строили здание театра по по-
следнему слову техники, в частно-
сти, использовался еще только по-
являвшийся в то время на Урале
железобетон. Театр был построен на
Дровянойплощади, как тогда онана-
зывалась, всего за два года. Он обо-
шелся казне в огромную по тому
времени сумму – 300 тыс. рублей
(треть годового бюджета!). Не все
были довольны такими тратами, осо-
бенно если учесть, что Екатеринбург
в ту пору был совершенно неблаго-
устроенным: в городе не было во-
допровода и канализации, твердое
покрытие имели лишь несколько
улиц. Это вновь говорит о престиже
и чрезвычайной важности для об-
щества учреждений культуры.

Для открытия театра, состоявше-
гося 29 сентября 1912 г., была вы-
брана опера «Жизнь за Царя» Ми-
хаила Глинки. Именно она в 1860 г.
стала первой оперой Мариинского
театра в Петербурге, и с тех пор по-
явилась традиция открывать этой
оперой и театры, и сезоны. В совет-
ское время опера Глинки с новым
названием «Иван Сусанин» и новым
текстом, написанным С. Городецким,
продолжалавыполнятьфункцииофи-
циального премьерного спектакля.
Еще один исторический факт, свя-
занный с оперным театром – совет-
ская власть была провозглашена
в Екатеринбурге именно в здании

Рис. 5. Новый городской театр в Екатеринбурге, фото В. Метенкова, 1912
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Оперного театра. Прочность совет-
ской власти, установленной мирным
путем 8 ноября (26 октября) 1917 г.,
на следующий день после Петрогра-
да, обусловила содержание здесь
последнего российского царя Ни-
колая II и его семьи, расстрелян-
ных вместе со свитой в ночь с 16 на
17 июля 1918 г. в полуподвальном
помещении дома инженераНиколая
Ипатьева.

В том же 1912 г. в Екатеринбурге
открылся четвертый художествен-
ный кинотеатр «Художественный»
(в советское и постсоветское вре-
мя – «Салют»). Неподалеку от «Ху-
дожественного», на «театральном
перекрестке» (неофициальное на-
звание перекрестка нынешних пр.
Ленина и ул. Карла Либкнехта) на-
ходились еще два кинотеатра: «Ко-
лизей» и «Лоранж» (после рево-
люции – «Октябрь» и «Совкино»).
Четвертым был кинотеатр «Звезда»
на Покровском проспекте. Как мы
видим, конкуренция кино-салонов
с самого начала была достаточно
жесткой, свидетельствуя о повышен-
ном интересе к новому виду куль-
турного досуга.

В 1923 г. Екатеринбург стал сто-
лицей Уральской области, вклю-
чавшей современные Курганскую,
Челябинскую, Пермскую, Тюменскую
и Свердловскую области. В 1924 г.
город был переименован в Сверд-
ловск в честь Якова Свердлова.
Этот жест отразил значимость для

советской страны уральской про-
мышленности. Город претендовал
на неофициальный статус «третьей
пролетарской столицы» наряду с
Иваново-Вознесенском. В годыпер-
вых пятилеток темпы строитель-
ства были просто невероятные: в
течение нескольких лет появилось
несколько кварталов многоэтажек,
дворец связи, клуб строителей, го-
родки юстиции, медицинский и че-
кистов, был устроен водопровод,
запущен трамвай, воздвигнуты за-
воды: Уралмаш (1933), Уралэлектро-
машина (1934), Уральский турбомо-
торный завод (1939) и др. «Удиви-
тельно, но если сопоставить коли-
чество построек, возведенных за
этот период времени в Свердловске,
то получится, что каждые две неде-
ли строилось одно здание, и каждое
четвертое из них сегодня можно
считать если не памятником, то вы-
дающимся архитектурным объек-
том» [12]. Такой пространственно-
временной плотности современной
архитектуры не было в истории го-
рода ни до, ни после.

Сегодня исследователи называ-
ют Екатеринбург третьим городом
(после Москвы и Санкт-Петербурга),
где сохранились многочисленные
ценнейшие произведения архитек-
туры авангарда. Именно в Сверд-
ловске сложились градостроитель-
ные единицы, кварталы и комплек-
сы, целиком построенные в едином
стиле, чего нет, пожалуй, нигде, кро-

ме другой региональной столицы
России – Новосибирска. Обилие и
разнообразие архитектуры периода
Первых пятилеток создает совер-
шенно особую городскую ткань, к
сожалению, разрушаемую в послед-
ние годы новым строительством.
Лишь редкие постройки того време-
ни могут конкурировать своим мас-
штабом с современными, которые
далеко не такого высокого архитек-
турного качества. Таковы, к приме-
ру, гигантский Дом промышленно-
сти, с недостроенной башней, кото-
рая должна была играть роль мощ-
ной градостроительной и высотной
доминанты; Дом печати с характер-
ным закругленным углом и многие
иные объекты. Монументальная во-
донапорная башня УЗТМ стала сим-
волом не только Уралмаша, но и
всего Свердловска. Важно отметить,
что для планирования на Урал при-
было около 80 специалистов из Ле-
нинграда: Г. А. Голубев, П. В. Оран-
ский,И.П. Антонов, А.М.Дукельский
и другие. Часть из них постигли ре-
прессии и трагическая судьба, дру-
гая часть осталась работать на Урале.

Место дореволюционных клу-
бов и собраний по всей стране за-
няли рабочие клубы – и Свердловск
не был исключением. К 1928 г. в го-
роде насчитывалось 12 рабочих клу-
бов: клуб строителей, клуб желез-
нодорожников, клуб «Профинтерн»,
клуб им. Дзержинского и др. Основ-
ными задачами рабочих клубов бы-
ли просвещение, обучение грамоте
и профессиональным навыкам, при-
общение к вновь создаваемой со-
ветской культуре.

В 1934 г. в Свердловске была
открыта консерватория, которая ста-
ла первым музыкальным вузом на
территории Урала, Сибири и Даль-
него Востока. В 1936 г. была созда-
на Свердловская филармония, став-
шая третьей – после Московской и
Ленинградской – государственной
концертной организацией страны.
В 1939 г. на своем авторском кон-
церте в филармонии Дмитрий Шо-
стакович представил Первый фор-
тепианный концерт. Важную роль
в становлении музыкального обра-
зования в Свердловске и на Урале
в целом сыграл пианист и педагог,
выпускникПетроградскойиКиевской
консерваторий Маркиан Фролов.Рис. 6. Водонапорная башня УЗТМ, 1931
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Годом основания крупнейшего
художественного музея Урала – Ека-
теринбургскогомузея изобразитель-
ных искусств – считается 1936-й, хо-
тя история коллекций восходит к
последней четверти XIX века и свя-
зана с деятельностью Уральского
общества любителей естествозна-
ния, о котором мы уже говорили.
УОЛЕ сыграло немаловажную роль
в формировании собрания Сверд-
ловского областного краеведческо-
го музея, из художественного отде-
ла которого впоследствии была об-
разована Свердловская картинная
галерея (с 1988 г. – ЕМИИ). В по-
следующие годымузейное собрание
пополнялось передачами произве-
дений из Эрмитажа, Третьяковской
галереи, Пушкинскогомузея, поступ-
лениями из Государственного му-
зейного фонда, столичных закупоч-
ных комиссий, а также от частных
коллекционеров и из мастерских
художников.

К середине 1980-х гг. с ростом
музейного собрания возникла необ-
ходимость увеличения фондовых и
экспозиционных площадей, которые
смогли бы удовлетворять потреб-
ности хранения и экспонирования
коллекций. В связи с этим в 1986 г.
часть экспозиции была перенесена
во вновь реконструированное зда-
ние бывшего госпиталя Екатерин-
бургского железоделательного за-
вода на ул. Воеводина, 5 – того са-
мого, где проводились первые теат-
ральные постановки в городе. Но-
вый просторный зал музея вместил
коллекциюуральского чугунного ли-
тья, центром которой является уни-
кальный Каслинский чугунный па-
вильон – монументальное произве-
дение, созданноемастерамиКаслин-
ского завода по проекту петербург-
ского архитектора Баумгартена. Па-
вильон участвовал вНижегородской
выставке 1896 г. и получил хрусталь-
ный гран-при на всемирной выстав-
ке 1900 г. в Париже, однако по воз-
вращении на родину был свален в
углу заводского двора и забыт на
долгие годы [13, с. 17].

В периодВеликойОтечественной
войны произошла еще одна круп-
ная трансформация промышленно-
сти города. В Свердловск были эва-
куированы более 50 крупных пред-
приятий, на базе которых были со-

зданы новые или расширены старые
заводы: Уральский завод химиче-
ского машиностроения, Уральский
приборостроительный завод, Ураль-
ский оптико-механический завод и
другие. Промышленность Свердлов-
ска производила различную воен-
ную продукцию (танки, самоходные
артиллерийские установки, орудия
и многое другое). В целом за годы
войны объем производства вырос
в 6 раз.

Параллельно с эвакуацией заво-
дов происходило перемещение на
Урал культурныхучреждений. 24ию-
ня 1941 г. началась беспрецедентная
акция–эвакуацияфондовЭрмитажа.
За три недели в Свердловск были

вывезены 1 млн 200 тыс. экспона-
тов. Пребывание Эрмитажа в Сверд-
ловске было строго засекречено.
Открыть эту страницу военного вре-
мени для свердловчан удалось лишь
в1970-х гг. талантливойжурналистке
Зоряне Рымаренко, которая стала
собирать материалы для телепере-
дачи о филиале Эрмитажа в Сверд-
ловске [14, с. 16]. Спустя 70 лет, в
2021 г., в Екатеринбурге открылся
филиал Государственного Эрмитажа,
культурно-просветительский центр
«Эрмитаж-Урал». На одном из его
этажей разместилась мемориальная
экспозиция «В глубоком тылу», рас-
сказывающая об эвакуации кол-
лекции в годы войны.

Рис. 7. Каслинский павильон на Нижегородской выставке, 1896

Рис. 8. Разгрузка коллекций Эрмитажа, 1941
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Кроме культурных учреждений
в Свердловск эвакуировались и де-
ятели культуры: поэтесса Мариэтта
Шагинян, писатель Федор Гладков,
поэтесса Агния Барто, писатель Лев
Кассиль, поэты Алексей Сурков, Ар-
кадий Коц и Николай Асеев, писа-
тельница ВераПанова и многие дру-
гие. Все они были буквально оку-
танызаботойПавлаБажова, который
в военные годы возглавлял Сверд-
ловское отделение Союза советских
писателей. Сотрудники эвакуирован-
ного Эрмитажа привлекались к ра-
боте в местных вузах, вели актив-
ную лекционную деятельность в
госпиталях, в рабочих клубах и об-
щежитиях, в школах и Дворце пио-
неров. Всего за время пребывания
в эвакуации сотрудниками Эрмита-
жа было прочитано около 2500 лек-
ций [14, с. 35]. Часть эвакуирован-
ной интеллигенции в послевоенное
время не вернулась в Москву и Ле-
нинград и влилась в состав куль-
турных учреждений Свердловска.

Агния Барто в своих воспоми-
наниях так описывала это время:
«Свердловск стал городом оборон-
ных заводов, на его долю выпало
принять и расселить огромный на-
плыв эвакуированных. Иной раз на
улице казалось, что приезжих боль-
ше, чем свердловчан, своеобразный
уральский говор перемешивался с
говором москвичей и ленинград-
цев, с украинской мовой, белорус-
ской речью. Свердловчане преиму-
щественно люди замкнутые, и эва-
куированных они встречали сдер-
жанно, не проявляя особых чувств.
Чаще всего это было внешнее впе-
чатление. Конечно, не каждый с го-
товностью раздвигал стены своего
дома для чужих ему людей… Мно-
гое открыли мне слова пожилой, не-
общительной женщины, быт кото-
рой был нарушен поселившейся у
нее семьей. Когда женщину спро-
сили: не трудно ли ей приходится с
приехавшими больными стариками,
она сказала как бы вскользь: „Кру-
гом горе, надо и мне пострадать“»
[15, с. 142-143].

Нельзя не отметить, что в труд-
ные годы Великой Отечественной
войны многие культурные учрежде-
ния не прекращали работу. Даже в
такое трудное, полуголодное время
тяга к искусству среди жителей го-

рода не прекращалась; оно испол-
няловажнуютерапевтическуюфунк-
цию, поддерживая и спасая их от
уныния. Так, часть коллектива теат-
ра оперы и балета ушла на фронт,
а оставшиеся работали без выход-
ных. За пять военных лет они дали
более 4 тыс. спектаклей: в городе,
на фронтах, в госпиталях. На зара-
ботанные выступлениями деньги
коллектив театра купил для фронта
три танка и совершал перечисления
в фонд обороны.

В годы войны в городе не толь-
ко работали имеющиеся культурные
учреждения, но и создавались но-
вые. В 1943 г. была создана Сверд-
ловская киностудия, объединявшая
эвакуированных с запада страны на
Урал деятелей киноискусства. Кино-
студия заняла здание Клуба стро-
ителей. Просмотровый зал здесь
оборудовали под кинопавильон, и
уже в 1944 г. режиссер Александр
Ивановский снял первый фильм по
оперетте венгерского композитора
Имре Кальмана «Сильва, или Коро-
лева чардаша». В послевоенные го-
ды Свердловская киностудия гре-
мела на весь Союз, выпуская такие
кассовые фильмы, как «Угрюм-Ре-
ка» (1969) и «Приваловские мил-
лионы» Ярополка Лапшина (1973) –
ихпосмотрели15,5 и23млн зрителей
соответственно, «Сильные духом»
Виктора Георгиева (1967) – 55 млн,
«Зеркало для героя» (1987) и «Ма-
каров» (1993) Владимира Хотинен-
ко, «Первые на луне» (2005) Алек-
сея Федорченко и др.

Послевоенное время – период
оттепели, новых больших строек и
расширения города. В это время
культурныйпроцесс делитсянаофи-
циальный – деятельность Союзов
художников, писателей, композито-
ров – и неофициальный – деятель-
ность подпольных художников, му-
зыкантов и поэтов. Немаловажную
роль в этом процессе сыграл дух
свободолюбия, издавна свойствен-
ный местному населению, породив
целый пласт культуры – так назы-
ваемый свердловский андеграунд –
и в изобразительном искусстве, и в
музыке, и в литературе.

Народный художник России Ви-
талий Волович в своих воспомина-
ниях так описывал состояние раз-
двоенности культуры в эпоху за-
стоя: «Союз художников жил двой-
ной жизнью. Как все. Одна жизнь
показная, официальная – отчеты,
постоянная идеологическая накач-
ка. Комиссии по приему выставок.
[…] Общие собрания, которые за-
вершались единогласно принятым
письмом в Президиум ЦК КПСС с
изъявлениями верности и предан-
ности… Другая – повседневная.
Работа в мастерской, жадное об-
щение на выставках. Бесконечные
споры. Дружбы, которые проходи-
ли через всю жизнь. Повседневная
жизнь пыталась стереть, растворить
в себе жизнь официальную с ее
ложью и всепроникающим контро-
лем» [16, с. 196].

Говоря о культуре андеграунда,
необходимо особо выделить уни-

Рис. 9. Свердловская киностудия, 1950
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кальное явление свердловского
рока. Архивариус уральского рока
Дмитрий Карасюк пишет, что еще с
конца 1960-х гг. на главной площа-
ди города и в ДК им. Свердлова зву-
чала музыка, вдохновленная запре-
щеннымизападнымигруппами,преж-
де всего «Битлз». Первым реальным
музыкальным объединением в кон-
це 1970-х годов стал ансамбль «Со-
нанс», в 1980 г. распавшийся на две
команды: группу «Урфин Джюс»
АлександраПантыкинаигруппу«Трек»
Игоря Скрипкаря.После первогофе-
стиваля Свердловского рок-клуба
поэт Александр Еременко написал:

Я голосую за свободы клок,
задолгийпутьизвымершеголеса,
заэтотстих,простой,какбезэфеса
куда хочу направленный клинок,
за безусловный двигатель про-

гресса,
за мир и дружбу –

ЗА СВЕРДЛОВСКИЙ РОК! [17]

К 1991 г., а именно к моменту
развала СССР, из Свердловского рок-
клуба вышлиибудущие звезды90-х:
«НаутилусПомпилиус», «Чайф», «Ага-
та Кристи», Настя, «Смысловые гал-
люцинации», а кто-то так и остался
в истории свердловского рока: «Ка-
талог», «Апрельский марш», «Каби-
нет», «Урфин Джюс», «Трек», «Ассо-
циация», «Собаки Качалова». Алек-
сей Иванов в книге «Ёбург» так опи-
сывает феномен свердловского ро-
ка: «Почему Свердловск оказался
вторым после Ленинграда центром
рок-н-ролла в СССР? Поэт Илья Кор-

мильцев считал, что здесь, во-пер-
вых, много студентов, во-вторых,
„ссыльные“, то есть вольнодумцы.
Впрочем, следовало бы говорить о
более свободноммышлении: сверд-
ловскаяинтеллигенциябылавоснов-
ном технической, а законы инжене-
риинеподчиняются советскойидео-
логии. Свердловский рок стал ре-
акцией на «совок» от индустриаль-
ного мегаполиса. Отсюда фактура
образов – квартиры, подъезды, пар-
ки…Сердцу горожанинанечемуспо-
коиться. Нет сельского умиротво-
рения на природе и нет столичного
утешения высокими образцами ис-
кусства. Оправдание своей жизни
не обрести даже в трудовой тради-
ции, потому что она осталась лишь
в малых исторических городках.
Прямая и лобовая социальность –
отличие свердловского рока от дру-
гих течений советского рока и ро-
довое наследие большого промыш-
ленного города» [18, с. 32].

В 1987 г. в новом здании Дома
культуры Ленинского района по ад-
ресу Сурикова, 31 прошла одна из
первых в стране выставок «без жю-
ри», в которой мог участвовать лю-
бой желающий. Именно на ней по-
лучили возможность высказаться
неофициальные свердловские ху-
дожники Виктор Гончаров, Виктор
Трифонов, ВалерийПавлов, Валерий
Гаврилов, Михаил Таршис, Евгений
Малахин (будущий Старик Б. У. Каш-
кин), именно здесь былапредставле-
на знаменитая инсталляция Нико-
лаяФедореева«КоммунистБ.Н. Ель-
цин» и картина ИгоряШурова «Бес-

покоит меня Гондурас», ставшие от-
ражением эпохи гласности.

ИскусствоведМарианнаБраслав-
ская так описывала это эпохальное
событие: «Чтобы попасть на эту вы-
ставку, приходилось час простоять
в очереди, на нее приезжали по-
смотреть из других городов, такой
она вызвала интерес. Увиденное не
укладывалось в привычную эстети-
ку, мы не знали, как к этому отно-
ситься. Но выставка послужила раз-
витию инакомыслия у художников
всей нашей страны, работы ураль-
ских художников поразили в свое
время режиссеров Сергея Соловье-
ва и Александра Сокурова» [19].

Деиндустриализацияиоткат эко-
номики в 1990-е гг. больно удари-
ли по культуре. Была нарушена и
логика пространства города, превра-
тившегося впеструюярмаркуиболь-
шую стройку, когда улицы навод-
нила кричащая реклама, а архитек-
торы ударились «во все тяжкие»
в противодействие строгости совет-
ского модернизма и борьбы с архи-
тектурными излишествами. Сегодня
исследователи изучают эти процес-
сы как период «капиталистическо-
го романтизма».

Культурный процесс в это вре-
мя характеризуется легализацией
подпольных художественных объ-
единений, музыкальных групп, пи-
сателей и поэтов. Время андегра-
унда закончилось, художники мог-
ли свободно выставляться, музыкан-
ты – давать концерты и гастроли-
ровать, литераторы – печататься.
Они продолжили действовать – те-
перь в легальном поле – и приспо-
сабливаться к непривычным усло-
виям рыночной экономики.

К концу 1990-х гг. намечается и
новый виток интереса к уральской
истории и культуре, «осмысляется
характер региональной идентично-
сти, восстанавливаются связи совре-
менной культуры с культурой гор-
нозаводского Урала в поисках вну-
тренней опоры развития региона»
[20, с. 6]. Не последнююроль в этом
процессе сыграла новая институ-
ция, появившаяся на культурной
карте города в 1999 г. – филиал Го-
сударственного центра современ-
ного искусства. ГЦСИ взял на себя
миссию переосмысления местной
идентичности и внедрения совре-Рис. 10. Тимофей Радя. Спецпроект для 4-й Уральской биеннале
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менного искусства в общественное
пространство города. С 2005 г. фи-
лиал издавал журнал ZAART, став-
ший своеобразным печатным архи-
вом уральского искусства 2000-х,
а с 2008 г. начал реализацию про-
граммы «Уральские заводы: инду-
стрия смыслов», посвященной ху-
дожественномупереосмыслениюте-
мы промышленной реальности в го-
родской среде. В рамках этой про-
граммы два года подряд в городе
проходилмеждународныйфестиваль-
лаборатория «Аrt-завод». Из этой
же программы вырос самый мас-
штабныйпроект ГЦСИ2010-х–Ураль-
ская индустриальная биеннале со-
временного искусства. Раз в два го-
да художники из разных стран со-
бираются в Екатеринбурге, чтобы
показать свои проекты на заданную
кураторами тему, а заодно найти
новое применение привычным ин-
дустриальным пространствам, в том
числе и закрытым в остальное вре-
мя для широкой публики.

Сегодня вступить во взаимодей-
ствие с современным искусством
можно не только в музейном или
галерейном пространстве и не толь-
ко в бывших индустриальных про-
странствах. Горожане сталкиваются
с ним все чаще в обычной город-
ской среде – паблик-арт превраща-
ет любого прохожего в вольного или
невольного зрителя, воспринима-
ющего смыслы, вложенные худож-
никами в свои произведения. Дея-
тельность уличных художников про-
стирается в диапазоне от нелегаль-
ных практик, остросоциальных тем
и партизанских фестивалей, вроде
«Карт-Бланша», до согласованных
с властями арт-объектов на улицах
и площадях города и масштабных
фестивалей уличного искусства, та-
ких как «Стенограффия» и «ЧО».

Еще одно громкое название и
новация на культурной карте горо-
да начала 2000-х – Коляда-Театр.
Независимый, негосударственный
театр Николая Коляды с самого на-
чала завоевал сердца зрителей сво-
ей человечностью, обращениемкпо-
вседневности и непривычным под-
ходом к материалу. Коляда пере-
осмысляет театральные конвенции
и обращается к экзистенциальным
проблемам простого маленького че-
ловека, оказавшегося затерянным

в межвременье переходного пери-
ода от советского строя к совре-
менности. «Эстетика спектаклей
Коляды тяготеет к бедному театру.
Его фирменный стиль – это китч,
совмещение несовместимого. В сце-
нических мирах, которые создает
НиколайКоляда, всегдаорудуетмар-
гинальная толпа. Массовые пляски
и песни, рефреном идущие через
весь спектакль, – это фирменный
атрибут его режиссуры» [21]. Сам
же Николай Владимирович являет
живой пример мятежного уральца,
портрет которого мы пытались на-
рисовать в начале статьи – свобо-
долюбивого, дерзкого, фанатично
преданного своему делу.

Если и есть у Екатеринбурга ге-
ний места – то это Коляда: непокор-
ный, смелый, амбициозный, гнущий
свою линию, несмотря ни на что. И
культурные процессы на протяже-
нии многих лет здесь развивались
так же: темпераментными рывками,
с широким размахом, гремя на всю
страну. Как мы увидели, многое в
местной культурной жизни «при-
возное», неместное – от основания
городаврамкахколониальногоосво-
ения Урала и Сибири до масштаб-
ного строительства и индустриали-
зации руками приезжих специали-
стов, от деятельности подвижников
вроде Онисима Клера и Маркиана
Фролова до культурной эвакуации
в годы войны. Однако наложившись
на характерные чертыместного мен-
талитета, на исторические, религи-
озные, социально-экономические

особенности развития культурных
процессов, эти чуждые элементы
ассимилировались ипородили само-
бытную, ни на что не похожую ре-
гиональную культуру, которая при-
влекает к себе внимание простых
слушателей, зрителей и профессио-
нальных исследователей со всей
страны и мира и отменяет собой
извечную проблему противостояния
столичности и провинциальности.

В рамках настоящей обзорной
статьи многие страницы истории
культуры Екатеринбурга остались
неохваченными: от истории фото-
графии до знаменитой школы ани-
мации, от трудов местных писателей
Мамина-Сибиряка, Федора Решетни-
кова, Павла Бажова, много работав-
ших с уральской идентичностью, до
деятельности библиотек и образо-
вательных учреждений, от переза-
пуска деятельности оперного теат-
ра с приходом новой команды в
2010-е до деятельности горизон-
тальных самоорганизованных худо-
жественных сообществ в современ-
ное время. Все это составляет ком-
плексный процесс, состоящий из
множества течений и взаимовлия-
ний, обусловленный разнообразием
факторов, которые еще ждут глубо-
кого изучения.

В заключение хотелось бы при-
вести слова Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка из исторического очерка, напи-
санного для справочника «Город
Екатеринбург» в 1889 г.: «Мы за-
канчиваем нашу статью тем, с чего
начали, а именно той картиной, ко-

Рис. 11. Коляда-театр
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торую рисовал в своем воображе-
нии «зачатель» Екатеринбурга, пер-
вый русский историк В. Н. Татищев:
знание и свободный труд должны
идти рука об руку, – в этом залог
всякого успеха. Формы – дело из-
вестного времени, а знание и труд –

единственные двигатели всяких
форм. Пожелаем же Екатеринбур-
гу движения вперед в этом един-
ственном направлении, чтобы он
сделался действительно сердцем
неистощимых сокровищ Урала»
[22, с. 57].

Хочется верить, что эти ценно-
сти – знание и свободный труд –
как залог всякого успеха способны
и сегодня вдохновлять деятелей
искусства и культуры Екатеринбур-
га на новые талантливые произве-
дения и громкие проекты.

HOW DID THE FACTORY TOWN TURN INTO
A CULTURE PRODUCER?
EKATERINBURG FROM UOLE TO BIENNALE

Ekaterinburg was founded in 1723 as a fortress and factory town to meet
the needs of the central government in territorial expansion and to provide
weapons and ammunition for new conquests. Over three hundred years of its
existence, it has grown into a major cultural center of Russia, a hub of tal-
ented people andlandmark projects.

The history of culturallife in Ekaterinburg is traced through the constel-
lation of cornerstone processes and establishment of core institutions. To give a deeper insight into the culture and
its evolution, the article delves into the regional mentality factors that played a pivotal role in building the unique
culturallandscape. They include such mentality features inherent in Ekaterinburg residents aslove of freedom and
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rationality, ”marginality” at the junction of Europe and Asia and hope for
“wild happiness.”

The chronological analysis of the evolvement of cultural institutions,
from the first theater to street art festivals and initiatives of outstanding
personalities, focuses on such hallmarks of Ekaterinburg culture as the im-
pact of culture enthusiasts (such as Onésime Claire, Ilya Makletsky), who
quite often came as invited specialists, high popularity of cultural pastime
among the population and its gradual democratization in the 19th century,
mobilization of cultural development during the industrialization years and
World War II, the concurrent existence of official and underground culture
during the stagnation period, thelegitimation of unofficial art and music as-
sociations during the post-Soviet years, the emergence of contemporary art
and its interaction with the urban environment and, finally, the rethinking
of the regional identity and industrial heritage through the prism of cultural
projects of thelast two decades.

The article will be interesting to a broad readership for its extensive pre-
sentation of cultural processes in Ekaterinburg and for the author’s perspective on the intrinsic essence of these
processes. The article can be recommended as an entry point to the history of Ekaterinburg culture for students of
creative specialties, analysts, and city culture managers.
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museum studies, history of Ekater-
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culture.
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АРАМИЛЬСКАЯ СУКОННАЯ ФАБРИКА:
ОПЫТ СОЗДАНИЯ НОВОГО КУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТА ГОРОДА

ВАК: 5.4.6 ГРНТИ: 04.51.51, 04.51.54

В статье последовательно излагается фактология формирования ново-
го культурного объекта малого города Арамиль (Свердловская область).
Целью такого изложения является описание уникального опыта создания
нового городского культурного пространства. Авторы обосновывают ис-
торическое и культурное значение суконной фабрики как важнейшего для
города архитектурного, промышленного и символического объекта, играв-
шего ранее важную роль в решении социальных проблем горожан. Идея
культурной ревитализации фабрики начиналась с активизации деятель-
ности городского музея Арамили. В 2015 г. проект создания музея шинели
одержал победу в конкурсе Министерства культуры Свердловской обла-
сти на лучший музейный проект. В 2018 г. была сформулирована идея
включения Арамильской суконной фабрики в культурное пространство го-
рода. В 2019 г. в сотрудничестве Думы Арамильского городского округа и
городского музея была начата работа по культурной активации бывшей
суконной фабрики. Технология этой деятельности основывалась, прежде
всего, на объединении всех заинтересованных сторон и на широких ком-
муникационных практиках. Проведение в 2020 г. региональной акции
«Ночь заводов» в рамках V Уральской индустриальной биеннале совре-
менного искусства, получение субсидии для открытия виртуального музея
шинели на конкурсе Министерства культуры Свердловской области, полу-
чение гранта благотворительного фонда В. Потанина на осуществление
проекта «НИТИхНИТИ» стали важными вехами в создании нового культур-
ного объекта Арамили. Стейхолдерами этого процесса стали: Дума Ара-
мильского городского округа, Министерство культуры и Министерство ин-
вестиций Свердловской области, культурно-образовательные организа-
ции, творческие организации, бизнес-структуры, СМИ и активисты из Ара-
мили, Екатеринбурга и других городов Урала. В статье выделены способы,
инструменты и каналы культурной активации промышленной территории
бывшей суконной фабрики и введения ее в современный культурный
ландшафт Арамили.

АННОТАЦИЯ

Бритвина Ирина Борисовна
(д-р социол. наук, доцент)
Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина (620002, Рос-
сия, Екатеринбург, ул. Мира, 19)
@ irina.britvina@urfu.ru

Бритвин Алексей Михайлович
Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина (620002, Рос-
сия, Екатеринбург, ул. Мира, 19)
@ alexey.britvin@urfu.ru

Мезенова Светлана Петровна
@ aramil.komitet@mail.ru

Культурный ландшафт, Арамиль,
стейкхолдеры, суконная фабрика.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Бритвина И.Б., Бритвин А.М., Ме-
зенова С.П. Арамильская суконная
фабрика: опыт создания нового куль-
турного ландшафта города // Управ-
ление культурой. 2022.№4. С. 42–48.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Культурный ландшафт любого
города периодически обновляется
за счет возникновения новых куль-
турных мест, в создании которых
принимают участие многие стейк-
холдеры: отмуниципальныхирегио-
нальных властей до градообразую-
щих предприятий, частных инвесто-
ров и городских активистов. Так, на-
пример, в Свердловской областиши-
роко известна деятельность холдин-
га «Уральская горно-металлургиче-
ская компания» по окультуриванию
пространства городовВерхняяПыш-
ма и Екатеринбург. Активно зани-
мается подобной деятельностью в

г. Первоуральске градообразующее
предприятие «Первоуральский но-
вотрубный завод».

Исследователи рассматривают
культурный ландшафт города как
сложную многоуровневую систему,
которая объединяет визуальность
культурных объектов, их символиче-
ское значение, социальную и при-
родную их встроенность [1, с. 3-4].
Практики создания новых объектов
городского культурного ландшафта
являются уникальными в силу соче-
тания в каждом случае множества
объективных и субъективных фак-
торов. Примеры новых социокуль-

турных пространств территорий не-
однократно описаны как зарубеж-
ными, так и отечественными иссле-
дователями [2; 3; 4; 5]. Несмотря
на уникальность, фиксация каждо-
го примера имеет смысл, т. к. дея-
тельность в этом направлении со-
держит огромный опыт преодоле-
ния разного рода барьеров и типич-
ных ошибок. Рассмотрим опыт Ара-
мили – спутника столицы Урала.

Несмотря на то, что Арамиль по-
лучила статус города в 1966 г., на-
чало русскому поселению на месте
слияния рек Арамилки и Исети бы-
ло положено в 1675 г., когда Ара-
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мильскийострогсталфорпостомрос-
сийского продвижения на Восток.
В дальнейшем выходцы из разрос-
шейся Арамильской слободы спо-
собствовали появлению семи заво-
дов, ставших уральскими промыш-
ленными городами (в т. ч. и Екате-
ринбург). Реки Исеть и Арамилка,
храм Святой Троицы и торговая пло-
щадь, Горка с поклонным крестом,
исторические здания начала XIX в,
принадлежащие крупным уральским
купцам, здание Арамильской сукон-
ной фабрики, памятник шинели,
«Парк сказов», парк «Арамильская
слобода» и этнографический центр
«Казачий острог» – это далеко не
все природные и историко-культур-
ные объекты, составляющие куль-
турный ландшафт Арамили.

Важнейшее значение в истори-
ко-культурном ландшафте Арамили
занимает здание суконно-ткацкой
фабрики. Промышленное производ-
ство тканых ситцевыхплатковишер-
стяного сукна было основано в Ара-
мили тагильским купцомМ. К. Ушко-
вым в середине XIX в. К началу ХХ в.
владельцами суконнойфабрики ста-
новятся братья Злоказовы. В 1900 г.
Злоказовы возвели на левом берегу
Исети кирпичныекорпуса, сохранив-
шиеся до сих пор и представляю-
щие собой образец дореволюцион-
ной промышленной архитектуры.
Фабрика Злоказовых являлась од-
ной из крупнейших в России. В со-
ветское время фабрика продолжа-
ла деятельность как государствен-
ное предприятие. В годы Великой
Отечественной войны фабрика вы-
пускала шинельное сукно и шерстя-
ные одеяла. Имеются данные, что
в шинель, сшитую из арамильского
сукна, был одет каждый четвертый
солдат Красной армии. Наивысший
подъем фабрики пришелся на 1960-
1980-е годы, когда на производстве
было занято около трех тысяч работ-
ников и велось строительство жи-
лых и социальных объектов. В кон-
це ХХ в. произошла приватизация
предприятия. В 2005 г. открытое ак-
ционерное общество «Арамильский
текстиль»былообъявленобанкротом.

В 2015 г. проект создания в Ара-
мили музея шинели, подготовлен-
ный директором Арамильского му-
зея Н. Н. Иртугановой, стал побе-
дителем в конкурсе Министерства

культуры Свердловской области на
лучший музейный проект, что мож-
но считать предпосылкой инициа-
тивы включения здания фабрики в
актуальные культурные практики.
Для «созревания» идеи и дальней-
шего качественного скачка пона-
добилось несколько лет. В 2018 г.
(май и ноябрь) по инициативе пред-
седателя ДумыАрамильского город-
ского округа С. П. Мезеновой были
проведены два круглых стола по те-
матике брендинга территории и по-
искаресурсовдляпродвиженияАра-
мили. В ходе работы круглых сто-
лов была выдвинута идея включе-
ния Арамильской суконнойфабрики
в культурное пространство города.
В этом же году С. П. Мезенова по-
ступает в УрФУнамагистерскуюпро-
грамму «Геобрендинг» (ныне «PR и
реклама в маркетинге территории,
научный руководительИ. Б. Бритви-
на), которую ей порекомендовала
А. В. Климина (инициатор многих
успешных проектов в Арамили), ра-
нее окончившая ее заочно. Обучение
вмагистратурепозволилоС.П.Мезе-
новойоформитьмногиеидеинаучно.

В 2019 г. председатель Думы
Арамильского городского округа и
директор музея города Арамили
возглавили работу по культурной ак-
тивации промышленной территории
бывшей суконной фабрики. Сфор-
мировалась небольшая инициатив-
ная группа, которая нашла возмож-
ность попасть нафабрику (до 2019 г.
она была в конкурсном управлении
Россельхозбанка).Кроме того, актив-
ной деятельности в заявленном на-
правлении способствовало наличие
немалого числа единомышленников,
поддержавших идею создания му-
зея шинели. В сентябре 2019 г. у
фабрики появился собственник –
индивидуальный предприниматель
Д. В. Вишнев, с которым была орга-
низованавстреча.Д.В.Вишневидею
культурной активациифабрики под-
держал. Отметим, что в 2020 году в
Свердловской области стартовали
два подобных проекта: «Арт-Рези-
денция» в п. Черноисточинск [6; 7]
и«Летоназаводе»в г. Сысерть [8; 9].

Дальнейшим шагом была пода-
ча в октябре 2019 г. заявки на уча-
стие в образовательной сессии
«Лаборатория индустриальности»
V Уральской индустриальной биен-

нале современного искусства. Про-
ект ревитализации Арамильской су-
конной фабрики (автор С. П. Мезе-
нова) вошел в число финалистов.
В декабре 2019 г. между админи-
страцией Арамильского городского
округа и собственником фабрики
было заключено инвестиционное
соглашение по ревитализации фа-
брики до конца 2023 г. Началась
культурная активация площадки:
экскурсии, круглые столы, встречи
с ветеранами, были организованы
опросы населения на предмет «нуж-
но ли сохранять фабрику и в каком
виде?». В сентябре 2020 г. в рам-
ках V биеннале на фабрике прошла
первая региональная акция «Ночь
заводов». Параллельно не прекра-
щалась работа по представлению
проекта на различных региональ-
ных коммуникационных площадках.
В марте 2020 г. музей города Арами-
ли выиграл субсидию на конкурсе
Министерства культуры Свердлов-
скойобласти, благодарякоторойбыл
открыт виртуальный музей шинели
[10]. В июне2021 г. Арамильскийму-
зей стал единственнымпобедителем
среди музейных учреждений Сверд-
ловской области в грантовом кон-
курсе «Музей без границ» благотво-
рительного фонда Владимира Пота-
нина в номинации «Новые вызовы».

С сентября 2021 г. в ткацком це-
хе фабрики городской музей при
поддержкеблаготворительногофон-
да Потанина реализует грантовый
проект «НитихНити»: музейныйпро-
ект на суконной фабрике» [11], ко-
торый призван открыть территорию
фабрики для горожан, туристов, экс-
пертных и творческих сообществ.

Проект отчасти строитсянаприн-
ципах авторов ландшафтного пар-
ка Эмшер (ФРГ), где разработчикам
удалось запустить процессы, повли-
явшие на изменение отношения к
деградирующему промышленному
району, где им удалось не уничто-
жить следы прошлого, а превратить
слабые стороны в сильные [12]. «Го-
род участия» приходит на смену «го-
роду частей», и ведущую роль здесь
будут играть культурные практики
горожан.

Территория фабрики видится
команде проекта как «дух места»,
который включает в себя все пла-
сты истории Арамили, и выступает
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как модель городского развития «от
индустриальной структуры к инду-
стриальной культуре». Реальное и
виртуальное пространство бывше-
го ткацкого цеха целенаправленно
делится на две части: историческая
основа и современное свободное
место для творения и созерцания.
В ходе осмысления метафизики тка-
чества – «производства сукна как
переплетения нитей, структуриро-
вания хаоса в ровное полотно» –
раскрывается, помимо истории фа-
брики и создания нарративов моды,
тканей и ткачества, символический
смысл проекта. Здесь нить – это ба-
зовый элемент локальной и регио-
нальной идентичности, с помощью
которого задействуется вся систе-
ма историко-культурного потенци-
ала Арамили в целом и появляется
возможность капитализации таких,
как правило, невостребованных сим-
волических ресурсов, как возраст
города («старше Екатеринбурга»),
а также исторически и географиче-
ски обусловленная роль «первого»
города уральской горнозаводской
цивилизации. Нить – как метафора
спиралейистории, переплетениявре-
мен: прошлого, настоящего и буду-
щего; нить – как метафора пере-
плетения человеческих судеб; нить–
как навигатор в пространстве исто-
рии и пространстве современного
города (путеводная нить).

Говоря о стейкхолдерах преоб-
разования фабрики, следует упомя-
нуть о том, что проект ревитализа-
ции был инициирован председате-
лем Думы и впоследствии поддер-
жан главой Арамильского городско-
го округа В. Ю. Никитенко, который
подписал инвестиционное соглаше-
ние с собственником фабрики. Так-
же стейкхолдерами проекта можно
считатьМинистерствокультурыСверд-
ловской области, поддерживающее
идеюмузеефикациифабрики, и Ми-
нистерство инвестиций Свердлов-
ской области, продвигающеефабри-
ку как креативный кластер. Работа

по включению суконной фабрики
в культурный ландшафт города бы-
ла бы невозможна без привлечения
большого числа активистов как Ара-
мили, так и Екатеринбурга. Срединих
были представлены культурно-об-
разовательные организации, твор-
ческие организации, бизнес-струк-
туры, СМИ и отдельные люди, обла-
дающие опытом и желанием участ-
вовать в этом процессе. Так, в пер-
вую очередь нужно отметить вклад
в этот процесс студентов и препо-
давателей Екатеринбургской акаде-
мии современного искусства (ЕАСИ)
и профессора Уральскогофедераль-
ного университета Т. Ю. Быстровой,
которая с 2022 г. является научным
кураторомпроектаи занимаетсяраз-
работкой концепции музейной экс-
позиции и художественного дизай-
на пространства цеха. Под руковод-
ством Т. Ю. Быстровой на фабрике
были проведены три воркшопа с
участием горожан и специалистов
в сфере дизайна, музейного дела и
информационныхтехнологий.Оформ-
лением арт-пространства команда
проектазанималасьсовместносЕАСИ.
Новое культурное пространство фа-
брики«Арт-цех» былооткрытоболь-
шой программой 25 июня 2022 г.,
событие посетили около 300 чело-
век. Создание такого арт-простран-
ства – важное дляАрамили событие.
В рамках проекта была сформулиро-
вана новая миссия Арамильского
музея: стать культурным медиато-

ром в переосмыслении городской
среды.На территориифабрикифор-
мируется центр культурных измене-
ний города в виде второй площад-
ки музея, которая включает в себя
две составляющие: музейная экспо-
зиция, сосредоточенная на истории
места и судеб людей, истории тка-
чества ипроизводства; вторая– арт-
цех – пространство для реализации
временных культурных и социаль-
ных проектов. Благодаря проекту
«Нити-Нити» территория суконной
фабрики актуализируется в ходе
различных культурных практик (арт-
инсталляций, фестивалей, экскур-
сий, воркшопов и т. п.), а будущее
музейное пространство логично
впишется в концепт креативного
кластера как его культурное ядро.

Целевые аудитории проекта
имеют следующие характеристики:

1) молодежь от 14 до 30 лет, жи-
тели Арамили, Екатеринбурга, сосед-
них поселений, интересующиеся ис-
торией, искусством; породу занятий:
студенты или молодые специалисты
творческих профессий; если семей-
ные, то оба супруга – люди творче-
ские, со средним уровнем дохода;

2) путешественники (группы и
индивидуально) из разных городов
России, интересующиеся индустри-
альным наследием и историей род-
ного края, со средним и выше уров-
нем дохода;

3) представителикреативнойин-
дустрииитворческихпрофессий(ди-Рис. 1. Логотип проекта

Рис. 2. Создание инсталляции «Нити жизней», выполненной в сочетании техник стринг-
и диджитал-арта и приуроченной к открытию арт-цеха
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зайнеры, рекламщики, модельеры,
художники, архитекторы, перформе-
ры, ивент-менеджеры, ремесленни-
ки) от 30 лет, проживающие в круп-
ных городах, ищущие площадки для
реализации или продвижения своих
проектов.

Именно на эти целевые аудито-
рии направлены мероприятия про-
екта «Нити-нити». Так, в лаборато-
рии современного искусства Л. Ка-
линиченко «Комфортная память»
приняли участие художники, пред-
ставляющие 7 территорий; в тек-
стильномфестивале ремесленников
«Солнце в нитях» участвовало бо-
лее 100 ремесленников. В перфор-
мансе «Нити», в мастер-классах и
экскурсиях участвовали сотни ара-
мильцев. На фабрике в качестве ту-
ристов, участников ивентов, экспер-
товпобывали гостиизМосквы, Санкт-
Петербурга, Уфы, Саратова, Томска,
Коломны,Иркутска, Смоленска, Ряза-
ни, Ярославля, Челябинска, 15 горо-
дов Свердловской области, Бурятии,
Казахстана,Швеции. В течение года
фабрику посетило более 5500 чел.

К настоящему времени прове-
дены исследовательские работы по
истории индустриальной текстиль-
ной промышленности Урала XVIII –
XXI вв.; разработаны концепт, сце-
нарий и дизайн музейной экспози-
ции, дизайн-проект арт-простран-
ства;разработанаPR-концепцияпро-
движения проекта и план PR-актив-
ности; организована школа экскур-
соводов и ведется создание аудио-
гида; разработаны макеты сувени-
ров проекта; издана книга «Очерки
по истории Арамильской суконной
фабрики» (36 печатных экземпля-
ров и 16 медиаформатов направле-
ны в российские библиотеки). Про-
ведены следующие события на тер-
ритории фабрики: лаборатория со-
временного искусства художницы
Людмилы Калиниченко «Комфорт-
наяпамять», «Фабричныеканикулы»,
День текстильщика (вечер встречи
ветеранов фабрики), проекты «Жи-
вая память» и «Память в руках», за-
щита студенческих проектов УрФУ,
торжественное открытие арт-цеха
со спектаклем-перформансом, по-
казом авторских коллекций одежды
и фолк-шоу. В рамках партнерских
отношений (безвозмездно) прове-
деныимиджевыедля площадкипро-

екта события: «Ночь музеев»: «PRO-
текстиль» совместно с ЕАСИ, тек-
стильныйфестиваль ремесленников
«Солнце в нитях» (НКО «Выгодный
контракт»), выставка гобеленов в
рамках III Уральской триеннале де-
коративногоискусства (УрГАХУ);про-
ведены акции по сбору пластико-
вых бутылок, экопоходы с коман-
дой «Чисто Урал», субботники, экс-
курсии по территории фабрики и
города. В рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской
среды» было проведено рейтинго-
вое голосование по благоустройству
территории у памятника шинели.

В течение сентября-июля 2022 г.
на фабрике было проведено 23 пуб-
личных мероприятия. Самым мас-
штабным стал текстильный фести-
валь ремесленников «Солнце в ни-
тях», который был реализован сов-
местно с командой проекта «Реме-
сленный кластер 50+». Фестиваль
проходил 2-3 июля 2022 г. и собрал
более 120 ремесленников, занима-
ющихся текстилем, и более3 тыс. по-
сетителей. Фестиваль также посети-
ли экспертыиз Санкт-Петербурга, Ря-
зани, Москвы, Екатеринбурга. В рам-
ках III Уральской триеннале деко-
ративного искусства кафедра худо-
жественного текстиля УрГАХУ пред-
ставила на площадке фабрики бо-
лее 100 гобеленов молодых худож-
ников. Выставку посетили именитые
художники из 40 городов России.

Ряд ивентов можно отнести к
числу незапланированных, возник-
ших в ходе выстраивания партнер-
ских отношений: проект Л. Калини-
ченко «Память в руках»; фотосес-
сия «Женщина труда» для участ-
ниц городского конкурса «Миссис
Арамиль 2022»; экопоход «Чисто
Арамиль! Чисто Урал!»; День тек-
стильщика; творческая смена «Фа-
бричные каникулы» от преподава-
телей и студентов ЕАСИ (фото-
кросс, натюрморт из текстиля, со-
здание кубической инсталляции);
проект «Живые истории». Идея
выставки гобеленов также возник-
ла при проведении экскурсии орга-
низаторов триеннале на фабрику.

Проект «Живые истории», осу-
ществляемый с целью сбора воспо-
минаний ветеранов фабрики, при-
зван решить две взаимосвязанные
задачи: сохранение промышленно-

го объекта с помощью цифровой ре-
конструкции визуального образа
комплекса суконной фабрики по
ее состоянию на начало 2000-х гг.
(включая восстановление утрачен-
ныхархитектурныхипроизводствен-
ных деталей здания и демонстрацию
производственного процесса) и рас-
ширение спектра технологий вовле-
чения различных целевых аудито-
рий в практики музеефикации ин-
дустриальногонаследия.Витогепла-
нируется создать библиотеку оциф-
рованных архитектурных и пред-
метныхформ, посредством которых
будут позиционироваться музейное
пространство и креативный кластер
Арамили, а также аудио- и видео-
архив «живых» свидетельств, дляис-
пользования в музейной деятель-
ности и аудиогиде.

Для представления результатов
проекта внешним аудиториям ис-
пользуются различные форматы, в
том числе публичные мероприятия
и их прямые трансляции в социаль-
ных сетях: в Instagram и Facebook¹
(до марта 2022 г.) и «ВКонтакте».

¹ Социальные сети Facebook и Instagram
запрещенына территорииРФ.Компания-вла-
делелец Meta признана экстремистской ор-
ганизацией, ее деятельность запрещена в РФ.

Рис. 3. Афиша «Ночи музеев»
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Пресс-релизы и пост-релизы публи-
куются в дружественных сообще-
ствах в соцсетях и на ресурсах парт-
неров проекта. Также издаются про-
мо-материалы с QR-кодами музея и
проекта. События освещают партне-
ры – газета «Арамильские вести» и
информационныйпортал«НашУрал».
Проект продвигается на сайте и в ак-
каунтах музея («ВКонтакте», «Одно-

классники»), в специально создан-
ной группе проекта «ВКонтакте».
Всего на сегодняшний день число
подписчиковболее3тыс.;числопро-
смотров в соцсетях более 150 тыс.
Ведутся группы в WhatsApp, Tele-
gram. Информационную поддерж-
ку осуществляют партнеры: ЕАСИ
иобщественное городскоепростран-
ство «Домна», а также сообщества
в «ВКонтакте»: «Культура Урала»,
«Арамиль подслушано», «Арамиль-
Арамиль», «Арамиль-инфо». Пла-
новый показатель по медиаохвату
(500 тыс. просмотров) установлен
высокий, но, с учетом телевизион-
ных репортажей («4 канал» («Но-
вости»), «Россия 1 – Урал» («До-
брое утро»), «Вести. Урал»), веро-
ятность достижения данного пока-
зателя за период реализации про-
екта высока.

Особо отметим проектную дея-
тельность студентов вузов Екатерин-
бурга. Так, студенты и преподава-
тели ЕАСИ получили возможность
дополнительного выставочного про-
странства (фотовыставка-обраще-
ние «Обрыв», фестиваль видео-ар-
та, выставка «Незаметные герои:
1941–1945 гг.», люминесцентные ин-
сталляции «Эмоции») и примене-
ния навыков оформления арт-про-
странства (тематические инсталля-
ции – фотозоны). Два института
Уральского федерального универ-
ситета заключили партнерские со-
глашения на проектную деятель-
ность: Гуманитарный институт (ка-
федра прикладной этики) и Инсти-
тут экономики и управления (ка-
федра интегрированных маркетин-
говых коммуникаций и брендинга).
Студенты в течение семестра ана-
лизировали реализуемый проект на
предмет узнаваемости, популярно-
сти, этического восприятия и т. п.
Уральский государственный архи-
тектурно-художественный универ-
ситет сотрудничает с проектом «Ни-
ти-нити» в двух направлениях: сту-
денты кафедры дизайна среды Ар-
хитектурного института работают
над созданием дизайн-проекта про-
странства и территории фабрики,
включая набережную и бывший
парк, а студенты Института изобра-
зительного искусства получили до-
полнительные выставочные площа-
ди. Такое сотрудничество обоюдно

полезно: вузы реализовали творче-
ские проекты, а проект «Нити-нити»
получил дополнительные инстру-
менты продвижения, увеличение
потока туристов, событийную по-
вестку по профилю «текстиль» и
обоснование идей по преобразо-
ванию территории фабрики в кре-
ативное пространство.

Президент Союза дизайнеров
Свердловской области СергейШам-
шурин рассматривает возможность
создания на одном из этажей фа-
брики постоянной экспозиции ди-
зайна. Обсуждаются предложения
индивидуальных предпринимателей
о создании промышленного ковор-
кинга по пошиву одежды, школы
гобеленов, фотостудии-лофт и др.

Если анализировать трудности
пути, пройденного командой проек-
та ревитализации суконной фабри-
ки, то, кроме классического отсут-
ствия денежных средств, в первую
очередь следует отметить сложность
механизмов государственно-част-
ного партнерства.

Вот какой материал при исполь-
зовании метода «незаконченного
предложения» дали нам главные
медиаторы и стейкхолдеры проек-
та ревитализации Арамильской су-
конной фабрики:

1. «Самым большим лично моим
ожиданиемотпроектаревитализа-
ции фабрики было…»: «…и стало
то, что фабрика может стать ин-
тереснойивостребованнойплощад-
кой для других проектов, которые
в свою очередь будут привлекать
и горожан и туристов» (С. П. Ме-
зенова); «…создание музея на фа-
брике: в 2019 году это были разго-
воры и мечты, а ныне это стано-
вится реальностью; сейчас я пони-
маю, что этодолжен бытьнетоль-
ко типовой музей, а целый ком-
плекс событий, активностей, биз-
нес и т. д.» (Н. Н. Иртуганова).

2. «Я не ожидала, чтобудеттак
трудно в отношении…»: «…вы-
страиваниявзаимодействия смест-
ной властью, которая хоть и под-
держала проект музея финансово,
до сих пор не верит в успех данной
площадки как креативного класте-
ра; странно, что при имеющемся
дефиците свободных площадей, зе-
мельных ресурсов, низкой узнавае-
моститерритории среди субъектовРис. 4. Афиши «фабричных» ивентов
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внутреннего туризма, а главное –
отсутствия кадров, местная адми-
нистрация (при наличии заключен-
ного инвестиционного соглашения
с собственником фабрики) все-та-
ки не включила территорию фа-
брики в Стратегию социально-эко-
номического развития Арамильско-
го городского округа до 2030 года
и не поддерживает проект реви-
тализацииимеющимсяадминистра-
тивным ресурсом» (С. П. Мезено-
ва); «…собственника фабрики к
проекту: самое трудное в реали-
зации проекта то, что фабрика
находится в частной собственно-
сти – собственник неоднократно
выкладывал рекламу о продаже
фабрики, не предупреждая нас»
(Н. Н. Иртуганова).

3. «Лично я жду, что проект
ревитализациифабрики…»: «…по-
может малому городу показать се-
бя как продвинутая территория;
это важно для населения, а глав-
ное – для молодежи города, кото-
рая стремится или уехать совсем,
или работать в ближайшем мега-
полисе; культурная активация фа-
брики показывает, что молодежи
интересен такой формат, здесь
есть перспектива развития ново-
го производства и реализации куль-
турных молодежных инициатив»
(С. П. Мезенова); «…поможет нам
сохранить уникальныйархитектур-
ный объект индустриального на-
следия Урала» (Н. Н. Иртуганова).

Авторами проекта были исполь-
зованы следующие способы куль-
турной активации промышленной
территории бывшей суконной фа-
брики и введения ее в современный
культурный ландшафт Арамили:

• активизация стейкхолдеров,
заинтересованных в данном виде
деятельности;
• участие в конкурсах и грантах;
• привлечение волонтеров;
• привлечение к сотрудничеству

культурныхиобразовательных учре-
ждений Арамили, Екатеринбурга и
Свердловской области;
• сотрудничество с учеными Ека-

теринбурга;
• диалогссобственникомфабрики;
• широкое использование разно-

образных инструментов продвиже-
ния проектов;
• сочетание главными стейкхол-

дерами своего официального ста-
туса и непосредственной деятель-
ности по осуществлению ревитали-
зации фабрики;
• введение мероприятий проек-

тов в плановую деятельность куль-

турных и образовательных учрежде-
ний Арамили;
• сотрудничество с представите-

лями бизнеса, ведущими подобные
культурные проекты в Арамили и в
других городах Свердловской обл.;
• обмен опытом со стейкхолде-

рами подобных проектов.
Таким образом, Арамильская су-

конная фабрика становится новой
культурнойматрицей города, местом
формирования символического ка-
питала территории, транслятором
актуализированной идентичности
с цельюдонесения до целевой ауди-
торииАрамили, Екатеринбургаидру-
гих городов не только уникального
исторического нарратива, но и фак-
тической готовности Арамили к но-
вому витку развития на основефун-
даментальных ценностей, открыто-
сти города к сотрудничеству.
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ARAMIL CLOTH FACTORY: EXPERIENCE OF CREATING
A NEW CULTURAL LANDSCAPE OF THE CITY

The article consistently presents the factology of the formation of a new
cultural object in the small town of Aramil (Sverdlovsk region). The purpose
of this presentation is to describe the unique experience of creating a new
urban cultural space. The authors substantiate the historical and cultural
significance of the cloth factory as the most important architectural, indus-
trial and symbolic object for the city, which previously played an important
role in solving the social problems of the townspeople. The idea of cultural
revitalization of the factory began with the activation of the city museum
of Aramil. In 2015, the project to create an overcoat museum won the com-
petition of the Ministry of Culture of the Sverdlovsk Region for the best mu-
seum project.In 2018, the idea was formulated to include the Aramil cloth
factory in the cultural space of the city. In 2019, in cooperation with the
Duma of the Aramil urban district and the city museum, work began on the
cultural activation of the former cloth factory. The technology of this activ-
ity was based, first of all, on the unification of all interested parties and on
broad communication practices. Holding in 2020 the regional action “Night
of Factories” as part of the 5th Ural Industrial Biennale of Contemporary Art,
receiving a subsidy for opening a virtual museum of the overcoat at the com-
petition of the Ministry of Culture of the Sverdlovsk Region, receiving a grant
from the V. Potanin Charitable Foundation for the implementation of the
THREADSxTHREADS project became important milestones in the creation of
a new Aramil cultural site. The stakeholders of this process were: the Duma
of the Aramil city district, the Ministry of Culture and the Ministry of Invest-
ments of the Sverdlovsk region, cultural and educational organizations, cre-
ative organizations, business structures, the media and activists from
Aramil, Yekaterinburg and other cities of the Urals. The article highlights the
ways, tools and channels of cultural activation of the industrial area of the
former cloth factory and its introduction into the modern culturallandscape
of Aramil.
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ОПЫТ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19.
КЕЙС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВАК: 5.4.6 ГРНТИ: 13.07.27

В рамках проекта «EDUCRO: Создание специализированных культурных
продуктов и услуг на приграничной территории» было проведено исследо-
вание аудиторий проектов в сфере культуры в результате внедрения гибрид-
ных форматов мероприятий. Цель настоящего исследования – рассмотре-
ние особенностей работы организаций культуры в период пандемии в
Санкт-Петербурге и исследование специфики работы таких организаций.

Исследование было проведено с использованием качественной мето-
дологии (полуструктурированных интервью) (n = 12). Исследование про-
водилось среди культурных организаций Санкт-Петербурга. Все организа-
ции были разделены преимущественно на три типа: библиотеки, музеи и
театры. Интервью были взяты лично, либо посредством программ Skype и
Zoom и видеозвонков в социальной сети «ВКонтакте». Основным выводом
исследования выступает вывод о том, что в период пандемии произошел
резкий скачок в развитии цифровых и онлайн-форматов работы с аудито-
рией и столь же резкое сокращение живого присутствия/контакта, между-
народного обмена. К плюсам цифровизации в учреждениях культуры сле-
дует отнести их доступность для аудитории (особенно той части, которая
ранее не имела доступа для живого посещения); расширение аудитории в
онлайн-формате (и надежды на то, что часть придут потом в офлайн); раз-
витие новых форматов работы (квесты, трансляции из закрытых хранилищ
и т. п.). К минусам цифровизации относятся: невозможность вести работу
без непосредственного контакта со зрителем (в первую очередь касается
театров), а также «суррогатность» в потреблении продуктов культурных
организаций (любоваться на видео, а не вживую, не прочувствовать),
недостаток живого общения с коллегами.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Немаловажной чертой пандемии
COVID-19 выступает бурный всплеск
цифровизации во всех отраслях.
Это создало исследовательский ин-
терес к изучению того, как процесс
цифровизации (в данном случае –
кризисной цифровизации) во вре-
мя COVID-19 создал «новуюнормаль-
ность», связанную с переходом к но-
вымцифровымтехнологиямиихраз-
витием, что, безусловно, не обошло
и работу учреждений культуры. Во
время пандемии организации куль-
турыизменилисвоипривычныефор-
маты и графики работы, трансфор-
мировали привычные способы вза-
имодействия с аудиторией, создали
новые запросы на профессиональ-
ные возможности сотрудников.

Культура играет особую роль в
жизни общества, и с наступлением

пандемии возникло множество де-
батов в зарубежных исследовани-
ях относительно того, насколько
цифровизация и развитие «новой
нормальности» способны сохранить
прежние форматы в учреждениях
культуры, прежнюю уникальность
контента и его подачи [1; 2]. Основ-
ной здесь выступает дискуссия о
степениподготовленности учрежде-
ний культуры к работе в новых усло-
виях, об особенностях их деятель-
ности в этот период [3]. Изменив-
шиеся условия продлили вынужден-
ную зависимость многих организа-
ций культуры от цифровизации.
Приобретённый опыт работы орга-
низаций культуры в период панде-
мии, несмотря на активное возвра-
щение в офлайн-формат, по-преж-
нему является важным: многим ор-

ганизациям он позволил развить но-
выеформаты, способствовал введе-
нию новых форм контента. Напри-
мер, в рамках традиционно прово-
димой «Библионочи» гости, при-
шедшие на мероприятие онлайн,
могли посетить до 100 различных
библиотек, что невозможно было
сделать в рамках офлайн-формата.

Эмпирические исследования
влияния пандемии на работу музе-
ев и библиотек были проведены в
Великобритании и США [4].

В русскоязычных трудах пред-
ставлены преимущественно стати-
стический анализ работы учрежде-
ний сферы культуры в допандемий-
ный период и рассуждения об эф-
фектах пандемии в целом [5]. Клю-
чевым трендом отечественных ис-
следований, посвящённых влиянию
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новых условий на организации куль-
туры, выступает изучение онлайн-
коммуникации и цифровизации де-
ятельности таких организаций во
времяпандемии [6, с. 167].Ноэтира-
боты носят скорее обзорный харак-
тер, несмотря на то, что условия «но-
вой нормальности», которые сфор-
мировались в период пандемии, тре-
буют более детального изучения, ко-
торое предполагает не просто пере-
ход к использованию новых циф-
ровых технологий, но и «прокатку»
их взаимодействия с аудиторией, а
также вовлечённость сотрудников
в новые онлайн-взаимодействия с
аудиторией. Кроме того, необходи-
мо исследование квалификации са-
мих сотрудников. Заслуживают вни-
мания все изменения, происходя-
щие ворганизациях культуры, и важ-
ным здесь выступает изучение так
называемой уберизации учрежде-
ний культуры в период пандемии,
которая связана с тем, что эти учре-
ждения переходят на новый тип вза-
имодействия с клиентами: общение
становится более фокусным, инди-
видуальным. Под уберизацией в на-
шем исследовании понимается про-
цесс перехода к прямой связи с по-
требителем продукта без необходи-
мости участия посредников, через
цифровизацию форматов работы.

В настоящей статье мы фокуси-
руемсяна спецификеперехода учре-
ждений культуры к новому режиму
работы в период пандемии и на том,
какие ресурсы использовались для

этого в учреждениях культуры. Так,
можно отметить смещение прежней
автономии учреждений культуры и
переход к иным отношениям с по-
требителями услуг, которые, как пра-
вило, не рассматриваются в боль-
шинстве исследований. Например,
в сфере образования сегодня на-
блюдается явное смещение границ
профессиональной автономии и
переход к прекаризации [7; 8; 9].
Возникновение новых технологий
в сфере образованияможет считать-
ся самими сотрудниками, с одной
стороны,источникомстресса, а сдру-
гой – изменять привычный профес-
сиональный статус [10]. Сфера куль-
туры, как и сфера образования, от-
личается высокой профессиональ-
ной автономией сотрудников, и, сле-
довательно, кризисная цифровиза-
ция, которая имела место в период
пандемии, может влиять на измене-
ния условий труда этих сотрудников.

Исследованиевыполненоприпо-
мощи качественной методологии:
с использованием полуструктури-
рованных интервью с руководите-
лями и сотрудниками учреждений
культуры Санкт-Петербурга. Органи-
зации культуры, в которых проводи-
лось исследование, разделены на
три типа: библиотеки, музеии театры.
Было собрано 12 интервью с пред-
ставителями данных организаций.

Соотношение организаций сле-
дующее: 4библиотеки, 4 театра, 2му-
зея, 1 креативное пространство и
1 центр современного искусства.

В выборку по всем трём типам
организаций культуры мы включа-
ли не просто самые распространён-
ные в данном типе заведения: вну-
три каждого из типов мы старались
выбирать как крупные, государствен-
ные, так и небольшие, частные учре-
ждения культуры. Такой дизайн вы-
борки позволил понять специфику
работы организаций, отличающих-
ся размером и формами собствен-
ности, в период пандемии. Отдель-
но стоит отметить, что в настоящем
исследованиине представленынаи-
более крупные организации куль-
туры Санкт-Петербурга, на которых
ссылались информанты. Во многом
это обусловлено трудностями в до-
ступе к таким организациям.

Интервью брались как лично,
так и на платформах Zoom и Skype.
Анализ интервью осуществлялся с
применением метода тематическо-
го кодирования.

Пандемия внесла существенные
коррективы в привычный формат
работы и, как следствие, в стандар-
ты и практики работы с аудитори-
ей. В период «нерабочих дней» все
организации по-разному перестра-
ивались и приспосабливались к но-
вым условиям. После «нерабочих
дней» практически все без исклю-
чения столкнулись с необходимо-
стью работать в новых условиях –
сограниченнойпочисленностиауди-
торией в офлайне, необходимостью
развивать гибридныеионлайн-фор-
маты работы и так далее. Инфор-
мантывинтервьюотмечают, что пан-
демия стала мощным толчком для
развития многих уже имеющихся
цифровых форматов. Параллельно
с этим возникают новые форматы
работы с аудиторией, которые наря-
ду с привычными составляют боль-
шойконтинуумразнообразныхпрак-
тик: начиная от ночных экскурсий
по музею, виртуального «кабинета
ученого» и чтения сказок в прямом
эфире, и заканчивая подкастами,
лекциями и трансляциями из за-
крытых музейных хранилищ.

Музеи, также как и другие орга-
низации культуры, пострадали в пе-
риод пандемии от её последствий.
В частности, сложности вызывали
возможности перехода к онлайн-
формату и использование новых
технологий для демонстрации кол-

Рис. 1. Визуализация реализованных лучших онлайн-проектов петербургских учрежде-
ний культуры
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лекций. Трансформировалась роль
музеев, содержание многих функ-
ций в их работе. При этом значимой
становитсяименносоциальнаяфунк-
ция, социальная роль в работе му-
зеев, которая во время пандемии
вышла на первый план. В данной
ситуации, как отмечали информан-
ты, важное значение для работы и
развития музеев начинает играть
творческий подход к организации
музейныхмероприятий,а такжепере-
вод музейных композиций и рабо-
ты самого музея на онлайн-формат,
возникновение новых форматов:

«В дистанционномформате мы
занимались не тем, чем обычно за-
нимались, не работой с посетите-
лями вживую, т. е. мы перешли на
другие форматы совершенно, он-
лайн-экскурсии, просветительская
работа через соцсети, через сайт,
в таком вот это все было виде»
(зам. директора по научно-просве-
тительской работе музея).

Одним из приоритетов для ра-
боты музеев в период пандемии
выступало развитие форматов, свя-
занных с расширением цифровиза-
ции деятельности музея. Так, в пери-
од пандемии шла активная работа
по оцифровке коллекций. Однако,
несмотря на принятие новой «циф-
ровой»реальности, некоторыеприн-
ципиальные вещи, по мнению ин-
формантов, удаленно делать либо
трудно, либо невозможно. Напри-
мер, демонстрировать целиком всю
коллекцию и/или передавать осо-
бую атмосферу музея, которая не
доступна для восприятия онлайн.

Важное значение здесь имеют
группы в социальных сетях, позво-
ляющие сотрудникам музеев поде-
литься необходимой информацией,
рассказать о своей деятельности
или выложить свои публикации, ин-
фографику.

В отличие от библиотек, онлайн-
коммуникациямногихмузеев не бы-
ла столь активной в период панде-
мии, и, следовательно, необходимы-
ми мерами были: расширение он-
лайн-активностей, создание новых
форматов.

«Мой взгляд заключается в
том, что самая генеральная про-
блема, на фоне которой меркнут
все остальные, заключается втом,
что мы теряем посетителей жи-

вых и, как следствие, мы теряем
возможность заработка, теряем
возможность наштруд, наши услу-
ги как-то монетизировать. Да, на-
ша миссия продолжается, мы про-
должаем работать с аудиторией,
мы продолжаем популяризировать
науку, но, к сожалению, мы не мо-
жем на этом заработать. На самом
деле, если говорить об онлайн-фор-
матах, то так и не удалось эту
проблему преодолеть» (зам. дирек-
тора по научно-просветительской
работе музея).

Условия самоизоляции в пери-
од пандемии были своеобразным
толчком для развития коммуника-
ции и взаимодействия, а также для
развития проектирования и созда-
ния новых форматов мероприятий.
При этом новые онлайн-форматы,
которые проводились в музеях, бы-
ли рассчитаны в основном на от-
сутствие прибыли, и, как следствие,
эти мероприятия были низкобюд-
жетными. Ключевую роль в данной
ситуации играла онлайн-активность
и цифровизация деятельности му-
зеев, развитие сотрудничества с по-
сетителями онлайн. При этом на-
блюдались сложности с ограниче-
нием работы с посетителями музе-
ев и уменьшение охвата музеев.

Для посетителей библиотек в
период пандемии COVID-19 были
смягчены условия, появились до-
полнительные возможности рабо-
тать с электронными каталогами.

«Очень хорошо, что у нас была
мобильная библиотека Литрес, и
это наверно пик развития, когда
наши читатели воспользовались
этой услугой, и мы 24/7 утвержда-
ли выдачу литературы, которая
была необходима нашим читате-

лям. А соцсети мы начали осваи-
вать, как проводитьразличные вик-
торины, мастер-классы, наверно са-
мая большая проблема была в том,
что фондов рядом не было, пото-
му что каждый из нас сидел у себя
дома, девочки готовили и статьи,
и обзоры, таких различных меро-
приятий было организовано, и пол-
ностью выстраивали систему вза-
имосвязи между всеми сотрудни-
ками, был назначен ответствен-
ный, который собирал всю инфор-
мацию, систематизировал и пере-
давал в методический отдел, ко-
торый, соответственно, все вы-
кладывал» (директор библиотеки).

Другим немаловажным ресур-
сом, который повлиял на измене-
ние потребительских практик при
работе библиотек, выступало расши-
рение активности, в том числе дея-
тельность в социальных сетях. Во
время пандемии большинство биб-
лиотек предоставляли не только ак-
туальную информацию о деятель-
ности учреждения и работе в соци-
альных сетях, но и информацию,
связанную с деятельностью самой
библиотеки и различных её отде-
лов, в том числе научных отделов, а
также отделов, отвечающих за куль-
турные мероприятия. Многие ме-
роприятия, такие как квесты, запи-
си культурных событий, семинаров
и тренингов, были перенесены в
онлайн-формат и сопровождались
соответствующимроликамиилипод-
борками книг, которые также су-
ществовали в онлайн-формате.

«Мероприятия тоже перешли
в онлайн, этоакции,флешмобы, это
все было в социальных сетях, кни-
говыдача тоже прекратилась со-
всем, потому что библиотека бы-

Рис. 2. Экран виртуального тура одного из крупных музеев Петербурга
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ла полностью закрыта, эта функ-
ция прекратилась. Но зато стали
пользоваться огромным спросом
электронные библиотеки, напри-
мер, Литрес» (заместитель по нау-
ке библиотеки).

При этом в рамках подобной
работы ведением групп в социаль-
ных сетях и наполнением их кон-
тентом занимались лишь некоторые
сотрудники, те, которые обладали
соответствующими знаниями и на-
выками, которые были важны при
работе с онлайн-контентом, напри-
мер, такими навыками, как ведение
аккаунтов или SMM.

Однако при таком формате ра-
боты библиотек одной из проблем,
которая отмечалась информантами
в интервью, были изменения, кото-
рые были связаны с утратой преж-
ней открытости библиотечных про-
странств и переходом библиотек на
дистанционную работу. Сотрудни-
ки в интервью отмечали, что среди
наиболее негативных последствий
для читателей в период пандемии
COVID-19 были изменения в сторо-
ну потребления познавательного
контента:

«Самые популярные лекции бы-
ли посвящены коронавирусу и от-
ветам на интересующие вопросы,
но были еще циклы, посвященные
эволюции, циклы лекций» (заведу-
ющая отделением библиотеки).

В нескольких библиотеках бы-
ли организованы рассказы о книгах,
о том, какие книги наиболее читае-
мые, о книжных новинках. Появил-
ся формат подкастов, который так-
же набирал популярность в период
пандемии. Однако, как отмечали
сотрудники библиотеки, в этот пе-
риод была утрачена важная функ-
ция в деятельности библиотек, а
именно максимальная открытость,
которая задаёт саму перспективу
работы библиотеки, обеспечивает
коммуникацию с читателями и вно-
сит в работу библиотеки определён-
ные смыслы. Подобная функция
реализуется через формат «живо-
го» общения с посетителями.

«Все равно библиотека – это
общение, илишатьсяэтогообщения,
пусть и из-за пандемии, это пре-
ступно, потому чтофункция самой
библиотеки, это одна из функций,
вот» (зав. отделениембиблиотеки).

Другой немаловажной транс-
формацией работы с посетителями
вбиблиотекахвпериодпандемиибы-
ло использование читателями элек-
тронных каталогов и других элек-
тронных ресурсов, которые позво-
ляли получить информацию о кни-
гах и фондах, находящихся в учре-
ждении.

Использование новых цифро-
вых технологий и развитие онлайн-
сервисов позволило библиотекам
расширить диапазон работы и про-
анализировать слабые стороны в
работе онлайн-сервисов в период
пандемии. В дальнейшем респон-
денты отмечали, что наиболее ком-
фортным режимом работы была ра-
бота с читателями в гибридном и
совмещенном форматах, когда вме-
сте с офлайн-мероприятиями, ко-
торые несут символизм и особен-
ность работы библиотеки, заключа-
ющейся в коммуникации, проводят-
ся гибридные и офлайн-мероприя-
тия с элементами онлайн-активно-
стей, которым также уделяется вни-
мание. Подобные гибридные фор-
маты расценивались информанта-
ми как довольно успешные. Важно,
что при таких форматах работы у
сотрудников библиотек на первый
план выступают знания, навыки и
умение работать онлайн, искать
необходимую информацию.

В целом следует отметить ряд
новых стандартов, которые возник-
ли у библиотек в период пандемии:
наличие неплохой IT-инфраструк-
туры; развитие групп в социальных
сетях. Активность в социальных се-
тях в целом зависит от специфики
конкретной библиотеки и, в част-

ности, от особенностей, которыесвя-
заны с местонахождением и ауди-
торией, позволяющей библиотекам
развиваться:

«На примере массовых меропри-
ятий – это квесты и фестивали в
парке, эти форматы как раз очень
удачно попали на семейную и дет-
скую категорию посетителей. Не-
удачнымиформатамиможноназвать
некоторые из онлайн-мероприятий,
так как нам, библиотекам, сложно
конкурировать конкретно с каки-
ми-то образовательными или раз-
влекательными каналами, у нас,
например, есть подкасты, кото-
рые интересно слушать, и мы пер-
вые из библиотек запустили у се-
бя на площадке в ВК подкасты, и
продолжаем это делать» (заме-
ститель по науке библиотеки).

Также следует отметить смену
аудиториибиблиотек. Аудиторияме-
няется, в том числе и для тех меро-
приятий, которые были изначаль-
но подготовлены и ориентированы
исключительно на пожилых лю-
дей. В первую очередь, увеличива-
ется поток людей, ранее не интере-
совавшихся библиотеками и чтени-
ем, а также молодых людей. Подоб-
ные мероприятия либо трансфор-
мируются, изменяются, либо проис-
ходит их замена другими меропри-
ятиями.

Наиболее значимые изменения
в период пандемии COVID-19 про-
изошли в работе театров. Основ-
ной проблемой для театров в этот
период выступила утрата простран-
ства, «потеря сцены», когда весь
репертуар мгновенно перестал су-
ществовать. Лишь некоторые про-

Рис. 3. Пример оформления книжных подборок и рассказа о книгах крупной петербург-
ской библиотеки
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изведения, если позволяла техни-
ка, ушли в онлайн-формат. Перед
литературными и художественны-
ми руководителями театров встал
вопрос о создании адаптивных
версий спектаклей, были попытки
адаптировать спектакли, создавать
новые форматы спектаклей, кото-
рые позволили бы завлечь зри-
телей и были бы востребованы:

«В целом, театр пережил пан-
демиюдостаточнотяжело, но этот
опыт был для нас позитивным.
Потому что в первую волну, когда
все сидели на карантине, мы были
вынуждены осваивать какие-то
интернет возможности общения
с аудиторией, это для театра ра-
бота принципиально новая, пото-
му что театр – это когда артист
выходит на сцену и вживую обща-
ется с залом, поэтому никто не
был готов к такой работе, поэто-
му все сначала кинулись делать за-
писи, видеозаписи стихов, моноло-
гов, очень быстро стало понятно,
что этот формат не работает,
это не интересно, не про театр,
постепенно режиссеры начали на-
ходить какой-то адекватный те-
атральный эквивалент для этого
времени, т. е. это какие-то спе-
циальные для онлайн-прочтения
созданные театральные версии»
(заведующая литературно-художе-
ственной частью театра).

Следует отметить два направле-
ния работы театров, которые разли-
чались в зависимости от типа куль-
турных учреждений.Первоенаправ-
ление можно охарактеризовать как
поиск новых форматов, которые
связаны с участием зрителей.

«У нас есть театральная сту-
дия для детей, есть образователь-
ная программа для взрослых, кото-
рая называется «Солнце внутри»,
она связана с арт-терапией, тех-
нологией итеатром, у нас есть ин-
тенсивы, которыемыпроводим для
бизнес-партнеров, у нас есть ин-
тенсивы для просто людей, кото-
рые хотят заниматься театром,
есть пятидневные, естьтрехднев-
ные, естьтакие программы, поэто-
мутутесть выборпомимотеатра.

А, собственно, далее, летом и
осенью, единственное, у коллег у
наших был проект, ну, например, у
моих коллег в Томске тоже негосу-

дарственный театр, и они приду-
мали такой формат онлайн-спек-
такля, такой спектакль на одного
зрителя, это даже не зритель, не
спектакль, перформанс, не знаю, как
назвать, такой по Сталкеру, даже
по фильму «Сталкер» Тарковского,
как бы придумали такую историю,
как бы историю, как будто звонит
человек, который хочет пройти
путь по сталкеру, звонит по како-
му-то телефону и в этом телефо-
не, который актер или режиссер
проводитсэтимчеловеком, а участ-
ника этого проекта проводят по
его каким-то внутренним перипе-
тиям, процессам каким-то его про-
водят, и с человеком по идее что-
то должно случиться» (художе-
ственный руководитель театра).

Второе направление работы –
более традиционный формат, ра-
бота с прежними спектаклями, но
создание их альтернативных вер-
сий, к примеру, создание адаптив-
ных версий спектаклей, которые
удобно показывать и транслировать
по видеосвязи.

Таким образом, рассмотрев не-
сколько примеров из интервью, мы
видим, что функции театра, как и
предполагаемые художественными
руководителями практики в театрах,
полностью изменились. Степень
трансформации зависит от места
расположения театра, аудитории те-
атра и от того, на кого в первую
очередь ориентировано культурное
учреждение (дети или взрослые).
При этом активно развивались но-
вые службы театров, такие как SMM
-служба, происходило расширение
PR-службы театра и дополнение её
маркетингом в социальных сетях,
работой и раскруткой групп. При
этом как у больших, так и у камер-
ных театров изменился формат ра-
боты сматериалом,формат его пода-
чи и раскрутки. Так, во время пан-
демии руководители театров сде-
лали основную ставку преимуще-
ственно на PR спектаклей, на рас-
крутку представлений и различных
форматов. Также развивалась ра-
бота театров в различных форма-
тах: монтаж видео, работа дизайне-
ра, звукорежиссёра. Нередко все
эти функции также выполняла са-
ма PR-служба театров или отдель-
ные специалисты, которые специ-

ально были наняты на работу для
создания качественного контента.

Таким образом, для театров наи-
более важным изменением в по-
требительских стратегиях были из-
менения, связанные с трансформа-
цией практик и самого контента.
Потребитель, а именно «безучаст-
ный зритель», был невидим, и, сле-
довательно, реакции такого зрите-
ля незаметны. Для того чтобы про-
чувствовать и понять реакцию «без-
участного зрителя», были необхо-
димы новые форматы, и наиболее
интересным форматом в данном
случае был формат перехода к уча-
стию в спектаклях и вовлечению
зрителей в действие. Также большое
значение имели самостоятельные
спектакли, которые в период пан-
демии зрители могли играть сами,
тем самым развивая своё участие и
свое присутствие в спектаклях. И
всё это позволяло видеть реакцию
представителей театра.

В период пандемии большин-
ство организаций культуры харак-
теризует в первую очередь пере-
ход к тотальной (часто кризисной)
цифровизации, что связано с жёст-
кимиограничениями, заданными са-
мой ситуацией. Ключевыми слож-
ностями в данном контексте явля-
ются: слабость материально-техни-
ческой базы в организациях куль-
туры; нехватка специалистов для
производства необходимого кон-
тента и привлечения аудитории в
онлайн-форматы. Отдельно следу-
ет отметить и трудности монетиза-
ции в рамках онлайн-формата. Как
правило, мероприятия, проводив-
шиеся онлайн, не давали возмож-
ности для монетизации деятельно-
сти, следовательно, в учреждениях
культуры возникали проблемы с тем,
чтобы коммерциализировать и мо-
нетизировать эти новые форматы.

Исследование показало, что к
положительным эффектам цифро-
визации для библиотек и некото-
рых музеев можно отнести:
• доступность для аудитории (осо-

бенно той части, которая ранее не
имела доступа для живого посеще-
ния);
• как следствие – расширение

аудитории в онлайн-формате (и на-
дежды на то, что часть придут по-
том в офлайн);
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• развитие новых форматов ра-
боты (квесты, трансляции из закры-
тых хранилищ и т. д.);
• оцифровкаколлекцийивыставок;
• создание более удобных плат-

форм и возможностей для дистан-
ционных научных изысканий;
• удобство в организации рабо-

чего процесса организации (всплеск
использования мессенджеров, про-
граммдля онлайн встреч/конферен-
ций и т. д.);
• маркетинг и развитие SMM для

всех организаций, возможность рас-
сказать о своем учреждении и рас-
ширить аудиторию, в том числе и
за пределами города;
• развитие нового формата ком-

муникативного диалога, где важным
становится «борьба за контент»,
представленный в социальных се-

тях, и за внимание пользователя
социальных сетей и интернета.

К минусам цифровизации и ра-
боты в онлайн-форматах были от-
несены следующие:
• невозможность вести работу без

непосредственного контакта со зри-
телем (в первую очередь касается
театров);
• как следствие– «суррогатность»

впотреблениипродуктов культурных
организаций (любоваться на видео,
а не вживую, не прочувствовать);
• недостаток живого общения с

коллегами;
• исключение некоторых групп,

которымнедоступен цифровойфор-
мат (например, пожилых, не умею-
щих обращаться с гаджетами и не
имеющих доступа в интернет);
• «спам-эффект» из-за различ-

ных рассылок и анонсов от органи-
заций – в результате многие собы-
тия остаются мало замеченными.

Большое значение для адапта-
ции к цифровизации в период пан-
демии имеет готовность организа-
ций расширять производство он-
лайн-контента, что предусматрива-
ет создание условий для этого и раз-
витие производства онлайн-фор-
матов. Немаловажным здесь высту-
пает прежний опыт цифровизации
форматов, который присутствовал
у большинства библиотек и неко-
торых музеев. Таким образом, боль-
шую роль играет автономность в
использовании различными орга-
низациями цифровых технологий,
а также независимость этих орга-
низаций от традиционных форма-
тов работы.
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EXPERIENCE OF CULTURAL ORGANIZATIONS DURING
THE COVID-19 PANDEMIC. CASE OF ST. PETERSBURG

Within the framework of the project “EDUCRO: Creation of specialized
cultural products and services in the border area”, a study was conducted of
the audiences of projects in the field of culture as a result of the introduc-
tion of hybrid formats of events. The purpose of this study is to consider the
specifics of the work of cultural organizations during the pandemic in St. Pe-
tersburg and to study the specifics of the work of such organizations.

The study was conducted using a qualitative methodology (semi-struc-
tured interviews) (n=12). The study was conducted among cultural organiza-
tions in St. Petersburg. All organizations were divided mainly into three
types:libraries, museums and theaters. The interviews were taken in person,
or through Skype and Zoom programs and video calls on the VKontakte social
network. The main conclusion of the study is the conclusion that during the
pandemic there was a sharp jump in the development of digital and online
formats for working with the audience and an equally sharp reduction inlive
presence/contact, international exchange.The advantages of digitalization
in cultural institutions include their accessibility to the audience (especially
the part that previously did not have access to alive visit); expanding the
audience in an online format (and hopes that some will come offlinelater);
development of new work formats (quests, broadcasts from closed storages,
etc.). The disadvantages of digitalization include: the inability to work
without direct contact with the audience (primarily theaters), as well as the
“surrogacy” in the consumption of products of cultural organizations (to ad-
mire the video, notlive, not to feel), thelack oflive communication with col-
leagues.
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АРТ-КОЛЛАБОРАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
БРЕНДИНГА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО РЕГИОНА

ВАК: 5.2.3 ГРНТИ: 06.61.53, 06.71.41

Брендинг территории является условием и следствием успешного пози-
ционирования территории не только на всероссийском, но и на международ-
ном уровне. Конкурентная среда, в которой развиваются города и регионы
страны, требует не только сохранения промышленного, научного, культур-
ного наследия, но насыщения досуговойжизни интересными, оригинальны-
ми культурными событиями, эффективным инструментом в реализации ко-
торых является арт-коллаборация. Задачей исследования является раскры-
тие возможностей арт-коллаборации в создании новых культурных продук-
тов, которые помогут сделать городское пространство более креативным,
конкурентоспособным, что позволит сформировать понятный бренд регио-
на и решить многие муниципальные социально-экономические проблемы.

В статье рассматриваются понятия «брендинг территории», «арт-кол-
лаборация», «кобрендинг», приводятся современные методы классифика-
ции арт-коллабораций, анализируется екатеринбургский опыт их созда-
ния, моделируются возможные проблемы проектного партнерства. Выяв-
лены и проанализированы две формулы взаимодействия партнеров в со-
здании продуктов культуры – «искусство и искусство» (пример – откры-
тие художественной галереи «Эгида» в Свердловской филармонии), и «ис-
кусство и бизнес» (совместные проекты телекоммуникационной компа-
нии Теле-2 и Екатеринбургского музея изобразительных искусств).

В статье используются результаты актуальных научных исследований,
теоретические методы исследования: классификация, моделирование, ана-
лиз, синтез, обобщение, наблюдение.

Результаты проведенного исследования показывают, что применение
арт-коллабораций на данный момент является перспективным вектором
развития территорий, поэтому авторы планируют продолжить данное ис-
следование в плане изучения возможных организационных форм парт-
нерства, алгоритма арт-коллаборации, что позволит территории стать кон-

курентоспособным пространством не только для привлечения внимания туристов и предпринимателей из других
регионов, но и усилит лояльность и патриотизм жителей территории.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Брендингстановитсяуниверсаль-
ным инструментом позиционирова-
ния на различных рынках, и вслед
за коммерческими, а потом и социо-
культурными организациями, дан-
ный процесс затронул региональ-
ные и городские институции. Такая
последовательность не случайна –
брендинг территории является след-
ствием и в то же время фактором
формирования брендов различных
физических и юридических лиц.
Брендинг региона помогает решать
многие задачи, среди которых эко-
номические (рост въездного туриз-
ма, а значит и развитие социальной
инфраструктуры, увеличение произ-
водства товаров и услуг и всего сек-

тора экономики B&C, рост занято-
сти, увеличение налоговых поступ-
лений в муниципальные и регио-
нальные бюджеты и пр.), социаль-
ные(развитиеобразовательной,куль-
турной, научной, спортивной, турист-
ской сфер) и, что немаловажно –
гордость и лояльность местных жи-
телей к своей территории, ее до-
стижениям и символам.

Данный процесс помогает уси-
лить конкурентоспособность терри-
тории среди других субъектов стра-
ны, ведь в условиях ограничений во
многих странах мира, каждый реги-
он старается развивать комплексно
социальнуюинфраструктурудляуве-
личения внутреннего туризма, по-

лучая тем самым дополнительные
доходы. Конкуренция среди терри-
торий мотивирует органы власти ис-
кать интересные и оригинальные
идеи для фестивалей, праздников,
символов, архитектуры, в то же вре-
мя поддерживая и поощряя иници-
ативы и идеи граждан и организа-
ций, решая попутно другие социо-
культурные и экономические зада-
чи – модернизацию действующих
организаций культуры, привлечение
молодежиккультурныминституциям.
Инструментом решения этих задач
может служить арт-коллаборация.

Целью данной статьи является
раскрытие возможностей арт-кол-
лаборации для привлечения внима-
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ния различных сегментов, прежде
всего молодежи, к действующим
культурным институциям, создания
новых креативных продуктов, кото-
рые могут вызвать интерес не толь-
ко жителей региона, но и туристов,
тем самым внося свой вклад в брен-
динг региона. В статье использу-
ются результаты актуальных науч-
ных исследований, теоретические
методы исследования: классифика-
ция, моделирование, анализ, синтез,
обобщение, сравнение.Информаци-
онной базой статьи послужили тру-
ды российских исследователей по
темебрендинга территорий, арт-кол-
лаборации, материалы российских
и екатеринбургских сайтов о про-
веденных арт-ивентах, помогающих
региону позиционировать себя по-
новому. Результаты проведенного
исследования показывают, что при-
менение арт-коллабораций на дан-
ный момент является перспектив-
ным вектором развития культурно-
го пространства региона, в созда-
нии которого авторы принимают ак-
тивное участие.

Екатеринбург, до сих пор оста-
ваясь крупным промышленным цен-
тром страны, чтит свое индустриаль-
ное прошлое. Индустриальность, так
или иначе, находит свое отражение
не только в творчестве именитых
местных деятелей искусства (поэтов,
писателей, музыкантов, художников),
ноивконцепцияхсовременныхкруп-
ных художественных проектов.

Так, например, с 2010 года в Ека-
теринбурге и городах Уральского
региона проходит международная
выставка современного искусства
«Уральская индустриальная биен-
нале современного искусства», ор-
ганизованная по инициативе Ураль-
ского филиала ГЦСИ. Отличитель-
ной чертой выставки является со-
трудничество с действующими про-
мышленными предприятиями Ура-
ла. В их число входили в разное
время: типография «Уральский ра-
бочий», гостиница «Исеть», часть ар-
хитектурногокомплекса«ГородокЧе-
кистов», Свердловский камвольный
комбинат, завод ВИЗ-Сталь, Ураль-
ский завод тяжелого машинострое-
ния и др. Словом, проект работает
со спецификой региона, исследуя
его индустриальность как истори-
ческое наследие и актуальнуюпрак-

тику, в которую вовлечено множе-
ство людей и пространств. Помимо
основного проекта и программыарт-
резиденций, биеннале также вклю-
чает специальные проекты: выстав-
ки и произведения, создаваемые
местными и приглашенными кура-
торами и художниками [1].

Сегодня Уральская индустриаль-
ная биеннале является крупнейшим
на территории Российской Федера-
циимеждународнымпроектомвсфе-
ре современного искусства. За по-
следние десять лет она оказала
огромное влияние на развитие ими-
джа Екатеринбурга, а размещение
в рамках проекта экспозиций в ти-
пографии «Уральский рабочий», го-
стинице«Исеть», «ГородкеЧекистов»
идругихзнаковыхсооруженияхожи-
вило интерес исследовательского
сообщества к архитектурным памят-
никам города. Как следствие, Ека-
теринбургу был присвоен новый
неформальный статус – «Столица
конструктивизма» [2].

Теперь городувековечивает свою
индустриальность, опирается на нее,
двигаясь вперед, в неизведанное –
в постиндустриальное. В эпоху ак-
тивного внедрения информацион-
ных технологий становится очевид-
ным тот факт, что вся культурная
сфера столь крупного города не мо-
жет держаться на одном лишь за-
водском наследии – город обязан
постоянно совершенствоваться, что-
бы соответствовать запросам совре-
менного общества, становиться все
более комфортным для своих жи-
телей, интересным и привлекатель-
ным для туристов. Подтверждени-
ем такого внимания к необходимо-
стимодернизациикультурныхинсти-
туций города является постановле-
ние Администрации города о раз-
витии культуры и искусства на пяти-
летний срок [3].

Движущей силой в процессе мо-
дернизации города, важнейшим но-
сителем его инновационного потен-
циала является молодежь. Она бы-
стрее приспосабливается к совре-
менным условиям, осваивает новые
технологии.Онаформулирует запро-
сы, в соответствии с которыми в
дальнейшем будет развиваться го-
родская среда, от нее же зависит и
сохранность городского культурно-
го наследия. Поэтому городу сего-

днянеобходимо уделить особое вни-
мание повышению интеллектуаль-
ного, культурного и духовного уров-
ней молодого поколения, форми-
рованию культурно-нравственных
ориентиров, приобщению к обще-
человеческим культурным ценно-
стям. На решение этой задачи мо-
гут быть направлены усилия муни-
ципальных музеев.

Музеиявляютсяключевымиаген-
тами культуры. С помощью музеев
осуществляются такие процессы, как
накопление, сохранение и транс-
ляция культурных ценностей. Дан-
ные организации активно участву-
ют в реализации государственной
культурной политики, неустанно
работая над повышением культур-
ного уровня населения, тем самым
улучшая условия жизни россий-
ских граждан. Музеи способны по-
ложительно воздействовать на мо-
лодежь – посредством приобщения
к культуре, они создают необходи-
мые условия для гуманизации лич-
ности, работают над формировани-
ем эстетической культуры молоде-
жи. Кроме того, многие исследова-
тели сходятся во мнении, что сего-
дня музеи обладают значительным
воспитательным и образовательным
потенциалом [4].

В условиях формирования пост-
индустриального общества музеи
способны противостоять пагубно-
му воздействиюмассовой культуры.
В то же время проблема низкой за-
интересованности молодежи в де-
ятельности музеев становится все
более заметной.

Актуальные результаты социо-
логических исследований указыва-
ют на падение посещаемости тра-
диционных музеев представителя-
ми молодого поколения, несмотря
на постояннуюмодернизацию орга-
низаций, освоение ими новых тех-
нологий, активное использование
социальных сетей. Причины воз-
никновения подобного рода про-
блемы приведены ниже:
• слабая информированность (за-

частую актуальная информация не
достигает молодежи из-за исполь-
зования неверных носителей про-
движения);
• деформированное представле-

ниемолодогопоколенияомузее (мо-
лодежь воспринимает музей, глав-
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ным образом, в качестве «хранили-
ща старинных экспонатов»);
• отсутствие у молодого поколе-

ния мотивации на посещение музея
(молодежь не воспринимает музей
как достойный способ проведения
свободного времени, досуга, само-
развития);
• консервативность концепций

музейных проектов, формируемых
преимущественно представителями
старшего поколения [5].

Таким образом, причины можно
разделить на следующие три основ-
ные группы: имиджевые, контент-
ные и коммуникационные.

Игнорирование описанной про-
блемы грозит укоренениемпагубных
тенденций, в числе которых: размы-
тие духовной самобытности, куль-
турно-коммуникативная апатия сре-
ди молодежи, невостребованность
культурно-исторического богатства,
утрата духовных и нравственных
ориентиров и др. Такие последствия
способны негативно отразиться на
всех сферах общественной жизни.

Если молодежь представляет со-
бой основу инновационного потен-
циала города, то деятельность му-
ниципальных учреждений культуры
(особенно – музеев), играет ключе-
вую роль в культурном развитии са-
мой молодежи. Так, приобщая мо-
лодое поколение к культурным цен-
ностям, музеи формируют в нем
чувство конструктивного городско-
го патриотизма – желание направ-
лять свои усилия на благо города.
В противных же условиях культур-
ного упадка, провоцируемого в том
числе слабой заинтересованностью
в музейной деятельности, форми-
рование положительного имиджа
города становится невозможным.

В контексте перехода от инду-
стриального к постиндустриально-
му Екатеринбургу необходимо скон-
центрироваться на проведении ме-
роприятий в трех основных направ-
лениях: сохранение культурного на-
следия города,формированиесовре-
менного имиджа и повышение куль-
турного уровня молодого поколе-
ния посредством его приобщения
к музейной деятельности.

К эффективным инструментам,
способным одновременно продви-
гать город в решении описанных за-
дач, относится арт-коллаборация.

Сегодня арт-коллаборацией при-
нято называть креативное партнер-
ство в сфере культуры с целью сов-
местного продвижения собственных
брендов. Подобныйформат взаимо-
действия в последнее время при-
обретает особую популярность по
ряду причин, среди которых:

1. Экономические. Во-первых,
арт-коллаборация часто провоци-
рует актуализацию обмена аудито-
риями между участниками, что вле-
чет за собой и увеличение доходов
партнеров. Во-вторых, грамотно ор-
ганизованное сотрудничество на од-
ной территории снижает затраты на
инфраструктуру.

2. Социальные. В ходе реализа-
ции арт-коллаборации аудитории ее
участников расширяются не толь-
ко количественно, но и качествен-
но, так как к узко сегментирован-
ным потребительским группам до-
бавляются косвенно заинтересовав-
шиеся люди.

3. Ментальные. В коллективном
опыте участников, приобретаемом
в ходе реализации арт-коллабора-
ции, формируется актуальный за-
прос на тот или иной контент, а так-
же осваиваются приемы его произ-
водства.

Таким образом, арт-коллабора-
ции способствуют взаиморазвитию
их участников, что особенно важно
в контексте совершенствования го-
родского культурного пространства,
ведь его равномерной модерниза-
ции, внедрению в его процессы ин-
новационных технологий способ-
ствует опыт, приобретаемый учре-
ждениями культуры в процессе со-
трудничества [6].

Прежде нам уже удалось вы-
явить три основные группы причин
низкой заинтересованности моло-
дежи в деятельности музеев. Те-
перь же выясним, как арт-коллабо-
рация может быть направлена на
решение этой проблемы:

1. Контентные. Арт-коллабора-
ция представляет собой интересный
и оригинальныйформат взаимодей-
ствия. Множество вариантов ком-
бинаций участников и технологий
позволяет создавать уникальные со-
бытия, способные отвечать специ-
фическим потребностям молодежи.

2. Коммуникационные. Арт-кол-
лаборация значительно расширяет

перечень коммуникационных кана-
лов – увеличивается вероятность
попадания актуальной информации
в поле зрение молодежи, так как
к привычным каналам в процессе
реализации добавляются и каналы
партнеров.

3. Имиджевые. Арт-коллабора-
ция положительно влияет на обра-
зы организаций-участников. Подоб-
ное сотрудничество заставляет ауди-
торию воспринимать музей как ди-
намично развивающуюся культурно-
досуговую структуру, способную со-
ставить полноценную конкуренцию
представителям массовой культуры,
агентам индустрии развлечений.

Можно выделить две основные
схемы сотрудничества, в соответ-
ствии с которыми теперь реализу-
ется большинство арт-коллабора-
ций: «бизнес и искусство», «искус-
ство и искусство».

Как бизнес, так и представите-
ли искусства рассматривают свое
участие в арт-коллаборации в ка-
честве уникальной возможности
выйти за рамки привычных форма-
тов взаимодействия, достичь опре-
деленных целей в сфере социальной
ответственности, увеличить охват
и количество упоминаний бренда
в СМИ.Подобное сотрудничество ча-
сто становится важной частью ис-
тории организации, а накопивший-
ся в процессе реализации контент
используется для продвижения или
выполнения других приоритетных
задач.

Арт-коллаборацияявляетсясовре-
менным маркетинговым трендом –
через развитие кобрендинга позво-
ляет аккумулировать возможности
разных структур для улучшения эко-
номических, коммуникационных и
имиджевых показателей. Кобрен-
динг повышает ценность создавае-
мых продуктов, и, как следствие, их
капитализацию, узнаваемость брен-
дов среди перекрестных аудиторий,
доверие к продуктам, услугам, не-
посредственно – организациям. Ис-
пользование кобрендинга не толь-
ко в промышленной сфере, но и в
социокультурной является сегодня
фактором и условием успеха ком-
паний в конкурентной среде [7].

Так, коллаборации используют-
ся в совместном производстве то-
варов или услуг в целях уменьше-
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ниярисковинагрузки каждогопарт-
нера или разработки инновацион-
ных технологий, оригинальных про-
дуктов, услуг и т. д. Рассмотрим не-
сколько конкретных примеров, ил-
люстрирующих то, как арт-коллабо-
рации помогали Екатеринбургу раз-
виваться в тех трех ключевых на-
правлениях, о которых было сказа-
но ранее.

Первое направление: брендинг.
В данном контексте ярким приме-
ромарт-коллаборациидляЕкатерин-
бурга является ежегодный между-
народный музыкальный фестиваль
«Уральская ночь музыки» (Ural Music
Night). Если рассматривать историю
фестиваля до 2020 года (то есть до
начала пандемии и введения огра-
ничительных мер), то его важней-
шая особенность заключалась в том,
что концерты проекта проходили
единовременно на множестве рас-
положенных по всему центру горо-
да площадок, вход на каждую из
которых был свободным. Масштаб-
ность событий может проиллюстри-
ровать пример 2018 года, когда фе-
стиваль прошел на 104 площадках,
где играли 2000 музыкантов и при-
сутствовали 200 000 зрителей. Пло-
щадками фестиваля становились
не только площади, скверы, парки,
музеи, театры, но и помещения за-
ведений общественного питания –
кафе, баров и ресторанов, для ко-
торых подобныемероприятия– воз-
можность привлечения широкой
аудитории, продвижения бренда,
освежения имиджа компании и т. д.
Сегодня культурную значимость
«Уральской ночи музыки» невоз-
можно переоценить: фестиваль зна-
чительно преобразил город, стал об-
разцом коворкинга, ярким приме-
ром масштабного музыкального со-
бытия [8]. Используемые во время
проекта сенсорные средства про-
движения, печатные материалы, ак-
тивное взаимодействие с аудито-
рией как местной, так и приезжей
с помощью волонтеров, медийных
лиц способствуют брендингу тер-
риторий, о чем подробно написано
в работах коллег [9,10].

Второе направление: повыше-
ние культурного уровня молодежи.
Для иллюстрации обратимся к при-
меру проекта «На связи с искус-
ством». Проект представил собой

сотрудничество международной
телекоммуникационной компании
«Теле-2» и Екатеринбургского му-
зея изобразительных искусств. Дан-
ные партнерские отношения значи-
тельно усовершенствовали музей,
сделали его более удобным для со-
временного посетителя: обеспечи-
ли его бесплатными зонами Wi-Fi,
возможностью удобной подзарядки
смартфонов и аудио-гидами, а каж-
дое воскресенье абоненты данной
сети могут посетить Музей изобра-
зительных искусств, Музей наивно-
го искусства, а также центр «Эрми-
таж-Урал» совершенно бесплатно.
Еще одним важным результатом со-
трудничества стал музейный марш-
рут с дополненной реальностью. Так,
посетителям музея предлагается с
помощью смартфона и специально-
го приложения пройти уникальный
маршрут и увидеть, как картины рус-
ских художников и Каслинский чу-
гунный павильон «оживают и рас-
сказывают о себе и своих создате-
лях увлекательные истории». Всего
в маршрут вошли 10 объектов экс-
позиции Екатеринбургского музея
изобразительных искусств. Интер-
активность и опора на информаци-
онные технологии делают этот про-
ект особенно привлекательным для
представителей молодежи.

Студенческий проект «Музыка в
музее» – ещё один пример попыт-
ки вовлечения молодежи в деятель-
ность музеев посредством арт-кол-
лаборации. В рамках проекта было
организовано сотрудничество того
же Екатеринбургского музея изоб-
разительных искусств и екатерин-
бургского музыкального коллекти-
ва «Kventervill». Главным продук-
том проекта стала серия партнёр-
ских видеороликов, в которых ви-
зуальная составляющая была пред-
ставлена пространствами музея, а
аудиальная – композициями кол-
лектива. Отзывы подписчиков про-
екта в социальных сетях свидетель-
ствуют о преимущественно поло-
жительной реакции молодежной
аудитории на подобный вид сотруд-
ничества.

Третье направление: сохранение
культурного наследия. Ранее мы уже
упомянули Уральскую индустриаль-
ную биеннале современного искус-
ства. Обратимся к ней повторно в

поисках примеров арт-коллабора-
ций. Так, в 2016 году арх-группа
«Подельники» превратила бывшую
водонапорную башню Уралмашза-
вода «Белую башню» в оригиналь-
ное экспозиционное пространство.
Это сталовозможнымблагодаряпро-
грамме Арт-резиденций второй Би-
еннале: своим проектом приглашен-
ный французский художник Матьё
Мартэн обратил внимание широкой
общественности на данный памят-
ник конструктивизма. Благодаря би-
еннале, памятник включен в список
«особо важных образцов авангар-
да», подготовленный Государствен-
ным научно-исследовательским му-
зеем архитектуры им. А. В. Щусева
по заказу Министерства культуры
Российской Федерации. Включение
этого объекта в программу господ-
держки гарантирует пристальное
внимание специалистов к нему и к
аналогичным объектам на террито-
рии страны.

Данный формат сотрудничества
особенно важен, так как его участ-
ники получают многочисленные вы-
годы, как в процессе партнерства,
так и по его итогам. Однако стоит
отметить, что при взаимодействии
различных учреждений культуры
возможно возникновение некото-
рых проблем. Руководители учре-
ждений могут иметь различные вз-
гляды на то, каким именно образом
должно быть организовано и реа-
лизовано их сотрудничество. По-
добныепротиворечия угрожаютвоз-
никновением экономических, эсте-
тических, культурных и др. разно-
гласий между участниками. Поэто-
му в процессе проектирования арт-
коллаборациирешениядолжныпри-
ниматься исключительно согласо-
ванно и в обязательном порядке
закрепляться документально [11].

Резюмируя, следует отметить, что
индустриальность остается опорой
современного образа Екатеринбур-
га, но сегодня город стремится к
модернизации, меняя свой имидж,
В процессе модернизации имиджа
ключевую роль играет молодое по-
коление – оно представляет собой
инновационный потенциал города.
Следовательно, позиционирование
территории напрямую зависит от
уровня культурного развития моло-
дежи, ее вовлеченности в культур-
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ныепроцессы.Эффективныминстру-
ментом, способным не только со-
вершенствовать и укреплять имидж
города, но и положительно воздей-
ствовать на молодежь, приобщая ее

к культурным ценностям, является
арт-коллаборация. Она решает не
только социокультурные, но и эко-
номические задачи, повышая инте-
рес социально активных граждан к

арт-объектам и арт-мероприятиям,
что позволит данным институциям
увеличивать внебюджетные доходы.
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ART COLLABORATION AS A BRANDING TOOL
FOR THE POST-INDUSTRIAL REGION

Territory branding is a condition and a consequence of the successful po-
sitioning of the territory not only at the All-Russian, but also at the interna-
tionallevel. The competitive environment in which cities and regions of the
country are developing requires not only the preservation of industrial, sci-
entific, cultural heritage, but also the saturation ofleisurelife with interest-
ing, original cultural events, an effective tool for the implementation of
which is art collaboration.The objective of the study is to reveal the possibil-
ities of art collaboration in creating new cultural products that will help
make the urban space more creative, competitive, which will allow creating
an understandable brand of the region and solving many municipal socio-
economic problems.

The article discusses the concepts of "territory branding", "art collabora-
tion", "co-branding", provides modern methods for classifying art collabora-
tions, analyzes the Yekaterinburg experience of their creation, and models
possible problems of project partnership. Identified and analyzed two formu-
las for the interaction of partners in the creation of cultural products - “art
and art” (for example, the opening of the Egida art gallery in the Sverdlovsk
Philharmonic), and “art and business” (joint projects of the telecommunica-
tions company Tele-2 and the Yekaterinburg Museum of Fine Arts ).
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The article uses the results of current scientific research, theoretical re-
search methods: classification, modeling, analysis, synthesis, generalization,
observation.

The results of the study show that the use of art collaborations at the
moment is a promising vector for the development of territories, so the au-
thors plan to continue this study in terms of studying possible organiza-
tional forms of partnership, an art collaboration algorithm, which will allow
the territory to become a competitive space not only to attract the attention
of tourists and entrepreneurs from other regions, but will also strengthen the
loyalty and patriotism of the inhabitants of the territory.

Alikperov I.M., Mezyurov A.A. (2022).
Art collaboration as a branding tool
for the post-industrial region. Man-
aging culture. No. 4. Pp. 56–61.
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МАЛЕНЬКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГОРОДА.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДИЯ. ТАТЬЯНА БЫСТРОВА.
РЕЦЕНЗИЯ

Работа с историко-культурным наследием
в малых индустриальных городах Урала, впи-
санных в ландшафт и связанных плотной, ис-
торически сложившейся системой расселения,
является условием их выживания и развития.
Автор показывает основы устойчивости этой
системы, специфику архитектуры промышлен-
ных зданий и комплексов, повседневной куль-
туры региона. Вводимые в научный оборот ме-
тодики и кейсы работы с историко-культур-
ным наследием в разных регионах мира ото-
браны с учетом текущих экономических, демо-
графических, социальных процессов в малых российских городах, что по-
вышает эффективность их возможного использования.

Книга адресована историкам, архитекторам, урбанистам, дизайнерам,
занятым актуализацией и реабилитацией культурного наследия в инду-
стриальных городах, студентам, работникам региональных и муниципаль-
ных администраций, а также всем, кто интересуется этой темой.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Татьяна Юрьевна Быстрова –
доктор философских наук, однако
сфера ее интересов простирается
далеко за пределыфилософии. Воз-
можно, именно философское обра-
зование помогает ей сочетать раз-
личные дисциплины в своем под-
ходе к изучению темы, заявленной
в монографии. Среди ее образова-
тельных программ можно назвать:
«Дизайн сувенирнойпродукции» [4],
«Технологиипроектирования турист-
ского сувенира» [4], «Управление
развитиемтерриторийидевелопмент
недвижимости»,«Умныйрегион:устой-
чивое развитие в цифровой эконо-
мике», «Проектирование зданий по
критериям устойчивого развития»,
«Городское строительство и разви-
тие инфраструктур». Ее подходмеж-
дисциплинарен и находится на сты-
ке урбанистики, экономики, архитек-
туры, культурологии и социологии.
И именно такая профессиональная
позиция позволяет наилучшим об-
разом решать вопросы практическо-
го толка. Неслучайно Татьяна Бы-
строва активно влияет на научную

политику, будучи заместителем глав-
ного редактора авторитетного жур-
нала «Академический вестник Урал-
НИИпроект РААСН», а также членом
редакционной коллегии «Известий
Уральского федерального универ-
ситета. Серия 1: Проблемы образо-
вания, науки и культуры». Анализ
территории, ее потенциала, акцент
на развитии региональных ресур-

сов – всегда в фокусе внимания Та-
тьяны Юрьевны, в том числе – в ее
работе со студентами [3].

Вданнойработе [2] Т.Ю.Быстро-
ва исследует подходы и стратегии
реабилитации культурного наследия
малых индустриальных городов Ура-
ла. Жители Каменного пояса при-
выкли к определенному виду, ими-
джу, месту таких городов в обще-
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ственномвосприятии, ТатьянаЮрьев-
на же стремится показать их разно-
сторонне, дабы читатель увидел и
привычное, и скрытое. Именно бла-
годаря такому взгляду может слу-
читьсяпреобразование«ржавогопо-
яса» в «интеллектуальный».

Классический взгляд на инду-
стриальную культуру претерпевает
некий кризис, привычный институ-
циональный подход к работе с ин-
дустриальным наследием более не
годится.Необходимоперейтиот кон-
сервации к актуализации, от точеч-
ноговиденияпроблемыксредовому.

Автор указывает, что «Цель ра-
боты – научное обоснование кон-
кретных видов деятельности по ак-
туализации историко-культурного
(в частности, архитектурно-градо-
строительного) наследия малых ин-
дустриальныхгородовУралакакстра-
тегического фактора их социокуль-
турногои социально-экономическо-
го развития на основе изучения ми-
ровогоироссийскогоопыта»[2,с.18].

Книга относительно невелика –
около двухсот страниц, и читателю
сразу бросается в глаза обилие ссы-
лок – всего автор задействовала
316 источников, а также большое ко-
личествофотографий, многие из ко-
торых сделаны автором – в книге
80 иллюстраций. Шероховатая ла-
коничная крафтовая обложка на-
поминает об индустриальном стиле
и настраивает на практичный лад.
Описываемая работа – вторая на те-
му индустриального наследия, вы-
шедшая в издательстве TATLIN. Пер-
вая, написанная в соавторстве с Еле-
нойВениаминовнойАлексеевой, но-
сит название «Индустриальное на-
следие: понятия, ценностный потен-
циал, организационные и правовые
основы» [1].

Монография выдержана в науч-
ном стиле, автор четко ставит цели
изадачи,приведеныгипотезыиопре-
делены термины, и, разумеется, при-
сутствует внушительный список ис-
пользованной литературы. Манера
изложения более близка специали-
стам, занимающимсянаукойили глу-
боко погруженным в тему. Для ши-
рокого круга читателей восприятие
может оказаться чуть сложней.

Первую главу автор посвятила
анализу состояния и специфических
черт архитектурного наследия ма-

лых индустриальных городов Урала.
Междисциплинарный подход к это-
му анализу позволяет уйти от при-
вычных в этой сфере догм и дефи-
ниций. Объекты архитектурного на-
следия для автора – не самотожде-
ственные экспонаты, а то явление,
которое требует внимания и может
быть актуализовано здесь и сейчас.

Процесс освоения Урала, то, ка-
ким образом строились малые ин-
дустриальные города – все это сде-
лало культурный ландшафт нашего
края неповторимым и вполне под-
ходящим для актуализации. «Уни-
кальный природный ландшафт, эко-
номико-хозяйственные и культур-
ные традиции, формыприродополь-
зования, человеческий потенциал
делают регион одним из самых уни-
кальных и перспективных для раз-
вития в современной России», – пи-
шет автор [2, с. 28].

Т.Ю.Быстроваобстоятельнопри-
меняет различные методики анали-

за–картографический, SWOT-анализ,
факторный, сравнительный, струк-
турный, эмпирическое социологи-
ческое исследование. В своих изыс-
каниях автор делает акцент на та-
ком важном свойстве малых инду-
стриальных уральских городов, как
устойчивость и экологизм. Многие
факторы устойчивости были реали-
зованына Урале задолго до того, как
возникли термины в соответствую-
щих науках. В процессе зарожде-
ния городов их особенности дикто-
вало окружение– климат, ландшафт,
а также нужды производства. Ха-
рактеристики устойчивой архитек-
туры – природно-экологические,
инженерно-технологические и ху-
дожественно-эстетические, и им го-
рода Урала «соответствуют в зна-
чительной степени» [2, с. 53]. Ураль-
ские градостроители стремились к
сотрудничеству с природой, а не к
ее покорению. Природа становит-
ся частью индустриальной структу-
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ры, в частности, как источник ре-
сурсов для производства. Точкой от-
счета для города зачастую станови-
лась плотина – от нее как «от печ-
ки», «плясала» архитектура и «дух»
города.

Помимо практичности, автор от-
дает должное своеобразию эстети-
ки уральских городов. Их эстетика –
обратная сторона функционально-
сти, не красота дополнительного от-
дельного декора, а красота чистой
формы. Конструктивизм в уральских
постройках сложился не на пустом
месте, а именно на фундаменте та-
кой эстетики. На Урале изначально
«позволяли говорить материалу» –
самой фактуре дерева или камня.

Вторую главу автор посвятила
рассмотрению удачных репрезента-
тивныхпримеровактуализацииире-
абилитации индустриальных горо-
дов и территорий, расположенных
в разных странах. Наличие описан-
ных кейсов – востребованное ре-

шение в данной книге. Всего опи-
сано четыре кейса, реализованных
в США и странах Европы.

Очень красивый–вразных смыс-
лах, кейс парка в Сиэттле (США).
Это один из первых удачных образ-
цовработысисторическимландшаф-
том. Ричард Хааг, первопроходец в
своей области, не просто спроек-
тировал парк, но и сформулировал
триправила, которымируководство-
вался – работать с ландшафтом, «с
остаткамииндустриальности», рабо-
тать для людей. Создателям парка
удалось гармонизировать простран-
ство как общественное место, учи-
тывая его природные составляющие
и индустриальные детали, а имен-
но–остаткистарой газовойфабрики.
Реализация этого проекта именно
в такой форме позволила сэконо-
мить средства благодаря использо-
ванию имеющихся построек и ин-
дустриальных элементов, а так же
включить в проект местныхжителей.

Они выступили не только благопо-
лучателями проекта, но и соучастни-
ками – на их мнения и нужды ори-
ентировались при проектировании.

Автор раскрывает для читателей
концепцию культурного ландшаф-
та – помимо климата и хозяйствен-
ной специализации ландшафт опре-
деляет система ценностей и мен-
тальность жителей, взаимодействие
социокультурных, природных, эко-
номических факторов. Ландшафт
становится не только материальным
объектом, ноипространствомосмыс-
ления, имеющим «дух места». Влия-
ние «мест наследия» на жизнь об-
щества трудно переоценить. Это мо-
жет быть регенерация территории,
повышение ее устойчивости, при-
влекательность для туристов, эко-
номический рост, рост социальной
интеграции и гражданской актив-
ности, усиление эстетической при-
влекательности, идентичности. За-
частую такое «место наследия», со-
храняя свое значение для горожан,
может радикально сменить свое на-
значение – бывшие казармы пре-
вращаются в парламент, верфи в
морской музей, цистерна в библио-
теку. Нет нуждыреставрировать зда-
ние до первоначального состояния
и содержать его как музейный экс-
понат в масштабах города. Такие из-
менения формируют новые функ-
ции и символические смыслы «ме-
ста» и обогащают его влияние.

Важным для автора является
вопрос ландшафтной архитектуры
как типа проектного мышления,
наиболее подходящего для реалий
современных городов, вне зависи-
мости от их размеров. Автор рас-
крывает этот подход в кейсе Парка
Эмшер в Руре – старом промышлен-
ном районе Германии, тогда ФРГ, где
была реабилитирована промышлен-
ная территория. «Промышленная
территория» – часть города, но при
этом она автономна, подчинена сво-
ей функции и несколько изолиро-
вана, поэтому необходимы некото-
рые дополнительные усилия, что-
бы «влить» ее в общественное про-
странство города.

Автор уточняет некоторые прин-
ципиально важные дискуссионные
термины для определения деятель-
ности по приведению территории
в более качественное состояние.
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Наиболее удачнымоказывается тер-
мин «реабилитация», он включает
в себя такие понятия как реновация,
рекультивация, редевелопмент, ре-
натурация, санация (Sanierung), ланд-
шафтное освоение, а так же несет
в себе разнообразие действий «от
инженерных до социокультурных, от
архитектурных до экономических».
Но для полноты картины необхо-
димо добавить еще одно понятие и
еще один смысл – «ревитализация»,
предполагающий не только восста-
новление, но и «оживление» и мен-
тальноевключениетерриториивкар-
тину общественной жизни города.

Парк Эмшер – настоящая исто-
рия успеха для небольшой частной
организации IBA и ее руководите-
ля профессора Карла Ганзера. Они
выступали координаторомпроектов,
поощрялиинициативыснизу, и вито-
ге с их помощью на месте сохранен-
ных промышленных объектов было
создано более 22 технологических,
научных, музейных, культурных пло-
щадок, связанных с территорией
парка Эмшер и его зелеными «ко-
ридорами». В процессе работы над
проектом были выделены следую-
щие принципы отношения к объек-
там индустриального наследия: ак-
цент на архитектурном ансамбле,
сдержанность в ландшафтной ар-
хитектуре, уважение к существую-
щим объектам и сохранение их про-
мышленной сущности, стремление
к тому, чтобы место было интерес-
ным для посетителей.

Говоря о проекте реабилитации
университета Кампинас в Бразилии,
авторконкретизируетпонятие«куль-
турная регенерация». Эта «регене-
рация» подразумевает не столько
реставрацию и физическое восста-
новление объекта, сколько понима-
ние, восстановление, раскрытие ее
уникальных культурных особенно-
стей,еекультурногоместавпростран-
стве города и в чувстве пространства
местных жителей. Необходимо при-
нимать во внимание и мелкие связи,
«вплоть до семейных и соседских».
«Ценность объекта вытекает из его
роливзакрепленииколлективнойпа-
мяти в отношении кместу», при этом
объекту даже не обязательно физи-
чески существовать в настоящем.

В каждом из названных кейсов,
в их подходах к актуализации и ре-

абилитации используется инстру-
мент гуманитарного знания, учиты-
вающий экономические и экологи-
ческие цели.

В третьей главе автор на осно-
вании обобщенных данных преды-
дущих глав разрабатывает модель
деятельности по актуализации ар-
хитектурно-градостроительного на-
следия малых индустриальных го-
родов Урала.

Для начала необходимо конкре-
тизировать термин «деградация ис-
торико-архитектурного наследия»,
дабы использовать его в оценке по-
ля деятельности. Следуя заявленным
в работе целям, в противопостав-
ление традиционному восприятию
деградации в архитектуре, как фи-
зическому разрушению от есте-
ственных причин, «деградацию ис-
торико-архитектурногообъектамож-
но определить, как утрату его функ-
ции и смысла для людей и террито-
рии,накоторойнаходитсяэтотобъект,
вызванную недооценкой его цен-
ности и социально-экономического
икультурногопотенциала» [2, с. 144].
В такой оптике физическое состо-
яние объекта может быть даже ру-
инным и при этом сохранять куль-
турныефункциии смыслы.И вопрос
ценности того или иного объекта вы-
текает из его эмоциональной оцен-
ки людьми. Реабилитация же в этом
случаестановитсяпроцессомвосста-
новленияименнофункцийисмысла.

Уделяя внимание экономической
стороне регенерации, Татьяна Бы-
строва пишет о том, какую пользу
может принести реализация проек-
та по реабилитации культурного ар-

хитектурногонаследия.Помимопря-
мого эффекта в виде государствен-
ных и частных субсидий, существу-
ет и опосредованный, связанный с
активизацией местных ресурсов и
общим подъемом местной эконо-
мики. Нельзя не принять во внима-
ние также и экологическую сторо-
ну процесса. Рациональное исполь-
зование имеющихся зданий, вместо
работы с территорией «с нуля», поз-
воляет эффективнее использовать
ресурсы и бережнее относиться к
территории в целом.

В этой же главе рассматривают-
ся результаты социологических оп-
росов, проведенных в 2018-2019 гг.,
в ходе которых выявлялось отно-
шение администрации и населения
малых индустриальных городов Ура-
ла к историко-архитектурному на-
следию. Автор стремится узнать сте-
пень информированности аудито-
рии, характер отношения к истори-
ко-архитектурному наследию, сте-
пень заинтересованности в работе
с ним, круг объектов, за которые го-
товы взяться.

Исследование показало готов-
ность молодежи в разной форме
участвовать в социальной и культур-
ной жизни своего города, а так же
то, что поддержка этой заинтересо-
ванности может повлиять на сохра-
нение человеческого капитала ма-
лых городов.

Заключает книгу авторская ме-
тодика реабилитации промышлен-
ных территорий, выполненная на
основе систематизациидействийур-
банистов и архитекторов в этой об-
ласти. Комплексный характер мето-
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дики и ее шаги определяют страте-
гический результат проекта по реа-
билитации. Приводим методику в
виде таблицы, как это сделано ав-
тором в издании [2, с. 176], а по-
дробные авторские комментарии вы
найдете в тексте монографии.

Научная монография Т. Ю. Бы-
стровой – пример удачного сочета-
ния теоретической работы исследо-

вателя, опыта изучения объекта и
направленности на прикладные за-
дачи. Представляется, что обраще-
ния автора и научного редактора из-
данияЛ. Е.Петровойкцелевойауди-
тории текста вполне оправдались –
книга действительноможет быть по-
лезна историкам, архитекторам, ур-
банистам, дизайнерам, занятым ак-
туализацией и реабилитацией куль-

турного наследия в индустриальных
городах, студентам, работникам ре-
гиональных и муниципальных адми-
нистраций, а также всем, кто инте-
ресуется этой темой. В силу того, что
текст все же отличается высокой
академической культурой, богатым
научным аппаратом, потенциальный
читатель-практик должен подойти
к чтению с ответственностью.

Мероприятия Приоритеты и модели тер-
ритории

Решаемые задачи Конечная цель этапа

Этап 1.Качественно – коли-
чественныйкомплексныйис-
торико-ландшафтныйикуль-
турологическийанализокру-
жающей городской среды
(и реабилитируемой терри-
тории как ее части)

Историко-архитектурный
объект или территория как
элемент города

Определение потенциала реабили-
тируемой территории с учетом по-
требностей разных групп горожан
и стратегии городского развития и
показателей Path dependence

Видение объекта во взаимосвязи с го-
родскими процессами и стратегиче-
скими задачами на текущем этапе раз-
вития

Этап2.Оценка состоянияис-
торико-культурного объек-
та или территории, включая
показатель их деградации

Потенциалисторико-архитек-
турного объекта или террито-
рии с точки зрения текущих
задач города или территории

Фиксацияи оценка состояния объек-
та или территории с учетом отно-
шения к нему со стороны горожан,
владельцев и администрации

Понимание приоритетных направле-
ний в работе по актуализации истори-
ко-архитектурного объекта, включая
изменение общественного мнения

Этап 3. Экономико-хозяй-
ственный анализ историко-
культурного объекта

Реабилитируемая территория
как хозяйственно-экономиче-
ский субъект в социально-эко-
номическом комплексе горо-
да или региона

Выборвариантасохраненияпромыш-
ленной функции в том или ином ви-
де; оценка возможности социальной
или экономической кластеризации
территории

Обоснование вывода о будущем на-
правлении развития реабилитируемо-
го объекта или территории

Этап 4.Архитектурно-ланд-
шафтный анализ природных
характеристик реабилити-
руемого объекта или терри-
тории

Реабилитируемая территория
как природное и преобразуе-
мое пространство для жизни

Определение количественных и ка-
чественныхпараметров присутствия
и развития природных компонентов
реабилитируемой территории на
основе знания законов развития и
организацииархитектурно-ландшафт-
ных систем, в том числе с учетом
действий по поддержанию «устой-
чивого» состояния сообществами го-
рожан и других факторов процесса

Формулировка гипотез архитектурно-
ландшафтной организации реабили-
тируемой территории; выявление в хо-
де этой деятельности наиболее суще-
ственныхэстетическихэлементов;опре-
деление мер поддержания и оптими-
зации природного компонента реа-
билитируемой территории до уровня
«устойчивой»сучетомстоимостиработ

Этап 5. Этап принятия стра-
тегических решений

Реабилитируемый историко-
культурный объект или тер-
ритория как пространство ди-
намического равновесия при-
родных и антропогенных со-
ставляющих, потребностей го-
рожани стратегических целей
городского развития

Создать многоуровневуюмодель ре-
абилитируемого объекта или терри-
тории как открытой системы, про-
думать взаимодействие ее подси-
стем, руководствуясь необходимо-
стьюдостижениябалансамеждувнеш-
ними и внутренними факторами

Разработка концепции проекта с уче-
том вовлечения горожан

Этап 6. Архитектурное про-
ектирование и действия по
реализации проекта

Реабилитируемаяпромышлен-
ная территория как продукт
проектно-творческой деятель-
ности ландшафтных архитек-
торов

Проектные действия, конкретизация
решений по отдельным зонам и эле-
ментам реабилитируемой террито-
рии

Конкретизация проекта с максималь-
ным учетом его концепции

Этап7.Ревитализацияикла-
стеризация территории

Территория как формируемое
устойчивое целое, интегриру-
емое в пространство города

Действия по достижению интегра-
ции территории в пространство го-
рода и наращиванию ее потенциала

• Интеграцияпромышленной террито-
рии в городскую среду
• Достижениесостояния«устойчивости»
врезультате созданияприродно-антро-
погенной целостности нового уровня
• Реализация потенциала территории
для достижения

Комплексная методика реабилитации историко-культурных объектов и территорий малых индустриальных городов
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SMALL INDUSTRIAL CITIES. HERITAGE UPDATE.
TATIANA BYSTROVA. REVIEW

Working with the historical and cultural her-
itage in the small industrial cities of the Urals,
inscribed in thelandscape and connected by a
dense, historically established system of settle-
ment, is a condition for their survival and devel-
opment. The author shows the foundations of the
stability of this system, the specifics of the ar-
chitecture of industrial buildings and complexes,
and the everyday culture of the region.Themeth-
ods and cases of work with historical and cultural
heritage introduced into scientific circulation
in different regions of the world are selected

taking into account the current economic, demographic, social processes in
small Russian cities, which increases the efficiency of their possible use.

The book is addressed to historians, architects, urbanists, designers in-
volved in the actualization and rehabilitation of cultural heritage in indus-
trial cities, students, employees of regional and municipal administrations,
as well as everyone who is interested in this topic.
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«Я БЫЛ ГОТОВ ЖИТЬ». СПЕКТАКЛЬ
НАРОДНОГО ТЕАТРА «УСПЕХ» Г. КРАСНОВИШЕРСК
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ В. Т. ШАЛАМОВА

Рецензия на спектакль «Я был готов жить» народного театра «Успех»
г. Красновишерска является своеобразной данью уважения народным теат-
ральным коллективам провинциальных городов. Любительское творчество
редко оценивается профессиональными критиками, хотя значение народ-
ных театров для культурной жизни малых городов сложно переоценить.

Спектакль по документам о строительстве Вишерского целлюлозно-бу-
мажного комбината и произведениям В. Т. Шаламова был показан в рам-
ках VII Всероссийской научно-практической конференции «Люди и строй-
ки: социокультурный портрет эпохи первых пятилеток». Конференция бы-
ла организована 28-30 октября 2022 г. Мемориальным музеем-заповедни-
ком истории политических репрессий «Пермь-36» при поддержке Адми-
нистрации губернатора Пермского края, Министерства культуры Пермско-
го края, Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и админи-
страции Красновишерского городского округа.

Творчество писателя В. Т. Шаламова не часто становится источником
вдохновения для современного театра, уж слишком серьезные вопросы
поднимал писатель, честно и бескомпромиссно рассказывая о трагических
событиях эпохи «большого террора». Но при этом Шаламов всегда оста-
вался гражданином своей страны, советским писателем.

Участники народного театра «Успех» г. Красновишерска взялись за со-
здание спектакля, в основе которого документальные материалы о строи-
тельстве Вишерского целлюлозно-бумажного комбината в годы первых
пятилеток. Для них это не просто далекая история, это жизнь их предков

(бабушек, дедушек), которые в условиях севера построили самый мощный в Европе целлюлозно-бумажный ком-
бинат. Документы вплетены в канву воспоминаний писателяШаламова, опубликованных в антиромане «Вишера».
Спектакль рассказывает об испытаниях, выпавших на долю совсем еще молодого человека, о встречах с людьми,
судьбы которых сплелись на «краю земли». Художественные строки писателя, соединяясь с сухими формулиров-
ками документов, придают спектаклю ритм, динамику. Этот прием сценариста и режиссера определяет спектакль
как «документальный». Актеры театра – местные жители, являются потомками строителей комбината. Они не по-
наслышке знают, что такое «лагерь» (в топонимике города Красновишерска «лагерь» – место, где располагался
«Вишлаг», а сейчас городской квартал), поэтому сыгранные ими персонажи воспринимаются как подлинные люди,
наделенные характерами и судьбами, что вполне можно отнести к приему документального театра – вербатиму.

Сценарий написал К. А. Остальцев, начальник архивного отдела администрации Красновишерского городско-
го округа, спектакль поставила режиссер С. А. Клементьева. После просмотра спектакля «Я был готов жить» четко
формулируются простые, но такие важные в настоящий период мысли: надо жить, любить свою Родину, гордиться
прошлым и оставаться человеком при любых испытаниях.

Художественный прием – объединение воспоминаний писателя и подлинных документов в единый сцениче-
ский текст, позволяет, на наш взгляд, понять суть высказывания В. Шаламова: «Жизнь – штука серьезная, но бо-
яться ее не надо». Надеемся, что спектакль народного театра «Успех» ждет долгая и счастливая творческая жизнь.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

29 октября 2022 года в городе
Красновишерске Пермской области
состоялась премьера спектакля на-
родного театра «Успех». Спектакль
«Я был готов жить» по произведе-
ниям В. Шаламова и архивным до-
кументам был удачно вписан в рам-
ки конференции «Люди и стройки:

социокультурныйпортрет эпохипер-
вых пятилеток» [1].

VII Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Люди и
стройки: социокультурный портрет
эпохи первых пятилеток» была ор-
ганизована Мемориальным музеем
-заповедником истории политиче-

скихрепрессий«Пермь-36»припод-
держке Администрации губернатора
Пермского края, Министерства куль-
турыПермского края, Уполномочен-
ного по правам человека вПермском
крае и Администрации Краснови-
шерского городского округа. Про-
ходила конференция с 28 октября

Managing culture. 2022. No. 4

68

Staina O.A.



Управление культурой. 2022. № 4

69

Стаина О.А. Управление культурой. 2022. № 4

69

по 30 октября 2022 года, тема кон-
ференции посвящена осмыслению
исторического опыта эпохи инду-
стриализации советского государ-
ства. Участники конференции рас-
сматривали различные аспекты ис-
тории, экономики, культуры, психо-
логии людей периода конца 1920-х –
1930-х годов.

Город Красновишерск не слу-
чайно принял Всероссийскую кон-
ференцию. В этом городе, на севе-
ре Пермского края, в Вишерском ла-
гере первый срок отбывал Варлам
ТихоновичШаламов (18 июня 1907–
17 января 1982) – русский совет-
ский прозаик и поэт, наиболее из-
вестный как автор цикла расска-
зов и очерков «Колымские расска-
зы» [2]. В 30-е годы 20-го века си-
лами заключенных был построен ги-
гант советской промышленности –
Вишерский целлюлозно-бумажный
комбинат. «В течениенесколькихде-
сятилетий Вишерский целлюлозно
-бумажный комбинат (с 1976 года –
завод) достойно работал и оставал-
сяосновнымградообразующимпред-
приятиемКрасновишерска»[3,с.284].
К сожалению, в 90-е годы прошлого
века предприятие не смогло «вы-
стоять» в изменившихся социально-
экономических условиях, и сегодня
от комбината остались только руи-
ны. Но город живет, пытается найти
новые точки для развития, одна из
них – событийный туризм, связан-
ныйсжизньюитворчествомВ.Т.Ша-
ламова.

Программа конференции вклю-
чала не только научное событие, но
и обширную культурную программу:
посещение музеев, участие в митин-
ге, посвященномпамятижертвампо-
литических репрессий, презентации
нового издания антиромана «Више-
ра», которое осуществлено по зака-
зуАдминистрациигубернатораПерм-

ского края в рамках реализации го-
сударственной программы «Обще-
ство и власть» [4]. Одним из значи-
мых событийконференции сталпро-
смотручастникамиспектакляпопро-
изведениям В. Т. Шаламова «Я был
готов жить» (Рис. 1).

Необходимо отметить, что спек-
такли по произведениям писателя –
крайне редкое явление на театраль-
ной сцене [5]. За последние пять лет
наберется не более 3-4 спектаклей,
поставленных по произведениям
Шаламова в российских театрах.
В 2019 году в Вологде, на родине пи-
сателя, был поставлен моноспек-
такль «Шаламов. Колымские расска-
зы», режиссер-постановщик Сергей
Закутин. Главную и единственную
роль в спектакле исполняет актер
Евгений Галанцев. Критическую ре-
плику на спектакль можно прочи-
тать у В. Есипова [6]. В Екатерин-
бурге еще в 2017 году Алексей Забе-
гин на площадке театральной плат-
формыЕльцинцентрапоставил спек-
такль «Колымские рассказы» [7].

Поэтому спектакль любительско-
го театра «Успех» г. Красновишер-
ска «Я был готов жить» по произ-
ведениямШаламова,можнорассмат-
ривать как важное культурное со-
бытие не только для городского со-
общества Красновишерска, но и се-
рьезный шаг в осмыслении творче-
ского наследия писателя. Проект
«Я готов был жить» был поддержан
Министерством культуры Пермско-
го края и ГКБУК ПДНТ «Губерния»
в рамках реализации краевого про-
екта «Творческие люди». «Краевой
проект «Творческие люди» реали-
зуется в рамках национального про-
екта «Культура» с 2020 года при
поддержке Министерства культуры
Пермского края. «Творческие лю-
ди» – часть огромной и важной ра-
боты по сохранению, развитиюипо-
пуляризации творчества вПрикамье.
Проект призван оказывать поддерж-
ку лучшим коллективам народного
творчества, мастерам народных про-
мыслов, коллективам казачьих об-
ществ и творческим коллективам ве-
теранов Пермского края, способ-
ствуя продвижению лучших образ-
цов народного искусства, популяри-
зации творчества наиболее успеш-
ных любительских коллективов ре-
гиона» [8].

Народный театр «Успех» (МБУК
ДК «Вишера», г. Красновишерск)
был организован 22 года назад [9].
За это время неоднократно стано-
вился призером и лауреатом теат-
ральных фестивалей и конкурсов
различного уровня. Почетное зва-
ние «Народныйколлектив» театр по-
лучил в 2020 году. Режиссер Свет-
лана Александровна Клементьева,
главный специалист по театрально-
му искусству МБУК РДК, родилась в
г. Красновишерске, получила про-
фессиональноеобразованиевПерм-
ском государственном институте
культуры, работает сфере культуры
более 40 лет.

Сценарий, по которому был по-
ставленспектакль«Ябылготовжить»,
написалОстальцевКонстантинАлек-
сандрович, начальник архивного от-
дела Администрации Красновишер-
ского городского округа. В основе
произведения – архивные докумен-
ты и личные, дневниковые записи,
отрывки из произведений В. Т. Ша-
ламова. По способу организации
текста – это «документальный те-
атр». «Понятие «документальный те-
атр» трактуется как текст, изначаль-
но не предназначавшийся для сце-
ныинеявляющийсясочинениемдра-
матурга, но все же представленный
ввиде спектакляили части его» [10].

Такимобразом,29октября2022го-
да в г. Красновишерске зрители при-
сутствовали на премьере докумен-
тального спектакля – актуального
вида театрального представления,
основанного не на вымысле, а на ре-
альномфакте. На основе подлинных
документов сценарист К. А. Осталь-
цев воссоздал драматический срез
эпохи 30-х годов Советского госу-
дарства: черезповествованиеостро-
ительстве Вишерского целлюлозно-
бумажного комбината и рассказ о
судьбе одного из заключенных ла-
геря – Варлама Шаламова, извест-
ного русского писателя.

Режиссер театра, Клементьева
СветланаАлександровна, попыталась
воссоздать атмосферу 30-х годов
20-го века разнообразными худо-
жественными средствами: сцениче-
ским оформлением, использовани-
ем музыкального ряда, вовлечени-
ем зрителей в театральную игру.

Сценографическоерешениеспек-
такля «Я готов был жить» поддер-Рис. 1. Афиша к спектаклю.
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живает режиссерское обращение к
документу–подлинныефотографии
строительства комбината из архива
Красновишерского городского окру-
га становятся основой декораций.
Объемные баннеры, на которых на-
несеныфотографии, являются кули-
сами и подчеркивают подлинность
событий, происходящих на сцени-
ческой площадке. В центре камер-
ного пространства сцены распола-
гается лагерная сторожевая вышка,
в ходе спектакля она заставляется
свечами (поминальными свечами)
и воспринимается как художествен-
ный символ – как вечная память об
испытаниях, выпавших на долю ге-
роев спектакля, как трагический па-
мятник непростым годам в истории
страны. Несомненно, сценографи-
ческое решение является удачей
спектакля.

В спектакле лейтмотивом зву-
чит великолепныйоркестровыйэпи-
зод сюиты «Время, вперёд!» Г. Сви-
ридова, в сценах, отражающих еди-
ный порыв строителей комбината,
под эту музыку актеры театра с эн-
тузиазмом зачитывают документы
о начале строительства одной из
«великих строек» социализма – Ви-
шерского ЦБК. На контрасте с бра-
вурной музыкой, режиссером ис-
пользуется другоймузыкальныйряд:
в сценах размышлений самого ге-
роя спектакля – Варлама Шаламо-
ва звучит песнопение «Святый Бо-
же» Георгия Свиридова в исполне-
нии хора «Кредо» и музыка из ки-
нофильма «Холодное лето 53-го»
ВладимираМартынова. Однако под-
линное документальное звучание
в спектакле возникает в эпизоде с
живым звучанием гармони. Как ни
парадоксально, но именно живой
звук и живые интонации исполни-
теля лагерных частушек и песен да-
ют объемное звучание спектаклю.

Среди актерских работ в спек-
такле народного театра в первую
очередь необходимо выделить ис-
полнителей образа В. Т. Шаламова.
По авторской задумке (сценариста
и режиссера) на сцене одновремен-
но два героя – «юноша» (молодой)
В. Шаламов в исполнении Сергея
Васькина и «взрослый» В.Шаламов
в исполнении Константина Осталь-
цева (Рис. 2). По актерскому тем-
пераменту, по фактурным данным,

по манере говорить – это два со-
вершенноразныхперсонажа.Нопри
этом мы принимаем правила игры,
которые задает документальный
театр. Да, это не вербатим. Ни тот
ни другой актер не пытаются повто-
рить манеру речи самого писателя
[11]. Исполнители роли писателя
произносят текст В. Шаламова, на-
полняя его своей собственной жиз-
ненной позицией и размышления-
миосчастье, предназначении, о судь-
бе. Они как бы транслируют мысли
и чувства В. Шаламова, но зрители
верят актерам и принимают доку-
ментальный текст как личный текст,
прожитый и осмысленный испол-
нителями. Необходимо отметить, что
оба актера не «педалируют» чувства,
не стремятся «сыграть», их интона-
ции просты и где-то даже «сухова-
ты», и эта манера дает свой поло-
жительный эмоциональный эффект.

Помимо главных героев необ-
ходимо отметить несомненные уда-
чи актеров, играющих второстепен-
ных персонажей. В спектакле ак-
тер народного театра Руслан Лен-
кин играет несколько ролей: следо-
вателя; конвойного; Матвеева, рот-
ного нарядчика; блатаря Рахманова;
нового начальника лагеря; инжене-
ра Покровского; радиста.

Еще один из исполнителей на-
родного театра – Виктор Бреккель
вспектакле–начальникконвоя,Щер-
баков, Пётр Исшин, бывший ректор
Свердловского партийного институ-

та, Пименов, пожилой блатарь; Иван
Гаврилович Филиппов, начальник
Управления Вишерских лагерей.

Многоплановость, разнохарак-
терность образов, представленных
актерами театра «Успех», поражает.
И можно только поздравить акте-
ров с удачей, т. к. возможность сы-
грать в одном спектакле несколько
ролей выпадает не часто.

К сожалению, женским персо-
нажам, представленным в спекта-
кле, не повезло с разнообразием
драматургического материала. Од-
нообразное, обобщенное решение
женскихобразовобедняет спектакль,
зрители не видят судьбы за каждой
из женских ролей. У каждой из ак-
трис есть лирическое «соло» в спек-
такле, но исполнение стихов не на-
полнено индивидуальностью. И это
не вина актрис, это недоработки
сценария и режиссерского реше-
ния спектакля. Даже актриса, игра-
ющая первую жену В. Шаламова, у
которой, казалось бы, должен быть
свой характер и драматургия обра-
за, к сожалению, ведет свою роль
отрывочно, без логики развития.
В каждом эпизоде, выходя на сце-
ну, актрисы не несут шлейфа судь-
бы конкретной женщины. Хотелось
бы пожелать каждой актрисе вы-
строить судьбу своей героини, иг-
рать не «вообще» работницу в крас-
ном платочке, стереотипно повто-
ряя штампы, а найти неповторимый
образ женщины, перенесшей все

Рис. 2. Исполнители роли Шаламова К. Осинцев и С. Васькин.
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трудности судьбы первых строи-
телей комбината. И, думается, что
в архиве найдется немало докумен-
тов, по которым можно будет вос-
создать характеры и судьбы героинь
спектакля.

В спектакле «Я был готов жить»
режиссер народного театра попы-
тался разрушить «четвёртую сте-
ну» и трансформировать зрителя в
участника событий. Возгласы из
зала, расположение актеров среди
зрителей, дают возможность вклю-
чить всех участников спектакля в
диалоговую форму общения, что и
предполагает документальный те-
атр. Однако эти попытки пока роб-

кие, не доведенные до своего ло-
гического завершения. Режиссер-
ское решение спектакля дает воз-
можность активновключать зритель-
ный зал в обсуждение планов стро-
ительства комбината, актеры могли
бы обращаться к залу, задавать во-
просы, согласовывать с залом реше-
ние, вовлекать в голосование. Наде-
емся, что такие интерактивныефор-
мы будут освоены актерами народ-
ного театра в ближайшем будущем.

В заключение хочется поблаго-
дарить весь творческий коллектив
Народного театра «Успех» МБУК ДК
«Вишера». Несмотря на драматиче-
ские эпизоды, показанные в спек-

такле, сложную, болезненную для
современного российского гражда-
нина тему«свободыипринуждения»,
эффект от просмотра спектакля оп-
тимистичный и светлый. Жизне-
утверждающий посыл спектакля,
который воплощается в веру, наде-
жду и силу человеческой души –
это «сверхзадача» спектакля и не-
сомненная творческая удача коллек-
тива. Спектакль «Я был готов жить»
по произведениям В. Шаламова и
архивным документам – культур-
ное событие не только для жителей
г. Красновишерска, но и для всех
почитателей таланта русского со-
ветского писателя В. Т. Шаламова.
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ABSTRACT

The review of the play “I was ready tolive” by the folk theater “Success”
in Krasnovishersk is a kind of tribute to the folk theater groups of provincial
cities. Amateur creativity is rarely appreciated by professional critics, al-
though the importance of folk theaters for the culturallife of small towns can
hardly be overestimated.

The performance based on the documents on the construction of the
Vishera Pulp and Paper Mill and the works of V. T. Shalamov was shown as

Olga A. Staina
(Ph.D. of Ped. Sc., Assoc. Prof.)
Ekaterinburg Academy of Contem-
porary Art (3, Kultury St., Ekaterin-
burg, 620012, Russia)
@ staina@inbox.ru

AUTHOR’S INFORMATION

http://mperm36.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/vii-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-lyudi-i-stroyki-sotsiokulturnyy-portret-epokh/
http://mperm36.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/vii-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-lyudi-i-stroyki-sotsiokulturnyy-portret-epokh/
http://mperm36.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/vii-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-lyudi-i-stroyki-sotsiokulturnyy-portret-epokh/
http://mperm36.ru/nauchnaya-deyatelnost/konferentsii/vii-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-lyudi-i-stroyki-sotsiokulturnyy-portret-epokh/
https://www.culture.ru/persons/9884/varlam-shalamov
https://www.culture.ru/persons/9884/varlam-shalamov
https://shalamov.ru/tags/46.html
https://shalamov.ru/tags/46.html
https://shalamov.ru/events/129/1.html
https://ptj.spb.ru/blog/shalamov-mezhdu-mifom-idokumentom/
https://ptj.spb.ru/blog/shalamov-mezhdu-mifom-idokumentom/
https://domgubernia.ru/tvorcheskie-lyudi/
https://domgubernia.ru/tvorcheskie-lyudi/
https://vrdk.perm.muzkult.ru/klementeva/
https://vrdk.perm.muzkult.ru/klementeva/
https://cyberleninka.ru/article/n/devyanostoletniy-sovremennyy-dokumentalnyy-teatr
https://cyberleninka.ru/article/n/devyanostoletniy-sovremennyy-dokumentalnyy-teatr
https://cyberleninka.ru/article/n/devyanostoletniy-sovremennyy-dokumentalnyy-teatr
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-postroeniya-dokumentalnoy-i-verbatim-pies
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-postroeniya-dokumentalnoy-i-verbatim-pies


Managing culture. 2022. No. 4

72

Staina O.A.

part of the VII All-Russian Scientific and Practical Conference "People and
Construction Sites: a Socio-Cultural Portrait of the First Five-Year Plans".
The conference was organized on October 28-30, 2022 by the Perm-36 Memo-
rial Museum-Reserve of the History of Political Repressions with the support
of the Administration of the Governor of the Perm Territory, the Ministry of
Culture of the Perm Territory, the Commissioner for Human Rights in the
Perm Territory and the administration of the Krasnovishersky urban district.

The work of the writer V. T. Shalamov does not often become a source of
inspiration for modern theater, the writer raised too serious questions, hon-
estly and uncompromisingly talking about the tragic events of the era of the
“Great Terror”. But at the same time, Shalamov always remained a citizen of
his country, a Soviet writer.

Participants of the folk theater "Success" in Krasnovishersk undertook to
create a performance based on documentary materials about the construc-

tion of the Vishera Pulp and Paper Mill during the first five-year plans. For them, this is not just a distant history, it is
thelife of their ancestors (grandparents), who built the most powerful pulp and paper mill in Europe in the conditions
of the north. The documents are woven into the canvas of the memoirs of the writer Shalamov, published in the anti-
novel Vishera. The performance tells about the trials that befell a very young man, about meetings with people whose
fates were intertwined at the "end of the earth."The artisticlines of the writer, combined with the dry wording of the
documents, give the performance a rhythm and dynamics. This technique of the screenwriter and director defines the
performance as a "documentary". The theater actors arelocal residents, descendants of the builders of the plant. They
know firsthand what a “camp” is (in the toponymy of the city of Krasnovishersk, a “camp” is the place where Vishlag
waslocated, and now the city block), so the characters played by them are perceived as genuine people endowed with
characters and destinies, which is quite possible attributed to the reception of documentary theater - verbatim.

The script was written by K. A. Ostaltsev, head of the archive department of the administration of the Krasnovish-
ersky urban district, the performance was staged by director S. A. Klementieva. After watching the performance “I
was ready tolive”, simple, but so important thoughts in the present period are clearly formulated: one mustlive,love
one’s Motherland, be proud of the past and remain a person in any trials.

The artistic technique - combining the writer's memoirs and original documents into a single stage text, allows,
in our opinion, to understand the essence of V. Shalamov's statement: "Life is a serious thing, but you should not be
afraid of it." We hope that the performance of the national theater "Success" will have along and happy creativelife.

V.T. Shalamov, folk theater, amateur
theatrical creativity, documentary
theater, verbatim, Krasnovishersk.
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