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Введение. На примере деятельности культурных индустрий города Ека-
теринбурга автором делается попытка осмыслить ряд социокультурных 
практик, основанных на образах прошлого. В основу статьи легли материалы 
научной конференции «Культурные индустрии в пространстве открытого 
города» (МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства», 
24-25 ноября 2022 года), в том числе концепция самопрезентации учреж-
дений, определяющая направления их деятельности и принципы работы с 
посетителями. Объектами исследования послужили Культурно-просвети-
тельский центр «Эрмитаж-Урал», Креативный кластер «Домна», культурно-
выставочный комплекс «Синара Центр».

Материалы и методы. В качестве методологической основы выступают 
труды М. Хальбвакса, Я. и А. Ассман, Ю. М. Лотмана, П. Нора, рассматрива-
ющие содержание коллективной (культурной) памяти как символизирован-
ное прошлое, призванное сформировать идентичность общества (и инди-
вида). Социокультурные практики, основанные на образах прошлого, рас-
сматриваются нами как коммеморативные практики и как составляющая 
общего пространства культурной памяти.

Результаты и обсуждение. В статье анализируются такие понятия, как 
«открытость», «культурная память», а также примеры использования обра-
зов прошлого в социокультурных практиках. Применительно к городским 
культурным индустриям «открытость» может быть интерпретирована как изменчивость, готовность к новшествам, 
как готовность впускать в свое пространство «посторонних», а также как готовность к самопознанию, исследованию 
своей истории. В частности, концепт «открытый город» рассматривается как готовность к демонстрации образов 
прошлого в современных практиках, открытости опыта прошлого, репрезентации его через символы культуры. 

В заключение делаются следующие выводы: коммеморативные практики являются одной из основ современных 
культурных индустрий; использование образов прошлого с применением актуальных социокультурных технологий 
позволяет выстраивать цепочку преемственности через приобщение к символическому содержанию культурной 
памяти; обозначены перспективы исследования пространства памяти в связи с городскими культурными практи-
ками. Показана взаимосвязь принципа открытости и репрезентации образов прошлого как одна из базовых основ 
деятельности учреждений культуры.
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С 
тех пор как Морис Хальбвакс обозначил «соци-
альные рамки памяти» в своей знаменитой рабо-
те 1925 года¹, исследования, посвященные раз-
личным видам коллективной памяти («memory 

studies»), не теряют своей актуальности вот уже почти 
сто лет и прирастают все новыми областями и аспек-
тами изучения. В данной статье мы рассмотрим соци-
окультурные практики ряда учреждений Екатеринбур-

га в их взаимосвязи с используемыми образами про-
шлого. Идея экстраполировать исследования культур-
ной памяти на городские социокультурные практики 
возникла в ходе научно-практической конференции 
«Культурные индустрии открытого города»² (далее – 
конференция), в рамках которой были организованы 
тематические посещения пяти площадок: Культурно-

² VIII Всероссийская (с международным участием) научно-прак-
тическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Куль-
турные индустрии в пространстве открытого города» (Екатеринбургская 
академия современного искусства, Екатеринбург, 24-25 ноября 2022 г.).

¹  Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. 
статья С.Н. Зенкина. М.: Новое издательство, 2007. – 348 с. – (А).  
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просветительского центра «Эрмитаж-Урал», креатив-
ного кластера «Домна», креативного кластера «Л52», 
культурно-выставочного комплекса «Синара Центр», 
Екатеринбургского театра кукол. Каждая из них пред-
ставила участникам конференции свою концепцию 
деятельности и предлагаемых культурных практик, 
которые и стали материалом для данного исследова-
ния. Поскольку в рамках одной статьи не представля-
ется возможным подробно рассмотреть все перечис-
ленные площадки, мы выбрали для анализа только три 
из них: «Эрмитаж-Урал», «Домна» и «Синара Центр». 

Уточняя понятийный аппарат, необходимо отме-
тить, что термин «эксплуатация», вынесенный в заго-
ловок, в данном случае не несет в себе негативных 
коннотаций и употребляется в значении «использова-
ние, применение», речь идет исключительно об ис-
пользовании образов прошлого в культурных инду-
стриях. Говоря о «культурных индустриях», мы под-
разумеваем существование и деятельность различных 
организаций, цель которых – сохранение, передача и 
формирование смыслов культуры посредством соци-
окультурных форм и практик. Д. Хезмондалш называет 
это «участием в производстве социального смысла» 
[1, с. 27]. Таким образом, культурные индустрии не 
сводимы к производству материального (услуги, това-
ры), хотя ряд исследователей предлагают трактовать 
их именно в таком ключе.

Важным понятием для нас также является понятие 
«культурная память», которое трактуется нами как 
«один из видов коллективной памяти, отвечающий за 
передачу ценностей, смысла и ориентиров культуры 
и через обращение к прошлому обосновывающее куль-
турную идентичность вспоминающего «социума» (на-
рода, нации, этноса)» [2, с.15]. В исследовательской 
литературе часто можно встретить еще одну важную 
составляющую, являющейся связующим звеном меж-
ду прошлым и настоящим (отчасти – будущим) време-
нем. Речь идет о специфических коммеморативных прак-
тиках, которые мы понимаем как социокультурные 
практики, направленные на воспроизведение (переда-
чу, сохранение) памяти о событиях и/или персоналиях. 

И последний по очередности (но не по значимости) 
термин, который мы будем применять в данном иссле-
довании, – «открытость». Согласимся с авторами мо-
нографии «Аналитика культурных индустрий: до и 
после [пандемии]», что одним из параметров открыто-
го города является его свободное изучение [3, с. 82]. 
Кроме того, открытость рассматривается как готовность 
к новшествам, к взаимодействию с окружающими, а так-
же готовность к самопознанию, самоисследованию. 
Концепт «открытый город» может быть рассмотрен, с 
одной стороны, как готовность городского простран-
ства и институций к обновлению, обмену идеями (внеш-
няя открытость), с другой – как открытость опыту про-
шлого, способность его осмыслить и символически 
переработать (внутренняя открытость), в том числе 
через демонстрацию содержания и образов прошлого 
в современных практиках, репрезентацию его через 
символы культуры и формирование идентичности. 

М�������� � ������ 

Б
азовым материалом, позволяющим проанализи-
ровать, каким образом используются образы про-
шлого в деятельности выбранных культурных ин-
ституций, послужили как материалы и сведения, 

полученные в рамках конференции, так и представ-
ленная на официальных сайтах информация о прово-
димых мероприятиях, концепции деятельности и пр. 

Для целей нашего исследования мы будем приме-
нять методологию сравнительного анализа, а также 
семиотический подход, который позволит нам увидеть 
сетку смыслов, формирующихся при выборе и исполь-
зовании определенных образов прошлого в работе 
институции. 

На изучение социокультурных практик, опираю-
щихся на образы прошлого, в первую очередь нас 
натолкнули предложенные в рамках конференции 
ознакомительные экскурсии по локациям, в которых 
размещены организации, представляющие культурные 
индустрии. Во всех трех организациях встреча начи-
налась с истории – с истории создания, с истории 
здания, с истории коллектива. При этом все анализи-
руемые организации позиционируют себя как совре-
менные культурно-выставочные, просветительские, 
креативные центры и являются таковыми в действи-
тельности. Интересно заметить, что все они размеще-
ны в зданиях «с историей», что в целом отражает 
ситуацию по стране, когда здания-памятники, при-
шедшие в упадок, часто заброшенные, нуждающиеся 
не просто в ремонте, а в полной реконструкции, пре-
образуются новыми хозяевами (арендаторами) и по-
лучают новый импульс к развитию. 

Р���������

К
аким образом могут быть использованы истори-
ческие постройки в развитии креативных инду-
стрий? Мы не берем в расчет дизайнерские трен-
ды на оформление в стиле лофт, в нашем случае 

это не решающий фактор. В первую очередь отсылка 
к прошлому при самом первом знакомстве с помеще-
нием формирует у посетителей определенное воспри-
ятие. Даже на материальном уровне ощущается пре-
емственность. Например, в «Эрмитаж-Урал» при рекон-
струкции было принято решение сохранить зонирова-
ние «прошлое / настоящее» на уровне стен, были со-
хранены старинные балки, а часть кладки в историче-
ской части здания оставлена открытой для глаз посе-
тителей. Подобный «прием» мы видим и в «Домне». 

Креативный кластер «Домна» (Екатеринбург, ул. Вай-
нера, д. 16) расположен в здании каменного доходно-
го дома купцов Михаила и Василия Дмитриевых, постро-
енного в 1886 году. Впоследствии дом был перестроен, 
здесь располагались магазины братьев Агафуровых, 
Афониной, магазин швейных машин «Зингер» и др. 

К концу XIX века наиболее популярным стал «Роз-
ничный магазин братьев Агафуровых», занимавший 
основную часть здания. Магазин был устроен так, что 
покупатель проходил через все основные точки торго-
вых залов, таким образом организация пространства 
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Рис. 1. Историческая часть здания Культурно-просвети-
тельского центра «Эрмитаж-Урал» (фото В.Н. Поповой).

Рис. 2. Помещения креативного кластера «Домна» (фото 
В.Н. Поповой).

Рис. 3. Артефакты, размещенные в креативном кластере 
«Домна». Предметы «конторского» быта, 1940 – 1970 гг. 
(сверху). Документы 1960 г. (снизу) (фото В.Н. Поповой).

Рис. 4. Артефакты, размещенные в креативном кластере 
«Домна». Гильзы и пули от винтовки Мосина образца 1891 г. 
(фото В.Н. Поповой).
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диктовала совершение большего количества покупок 
(вполне современная схема). 

Пространства кластера сохранили этот принцип, 
позволяющий пройти все помещения по кругу. Первое, 
что видит посетитель, заходя в «Домну», – историче-
скую кладку стен и потолочные балки из лиственницы, 
на стенах размещены найденные во время ремонта 
артефакты разных периодов. Таким образом само зда-
ние настраивает на выстраивание цепочки «прошлое 
– настоящее» и представляет собой зримые образы 
прошлого, обыгранные с помощью современных экс-
позиционных технологий. 

Само название кластера тоже содержит историче-
ский подтекст. Для того чтобы дать имя новой инсти-
туции, был объявлен конкурс, и победила в нем со-
всем юная участница, в обосновании названия «До-
мна» предложившая отсылки к промышленным корням 
города Екатеринбурга. Такое отнесение к прошлому 
не просто позволяет сохранять культурно-историче-
ское наследие, но и формирует определенную ауру 
места, отвечает за позиционирование культурной 
институции в городском пространстве. 

Позиционирование через отнесение к ауре прошло-
го используется и в практиках культурно-выставочно-
го комплекса «Синара Центр» (Екатеринбург, Верх-
Исетский бульвар, д. 15/4). Комплекс размещается в 
одном из старейших архитектурных ансамблей Екате-
ринбурга XIX века – в зданиях бывшего госпиталя 
Верх-Исетского завода, являющиеся объектом куль-
турного наследия регионального значения (архитек-
тор М. Малахов) и построенные по заказу владельца 
завода Алексея Яковлева в 1824–1826 годах. Архитек-
турный ансамбль состоял из пяти корпусов, включая 
здание больницы, восточного и западного павильо-
нов, флигеля и жилого дома для врачей. 

Комплекс был реконструирован в 2016–2019 годах 
и сейчас является одним из значимых культурных цен-
тров, позиционирующим себя как «современное арт-
пространство, призванное изменять культурный ланд-
шафт города»³. Одной из функций «Синара Центра» 
обозначено «восстановление исторического облика го-
рода и развитие городской среды» [4, с. 39], что впи-

сывается в рамки тренда на ревитализацию объектов 
культурного наследия, о котором говорилось выше. 

«Синара Центр» как культурная институция ориен-
тирован на популяризацию современного искусства, 
но при этом сохраняет выраженное отнесение к про-
шлому. Об этом свидетельствует и позиционирование 
арт-пространства через слоган «История.Арт.Жизнь», 
который первым закрепляет это наследование истории 
и сохранение памяти не только о самом комплексе, но 
также память об истории города в целом. Среди экс-
позиций есть и тематическая выставка, рассказываю-
щая о создании и функционировании комплекса с 1824 
года до момента реконструкции.  

Если рассмотреть в качестве примера несколько 
недавних экспозиций, представленных в «Синара Цен-
тре», то очевидным станет тот факт, что и современ-
ные художники, чьей выставочной резиденцией стала 
галерея «Синара Арт», активно работают над симво-
лической переработкой и осмыслением прошлого. Так, 
выставка Леонида Тишкова «В поле моего отца», про-
ходившая с 10 сентября 2022 г. по 9 января 2023 г., 
представляет собой пронзительное погружение в про-
шлое, где индивидуальные, личные воспоминания об 
отце художника переплетаются с коллективной памя-
тью о событиях времен Великой Отечественной войны. 
Память об отце, пережившего войну, плен и все ужасы, 
с этим связанные, Леонид Тишков воплощает с помо-
щью противоположных приемов: через гиперболизи-
рованное личностное начало (гигантская пуговица 
солдатской шинели) и через растворение личного в 
коллективном, массовом, которое используется в дан-
ном случае как способ показать масштаб катастрофы 
(огромное количество людей, попавших в окружение 
и плен, миллионы погибших). 

³ Процитировано с официального сайта «Синара Центра» (https://
sinara-center.com/lp/onas/).

Рис. 5. Здание Верх-Исетской больницы. Фото с официаль-
ного сайта «Синара Центра». Рис. 7. Официальный сайт «Синара Центра».

Рис. 6. Реконструированный комплекс «Синара Центр». 
Фото с официального сайта «Синара Центр»

https://sinara-center.com/lp/onas/
https://sinara-center.com/lp/onas/
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Рис. 8. Леонид Тишков, фото с экспозиции «Поле моего отца» 
(фото В. Н. Поповой).

Рис. 9. Леонид Тишков, фото с экспозиции «Поле моего отца» 
(фото В. Н. Поповой). Видео, на котором лица людей выплы-
вают и гаснут в темноте, как будто образуя звездное небо.

Еще одна выставка галереи «Синара Арт», в кото-
рой мы можем проследить связь с прошлым, называ-
ется «Искусство или жизнь? Мифологизация бытия» 
(с 19 августа 2022 г.  до 12 марта 2023 г.). Собственно, 
миф почти всегда теснейшим образом связан с пере-
работкой прошлого. Работа того же Леонида Тишкова 
построена не только на материализации воспомина-
ний, но и на преобразовании их в текст: арт-объект 
«Вязаник» представляет собой связанную фигуру че-
ловека, выполненную в традиционной технике, кото-
рую обычно применяли для вязания ковриков из остат-
ков ткани, сплетенных в одну нить. Текстом в данном 
случае выступает комментарий мамы художника, вспо-
минающей, из какого именно предмета гардероба был 
взят тот или иной кусок ткани. Таким образом воспо-
минания оказываются вплетены в реальный объект в 
прямом и переносном смыслах. 

Поскольку прошлое не может существовать само 
по себе, оно всегда оформляется в некую репрезента-
цию, материальные свидетельства. И коллективные 
воспоминания о чем-либо также нуждаются в матери-
ализации, воссоздании. Как справедливо отмечал Ян 
Ассман, «культурная память направлена на фиксиро-
ванные моменты в прошлом. В ней прошлое не может 
сохраняться как таковое. Прошлое скорее сворачива-
ется здесь в символические фигуры, к которым при-
крепляется воспоминание» [5, с. 54]. Воссозданные 
и символически оформленные фрагменты прошлого 
как раз и являются такими местами «крепления». Наи-
более показательной в этом смысле является практика 
Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».

Здание центра буквально пропитано исторически-
ми ссылками и может быть обозначено как «место 
памяти» сразу в трех аспектах – материальном, сим-
волическом и функциональном [6, с. 40]. «Эрмитаж-
Урал» располагается в Доме купца Бардыгина 1912 года 
постройки (Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 11); именно 
здесь в годы Великой Отечественной войны хранились 
коллекции Государственного Эрмитажа, вывезенные 
в 1941 году в Свердловск, и продолжали работу со-
трудники музея. Мемориальная экспозиция «В глубо-
ком тылу» располагается сейчас в том самом зале, где 

в годы эвакуации был кабинет Владимира Францевича 
Левинсон-Лессинга, профессора, заведующего отде-
лом истории западноевропейского искусства, возглав-
лявшего свердловский филиал Эрмитажа. 

Организация пространства в этом зале напоминает 
путешествие во времени. Экспозиция устроена таким 
образом, что с самого начала «заставляет» посетителя 
пройти путь эвакуированных сотрудников. Миновать 
этот путь не получится, так как зал – тупиковый, по-
пасть в него можно только двумя путями, и оба так или 
иначе позволяют создать ощущение перемещения. 
Сразу у входа посетителей встречает зал с приглушен-
ным освещением, по которому периодически пробега-
ют световые блики. Вдоль стен расположены ящики 
для перевозки произведений искусства – это копии 
тех самых ящиков, в которых спасали от войны шедев-
ры Эрмитажа. Здесь специально создано ощущение 
тесноты и, пройдя чуть дальше по залу, становится по-
нятно, почему. Отблески света пробиваются в помещение 
через стенки вагонов, сквозь щели можно увидеть про-
носящиеся летние пейзажи, а мерный стук колес не 
оставляет сомнений – мы все в вагоне поезда, который 
едет на Урал. Следующее помещение – кабинет руко-
водителя филиала, который служил местом научной 
работы, проведения встреч и хранения экспонатов. 

Прошлое здесь воссоздается через создание аутен-
тичной атмосферы – фото, звуки, температура возду-
ха, лица сотрудников Эрмитажа, интерьер, копии про-
изведений искусства. Даже погода – воссозданная. За 
окном видны здания, которые выглядят так, как они 
выглядели в 1941-1945 годах, метет метель. 

Мемориальная экспозиция дает посетителю воз-
можность непосредственного участия – попробовать 
достать картину из ящика, выдвинуть ящики картоте-
ки, подержать в руках документы, посидеть на стуле 
напротив стенки «вагона». Использование музеем 
технологий, позволяющих воссоздать фрагменты про-
шлого через образы, символы, позволяет погрузить 
зрителя в коллективные воспоминания, сформировать 
у него причастность к памяти о событиях прошлого, 
даже в том случае, если он не имел до этого индиви-
дуальных воспоминаний об этом прошлом. 
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М. Хальбвакс так описывает механизм формирова-
ния общих воспоминаний: «возникает своего рода 
искусственная среда, внешняя по отношению ко всем 
индивидуальным сознаниям, но охватывающая их, – 
некие коллективные время и пространство и коллек-
тивная история. Именно в таких рамках встречаются 
мысли (впечатления) индивидов, что подразумевает, 
что каждый из нас временно перестает быть самим 
собой. Вскоре мы возвращаемся в нас самих, привнося 
в свое сознание извне готовые опорные точки и си-
стемные единицы. К ним мы привязываем наши вос-
поминания» [7, с. 12]. 

Исследования, связанные с годами Второй мировой 
войны и Великой Отечественной войны, безусловно, 
являются исследованиями травматического прошлого. 
Визуализация травмирующих воспоминаний тесней-
шим образом связана с эмоциональным восприятием, 
именно поэтому посещение мемориальной экспозиции 
производит достаточно сильное впечатление. Меха-
низмы действия культурной памяти таковы, что через 
символы они способны воздействовать на широкий 
круг индивидов или даже целой нации. «Коллективная 
и культурная память основываются на ресурсе опыта 
и знаний, который отделяется от живых носителей и 
переходит на материальные информационные носите-
ли. Таким образом, воспоминания сохраняются и за 
пределами отдельных поколений» [8, с. 32].

В рамках экспозиции, описанной нами выше, «Эр-
митаж-Урал» использует три основных формы истори-
ческой репрезентации, о которых пишет немецкий 

исследователь мемориальной культуры Алейда Асс-
ман. К этим формам, которые активно применяются 
музейными организациями, она относит нарратив, экс-
понирование и инсценирование. «Нарратив не только 
выстраивает события в определенной хронологиче-
ской последовательности, но и устанавливает между 
ними причинно-следственные связи» [9, с. 494], экс-
понирование отвечает за выстраиванием предметов, 
артефактов в пространстве, а инсценирование отвечает 
за воспроизведение определенных событий (в том чис-
ле, с использованием медиатехнологий) [9, с. 495-498].

В����� 

Р
ассмотрев практики ряда культурных институций 
города Екатеринбурга, можно сделать вывод о 
некоторой общности их подходов. Несмотря на 
то, что каждая из исследуемых организаций уни-

кальна и реализует разнонаправленные проекты, все 
они так или иначе «эксплуатируют» образы прошлого, 
в том числе в качестве основы позиционирования себя 
в городском культурном пространстве. 

Следует отметить, что используемые культурными 
индустриями образы прошлого не случайны. Ни одна 
институция в определенный момент времени не может 
поддерживать в актуальном состоянии весь пласт 
накопленного опыта. «Актуальные тексты высвечива-
ются памятью, а неактуальные не исчезают, а как бы 
погасают, переходя в потенцию» [10, с. 674]. То есть, 
представленные в настоящем фрагменты прошлого – 
это то, что актуально и востребовано обществом на 
сегодняшний день. Например, в деятельности культур-
ных индустрий сейчас гораздо чаще можно встретить 
отсылки к XIX и началу XX вв., нежели отсылки к ан-
тичности или средневековью. Воспоминания о Вели-
кой Отечественной войне также являются одним из 
значимых блоков работы с памятью о прошлом, при-
чем не только на локальном городском уровне, но и 
на уровне государства. 

В результате проведенного анализа мы пришли к 
следующим выводам: 

• современные культурные индустрии активно вклю-
чают коммеморативные практики в свою деятельность, 

Рис. 10. Леонид Тишков. Вязаник. Фото с экспозиции «Ис-
кусство или жизнь? Мифологизация бытия», галерея «Си-
нара Арт» (фото В.Н. Поповой).

Рис. 11. Мемориальная экспозиция «В глубоком тылу». 
Фото с официального сайта Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств.
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используя различные формы исторической репрезен-
тации; 

• принцип открытости и репрезентация образов про-
шлого как одна из базовых основ деятельности учреж-
дений культуры взаимосвязаны; это позволяет учреж-
дению позиционировать себя, формулируя такие прин-
ципы своей деятельности, как «преемственность», 
«осмысление истории», «сохранение наследия» и др.;  

• использование образов прошлого с применени-
ем актуальных социокультурных технологий позволяет 

выстраивать цепочку преемственности через приобще-
ние к символическому содержанию культурной памяти. 

На наш взгляд, исследования, базирующиеся на 
методологии изучения культурной памяти, сейчас пере-
живают новый пик актуальности (может быть, они даже 
в большей степени актуальны сейчас, нежели во вто-
рой половине XX и начале XXI вв.). Память о прошлом 
является сильнейшим инструментом влияния и фор-
мирования общественного мнения, и от эффективно-
сти его «эксплуатации» будет зависеть очень многое.
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of society (and the individual). Sociocultural practices based on images of the 
past are considered by us as commemorative practices and as a component of 
the common space of cultural memory.

Results and discussion. The article analyzes such concepts as "openness", 
"cultural memory", as well as examples of the use of images of the past in 
sociocultural practices. In relation to urban cultural industries, “openness” 
can be interpreted as variability, readiness for innovation, as a readiness to 
let “outsiders” into one’s space, as well as a readiness for self-knowledge, research into one’s own history. In particular, 
the concept of "open city" is seen as a willingness to demonstrate the images of the past in modern practices, the 
openness of the experience of the past, its representation through the symbols of culture.

In conclusion, the following conclusions are made: commemorative practices are one of the foundations of modern 
cultural industries; the use of images of the past with the use of current socio-cultural technologies makes it possible 
to build a chain of continuity through familiarization with the symbolic content of cultural memory; the prospects for 
the study of the space of memory in connection with urban cultural practices are indicated. The relationship between 
the principle of openness and the representation of images of the past is shown as one of the basic foundations for 
the activities of cultural institutions.

Popova, V. N. (2023). "Exploita-
tion" of the Past: Memory Space 
and Urban Cultural Industries. 
Managing culture, (1), 33–40.
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