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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-
вые форматы, 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 образования может 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
исследовании не представлены наи-
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 гибридные и онлайн-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-
коммуникация многих музеев 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. отделением библиотеки).

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 с материалом, 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-
кими ограничениями, 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-
грамм для 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,
которым недоступен цифровой фор-
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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