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Мюзикл как социокультурный феномен: 
понятие, жанровые характеристики, 
проблематика взаимосвязи  
с массовой культурой

Гумникова Алена Игоревна, 
педагог, лауреат всероссийских и международных конкурсов 

alenkagum115@yandex.ru

В статье рассмотрены ключевые детерминанты возникновения и развития жанра 
мюзикла, его специфические характеристики, позволяющие по совокупности фак-
тов утверждать, что мюзиклы являются социокультурными феноменами. Делается 
вывод, что мюзикл выступает феноменом социокультурной действительности XX–XXI вв., 
порожденным глобализацией, диалогом культур, сценических и музыкальных жанров. 
Несмотря на синтетическую основу концептуального построения жанра, в процессе сво-
его генезиса он продемонстрировал и выкристаллизовал самодостаточность и самобыт-
ность, что обеспечило многолетнюю жизнеспособность и детерминирует сохраняющуюся 
популярность во втором десятилетии XXI в. Достаточно специфический жанр, мюзикл 
является типичным образчиком театрального постмодерна, представителем «серединной 
культуры», неотъемлемого звена бытия в современных культуре и искусстве.

Ключевые слова: мюзикл, массовая культура, жанр, социокультурный феномен, 
русский мюзикл, генезис музыкальных жанров, репертуарный театр, музыкальное 
произведение, постановки.

Musical as a Sociocultural Phenomenon:  
the Concept, Genre Characteristics,  
Issues of Interrelation with Mass Culture

Gumnikova Alena I. 
Teacher, Winner of All-Russian and International Competitions 

The article reviews the key determinants of origination and development of the 
musical genre, its specific characteristics enabling to state based on the aggregate of 
facts that musicals are sociocultural phenomena. The author concludes that a musical is 
a phenomenon of sociocultural reality of the XX to the XXI century born by globalization, 
dialogue of cultures, scenic and music genres. Notwithstanding the synthetic basis of 
the conceptual construction of the genre, it showed and developed self-sufficiency and 
uniqueness in the process of genesis, which assured longstanding viability and determines 
the preserved popularity in the second decade of the XXI century. Being a rather specific 
genre, a musical is a typical example of the theatrical post-modernity, a representative of 
the 'middle culture', an integral link of existence in the modern culture and art.

Keywords: musical, mass culture, genre, sociocultural phenomenon, Russian musical, 
genesis of music genres, repertory theatre, music piece, productions.
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Мюзикл является феноменом, появив-
шимся на мировых сценах относительно 
недавно, в XX в. Мюзикл может быть 
отнесен к виднейшим образцам поли-
жанрового и разноуровневого синтеза1. 
Жанр характеризуются определенным 
сочетанием театрального и музыкально-
го начал, а также сценических эффектов 
шоу.

Осознание сути жанра мюзикла, от- 
граничение от других музыкальных жан-
ров представляется чрезвычайно важ- 
ным для понимания сущности, специфики 
и культурологического значения жанра 
«русский мюзикл», уточнения паттернов 
его развития. Решение данной задачи 
представляется единственно возможным 
путем рассмотрения места мюзикла в 
социокультурном контексте недавнего 
прошлого и современности.

В соответствии с энциклопедическим 
словарным определением, мюзикл пред-
ставляет собой «музыкально-сценическое 
произведение, преимущественно коме-
дийного жанра, использующее разно-
образные жанры и выразительные средст-
ва современной эстрадной и бытовой му-
зыки, хореографии, оперетты и оперы»2.

Несмотря на то, что данное опреде-
ление было опубликовано лишь в 1966 г., 
оно во многом остается актуальным, за 
исключением, пожалуй, тезиса о домини-
ровании комедийного в мюзикле — за пол-
века с момента публикации музыковедче-
ского определения мюзикл существенно 
модифицировался, и комедийный жанр 
в современном мюзикле представлен 
весьма опосредованно, лишь в отдельных, 
относительно немногочисленных поста-
новках. В то же время так же справедливо 
и то, что мюзикл (musical) как термин в 
английском языке является сокращением 
1 Боброва М.С. Отечественный мюзикл и рок-

опера в контексте жанровых взаимодействий в 
музыке второй половины ХХ — начала ХХI века : 
дис. ... канд. искус. Ростов-на-Дону, 2011. С. 47.

2 Ямпольский И.М., Штеейнпресс Б.С. Мьюзикл //  
Энциклопедический музыкальный словарь. 2-е изд.  
испр. и доп. М. : Советская энциклопедия, 1966. 
С. 338–339.

термина «музыкальная комедия» (musical 
comedy)3, что подчеркивает корни проис-
хождения мюзикла.

Мюзикл формируется как театраль-
но-музыкальный жанр в начале XX в. и 
достаточно быстро и прочно завоевыва-
ет крупнейшие (с коммерческой точки 
зрения) мировые сцены — нью-йоркскую 
и лондонскую, становясь, в свою оче- 
редь, на столетие ключевым коммерче-
ским театральным жанром по обе сторо-
ны Атлантики. 

Мюзиклы сочетают в себе «элементы 
балладной оперы, театра менестрелей, 
экстраваганцы, бурлеска, водевиля, ре-
вю, оперетты, эпического театра Брехта»4. 
Речь при этом идет не о некоем наборе 
элементов, а о глубоком синтезе жанро-
вых характеристик, который позволил со-
здать коммерчески успешный и художест-
венно значимый театральный жанр, обла-
дающий «самоподлинным» музыкальным 
языком. В свою очередь, роль стилевой 
доминанты в мюзикле отводится джазу5.

Смешение жанров, породившее мю-
зиклы, безусловно, стало следствием та-
кого явления, как глобализация. Америку 
и Британию лишь с исключительной до-
лей условности можно назвать родинами 
этого жанра. Как справедливо отмечает 
Т.И. Кузуб, факторы глобализации в зна-
чительной степени повлияли на сущест-
венное расширение «акустических и про-
странственно-временных границ музыки 
с помощью синтеза техники и творчества 
(изобретение электронных музыкальных 
инструментов, использование синтези-
рованного звука, искусственных звуковых 
систем и др.)»6.

Корни русского мюзикла несколько 
отличаются, хотя процессы рецепции по- 
пулярных жанров и национальных тради-
ций прослеживаются в русском мюзикле 
3 Владимирская А. Оперетта. Звездные часы.  

СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. С. 5–6.
4 Боброва М.С. Указ. соч. С. 16.
5 Там же.
6 Кузуб Т.И. Музыкальная культура как феномен 

эпохи глобализации: автореф. дис. … канд. куль-
турол. Екатеринбург, 2010. С. 3.
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не менее ярко. В отличие от США и Ев-
ропы, первая половина XX в. — эпоха 
зарождения мюзикла на Западе — была 
ознаменована кардинально иными соци-
альными и экономическими процессами в 
России (СССР). 

Коммерциализация театра, высту-
пившая движущей силой возникновения 
жанра мюзикла за рубежом, в советском  
государстве была невозможной. У отече-
ственного мюзикла, равно как и у других 
«легких» и «облегченных» жанров, был 
другой драйвер развития, а именно, го-
сударственная политика по продвижению 
«культуры в массы». И, несмотря на не-
писаный запрет на рецепцию классово 
чуждых элементов западной культуры, мно- 
гие из них оставались ориентиром для 
творчества и объектом подражания; ес-
тественно, подражание было чрезвычай- 
но осторожным — менялись названия, до-
бавлялся национальный элемент. 

Если саму идею мюзикла отечествен-
ное музыкально-театральное искусство 
«подсмотрело» на Западе, то на его со-
держание и музыкально-сценические ком-
поненты заметное влияние оказал класси-
ческий репертуарный театр (к слову, как 
будет отмечено далее, это влияние было 
взаимным, и жанр мюзикла в немалой сте-
пени способствовал «раскрепощению» 
современного репертуарного театра).  
В связи с этим русский мюзикл, особенно 
в части ранних постановок, менее феери-
чен и ярок в сравнении с американским; 
тематика постановок более «серьезная», 
сцена — нередко аскетичная, в поста-
новках реже применяются специальные 
эффекты, а сами постановки в большей 
степени ориентированы на раскрытие 
вокальных талантов актеров. 

Впрочем, со временем отличия между 
русским и западным мюзиклом все больше 
стираются, чему в немалой степени спо-
собствовали многочисленные постановки 
франшиз знаменитых бродвейских мюзик-
лов («Чикаго», «Кошки» и др.) на россий-
ской сцене и в русскоязычной адаптации 

(с полным сохранением оригинальной 
сценографии).

Необходимо подчеркнуть, что мюзикл 
выступает проявлением массовой культу-
ры, которая сама по себе была порожде-
на обществом массового потребления.  
В частности, в литературе процесс ста-
новления американского мюзикла на-
прямую связывают со становлением в 
Северной Америке общества массового 
потребления. Мюзикл стремится вписать 
себя в нишу масс-маркета и потому рас-
считан на широкую публику с различны-
ми предпочтениями и вкусами. По сути, 
существование и развитие мюзикла как 
жанра детерминировано борьбой за зри-
теля, что, в свою очередь, предопределяет 
правило существования данного жанра. 
В.В. Шулин отмечает: «чтобы мюзикл был 
популярен, его музыкальные темы должны 
жить не только в стенах театра или киноте-
атра. И чем больше интерпретаций на эти 
темы, чем больше их шлягерных инвариан-
тов создадут исполнители, тем у большей 
аудитории будут популяризированы сами 
мюзиклы»7.

Сам феномен массовой культуры, как 
и его плоды — последствия, восприни-
мается неоднозначно. Многочисленные 
философы XX в., отдавая дань феномену 
массовой культуры, нередко видели в 
массовой культуре признаки заката циви-
лизации, а общество массового потреб- 
ления считали недостаточно развитым 
для адекватного восприятия культурных 
ценностей и их надлежащего воспроиз-
ведения.

Впрочем, исторический опыт указыва-
ет если не на ошибочность, то, по крайней 
мере, на однобокость подобного видения 
массовой культуры. «Закат цивилизации», 
предрекаемый с 1950-х гг., так и не на-
ступил, а массовая культура породила 
множество феноменов и жанров (включая 

7 Шулин В.В. Российский мюзикл в контексте 
развития жанра // Вестник Санкт-Петербург-
ского государственного университета культуры 
и искусств. 2016. № 2 (27). С. 140.
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мюзикл), значительно пополнила сокро-
вищницу мирового культурного наследия, 
стимулировала свободу творчества и 
способствовала расширению ее границ 
и, самое главное, способствовала широ-
кому доступу масс к продуктам творческих 
поисков. Иными словами, видимое проти-
воречие, заложенное в термине «массо-
вая культура», таковым (противоречием) 
не является — культура действительно 
бывает массовой, и этот культурный пласт 
доминирует в современной реальности. 
Можно по-разному относиться к данному 
феномену, но отрицать его существова-
ние представляется не только неверным, 
но и вредным.

Исследования показывают, что мю-
зикл в своем генезисе достаточно быстро 
прошел этапы становления и развития, 
став во многом явлением, синтезиру-
ющим массовую (поп-) и классическую 
(традиционную) культуру. 

В результате можно сказать, что мю- 
зикл может быть отнесен к так называемой 
«серединной культуре» (middle culture),  
находясь на стыке академической тради-
ции и массовых жанров. Данное обсто-
ятельство, по нашему мнению, наглядно 
иллюстрирует культурологическое значе-
ние мюзикла, порожденного глобализа-
цией, диалогом культур, сценических и 
музыкальных жанров.

Кросс-культурное положение чрезвы-
чайно характерно именно для русского 
мюзикла — если о месте западного мюзик-
ла среди культурных пластов могут вестись 
дискуссии, то в силу специфики своего 
генезиса, которая будет обсуждена нами 
далее, русский мюзикл характеризуется 
теснейшими связями с репертуарным теа-
тром, тем самым чрезвычайно приближен 
к классическому искусству. Более того, 
несмотря на происхождение из западной 
идеи, русский мюзикл в силу своей само-
бытности может и должен рассматриваться 
как самостоятельный культурный феномен, 
занимающий важное место в контексте 
национальной и мировой культуры.

С другой стороны, русский мюзикл по- 
стоянно развивается и изменяется, пре-
образуя как классические основания рус- 
ской культуры, так и современные идеи и 
веяния в искусстве в популярный и высо-
кокачественный продукт. М.С. Боброва 
справедливо констатирует, что жанр мю-
зикла является сравнительно новым и в 
своем развитии постоянно контактирует 
с феноменами «отечественной эстрады, 
театра, рок- и поп-культуры, академиче- 
ской музыкой... В настоящее время мю-
зикл активно востребован, появляются 
новые сочинения, осуществляются поста-
новки произведений, давно признанных 
классическими»8.

Е.Ю. Андрущенко весьма метко под-
черкивает «исключительную жизнестой-
кость» жанра, которая проявлялась «в ус- 
ловиях острой конкуренции с другими 
формами популярного музыкального те- 
атра, инспирировалась динамизмом мю- 
зикла, его открытостью и предрасполо-
женностью к органичному усвоению раз-
нообразных новаций»9.

В результате, как констатировал еще 
в 1980-е гг. М. Тараканов, «современ-
ный мюзикл по-новому ставит проблему 
синтеза всех компонентов действия, где 
решающую роль приобретает диктуемый 
музыкой ритм сценического движения»10.

М.С. Боброва подчеркивает, что «со-
временный мюзикл ... — это четко орга-
низованный коммерческий музыкально-
театральный проект с большим удельным 
весом зрелищного начала, затрагивает 
разнообразные темы, сюжеты»11.

Развитие жанра мюзикла впоследст-
вии привело к появлению множества по- 
становок на академической сцене, нахо-
дившихся на стыке классического жанра 
8 Боброва М.С. Указ. соч. С. 11.
9 Андрущенко Е.Ю. Синтезирующие процессы в ис- 

торическом развитии мюзикла: 1910–1960-е го-
ды // Южно-Российский музыкальный альманах. 
2015. № 4 (21). С. 64.

10 Тараканов М. Введение // Советский музыкаль-
ный театр: проблемы жанров : сборник статей. 
М. : Советский композитор, 1982. С. 16–17.

11 Боброва М.С. Указ. соч. С. 17.
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и мюзикла. Такой, например, была опера 
«Волшебник Изумрудного города» (ком-
позитор — В. Лебедев), поставленная в 
ГАМТОБ им. М.П. Мусоргского в г. Ле-
нинграде в 1968 г.

Активное взаимодействие мюзикла 
и оперы, характеризующееся «большой 
интенсивностью и впечатляющим диа-
пазоном сопряжений», на современном 
этапе отмечаются и Е.Ю. Андрущенко12.

Следовательно, в своем генезисе мю-
зикл сформировался как самостоятельный 
жанр, находящийся на стыке классической 
и массовой (современной) культурных 
традиций. Самобытный и во многом уни-
кальный русский мюзикл характеризуется 
теснейшими связями с репертуарным теа-
тром, тем самым чрезвычайно приближен 
к классическому искусству. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что мюзикл выступает феноменом социо-
культурной действительности XX–XXI вв., 
порожденным глобализацией, диалогом 
культур, сценических и музыкальных жан-
ров. Несмотря на синтетическую осно-
ву концептуального построения жанра,  
в процессе своего генезиса он продемон-
стрировал и выкристаллизовал самодоста-

12 Андрущенко Е.Ю. Современная опера «под зна-
ком мюзикла»: предпосылки, истоки, тенденции 
(статья 1) // Южно-Российский музыкальный аль-
манах. 2015. № 4 (21). С. 89.

точность и самобытность, что обеспечило 
многолетнюю жизнеспособность и детер-
минирует сохраняющуюся популярность 
во втором десятилетии XXI в.
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В России вопросам культуры на госу- 
дарственном уровне стали уделять по-
вышенное внимание не так давно, хотя 
в Европе уже с 1986 г. была запущена 
профилирующая программа Совета Ев-
ропы, посвященная изучению культурной 
политики стран — членов Совета Евро-
пы. В рамках данной программы каждая 
страна-участница в лице министерства, 
отвечающего за дела культуры, подгото-
вила доклад, в котором описывалась на-
циональная культурная политика1. Данные 

1 См.: Bianchini F. Сulture,сoflict and cites: issues 
and prospects for the 1990s, in Franco Bianchini 

материалы имеют колоссальное значение 
для выработки стратегических целей и на-
правлений в сфере развития культурной 
политики того или иного государства.

На наш взгляд, необходимо учиты-
вать ценный исследовательский опыт от- 
носительно проведения культурной поли- 
тики в Eвропе, чтобы внедрить его в рос-
сийскую действительность. Поэтому сле-
дует разработать собственную систему 
концептуальных положений проведения 
национальной культурной политики с уче-

and Michael Parkinson, eds. (1993). Manchester 
University Press, Manchester.
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том особенностей российской культуры, 
которая существенно обогатит доктри-
нальные знания в области российского 
конституционного культуроведения и вне- 
сет значительный вклад в науку консти-
туционного права России. Причем кон-
ституционное культуроведение в своей 
перспективе должно стать актуальным 
направлением в правовой науке, что бу-
дет способствовать расширению знаний 
о культуре в целом.

1 положение. Культура в России долж-
на восприниматься не как сфера искус-
ства (в узком смысле), а как образ жизни. 
Ведь именно разница культур, своеобраз-
ный уклад жизни отличают одну страну 
от другой. Согласно данной концепции 
искусство — лишь одно из проявлений 
уникальной культурной атмосферы дан-
ного народа. А вот политика в области 
культуры в стране, где придерживаются 
такой концепции, может касаться бук-
вально всего: от фольклорных танцев до 
особенностей местной кухни, от уличных 
фестивалей до высокой моды. Большая 
роль в следовании данной концепции 
принадлежит телевидению, радиовеща-
нию, интернет-культуре. Важное значение 
здесь имеют национальные праздники, 
патриотический настрой населения, при-
общение детей и подростков к участию в 
культурной жизни страны.

2 положение. Культура как инстру-
мент развития российского общества. 
Это позволит культуре занять не только 
центральное место в жизни миллионов 
людей, но и сформулировать свою сис-
тему ценностей перед лицом социальных, 
экономических и политических проблем. 
Любые инвестиции в культуру имеют не-
избежный социально-экономический эф-
фект и идут на благо общества в целом. 
Это положение достаточно актуально в 
последнее время, когда вопросам куль-
туры на государственном уровне стали 
уделять больше внимания. Кроме того,  
у самих граждан возрастают культурные 
потребности, связанные, во-первых, с воз- 

рождением отечественных духовных цен- 
ностей (усиленно функционируют вос-
кресные школы при храмах, в туристи-
ческих компаниях востребованы палом-
нические поездки, на телевидении уже 
долгое время работает канал «Спас»  
и т.д.); во-вторых, большое внимание ста- 
ло уделяться развитию физической куль-
туры и спорта, так, например, в пред-
дверии Чемпионата мира по футболу 
2018 г. в Калининграде не хватает мест 
в гостиницах, домах отдыха, санаториях, 
что подтверждает тот факт, что не только 
иностранные туристы, но и российские 
граждане активно участвуют в культурной 
жизни страны; в-третьих, культурная жизнь 
граждан стала отличаться разнообра-
зием в силу развития новых культурных 
направлений, в частности, активно раз-
вивается арт-терапия, занятия по робо-
тотехнике с детьми и подростками, при 
некоторых вузах действуют различные 
лаборатории (на химических, физических 
факультетах вузов и т.д.).

3 положение. Развитие культуры в ус-
ловиях рыночной экономики. Причем раз-
ные сферы культуры могут получать как 
государственную поддержку, так и под-
держку частных капиталов. Так, например, 
библиотеки и музеи рассматриваются как 
естественный объект государственной 
поддержки, а индустрии моды или попу-
лярной музыки полностью принадлежат 
частному капиталу. Взаимопроникнове-
ние государственной и рыночной эконо-
мики так же ярко проявляется и в других 
областях культуры. Сейчас, например, 
многие европейские творческие союзы 
и ассоциации активно ищут спонсоров в 
сфере большого бизнеса для привлече-
ния инвестиций, иногда в дополнение к 
государственным ассигнованиям. Причем 
привлечение инвестиций в культуру стало 
новым веянием в мировой индустрии, что 
наглядно демонстрируют страны Америки 
и Европы.

4 положение. Развитие национальных 
особенностей должно сочетаться с инте-
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грацией в мировую культуру. Гордость 
от национальных достижений должна 
уравновешиваться восприимчивостью к 
достижениям других культур. Осознание 
своего места в международной культур-
ной среде и культурном обмене делает 
духовную жизнь страны по-настоящему 
богатой и разнообразной. Эффективная 
культурная политика должна быть откры-
та для новых форм творчества и вовле-
каться в мировой культурный обмен, но в 
то же время в обязательном порядке под-
держивать традиционную национальную 
культурную политику. 

5 положение. В России должно при-
знаваться культурное многообразие,  
а не унификация культуры. Хотя культура 
может быть местом столкновений и кон-
фликтов, но она также способствует по-
ниманию, взаимной терпимости и диало-
гу, внося тем самым существенный вклад 
в построение гражданского общества. 
Первоочередной целью культурной по-
литики страны должна стать поддержка 
культурного многообразия, охрана прав 
меньшинств, но не в ущерб интересам 
сложившихся общественных групп с их 
собственными ценностями. Культурное 
многообразие будет способствовать 
развитию уникальности российской куль-
туры, ее специфики, выраженных осо-
бенностей, отличающей ее от культуры 
других государств.

6 положение. Охрана культурного 
наследия и развитие современной культу-
ры. Культурное наследие России велико и 
охраняется законодательством. Однако 
культура не стоит на месте, появляются 
новые экспериментальные направления, 
в частности, в музыке, театре, живописи 
и т.д., которые нужно также поддержи-
вать. Главная задача политики в области 
культуры — следить, чтобы не порвалась 
ее цепь, ибо пренебрежение одним из 
звеньев тотчас повлияет на другие. Куль-
тура — живой, изменяющийся организм, 
и целью культурной политики должно 
стать обеспечение его бесперебойного 

развития. Государство должно поддер-
живать новые направления в сфере куль-
туры. Кроме того, сами граждане должны 
активно внедряться в культурную жизнь 
страны, посещая концерты, библиотеки, 
музеи, ведь на базе многих учреждений 
культуры проводятся тематические вече-
ра, концерты, выставки, конкурсы и т.д.

7 положение. Инвестиции в сферу 
культуры. Как правило, учреждения куль-
туры получают деньги в виде государст-
венной дотации или субсидии, независимо 
от того, удовлетворяют ли их деятельность 
и качество предоставляемых ими услуг 
определенным нормам и правилам. Куль-
тура превращается в иждивенца государ-
ства, а не имеющая четких критериев и 
потому неэффективная деятельность под-
держивается новыми вливаниями обще-
ственных средств. В тех сферах культуры, 
где в полной мере действуют рыночные 
отношения, ассигнования целесообраз-
нее предоставлять в виде инвестиций на 
условиях займов под низкие проценты, 
как это делал в 1984–1986 гг. Совет по 
предпринимательству Большого Лондона, 
либо путем прямого участия в бизнесе. 
Национальный фонд Великобритании в 
поддержку науки, технологий и искусства 
был образован в 1998 г. как раз для того, 
чтобы направлять инвестиции в творче-
ские идеи с коммерческой перспективой, 
прибыль от которых реинвестировалась 
бы в разработку новых инициатив и про-
ектов. На наш взгляд, самая приемлемая 
форма — целевое финансирование. Со-
гласно этой концепции, средства выделя-
ются только под конкретный проект, снаб-
женный достоверным бизнес-планом и 
доказательствами экономической рента-
бельности или насущной необходимости.

8 положение. Финансирование ин-
фраструктуры культуры. Инфраструктура 
культуры — вещь дорогостоящая. Стоит 
только принять на баланс здание, и расхо-
ды на него с годами только увеличиваются. 
Всегда легко урезать фонды на програм-
му деятельности или на мероприятие,  
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но трудно не выделить средств на основ-
ные эксплуатационные расходы. Даже в 
этом смысле инфраструктура несправед-
ливо защищена от недостаточного фи-
нансирования. Эти проблемы признают 
во всем мире, и им находятся альтерна-
тивные решения: в Мюнхене, например, 
культурные программы в городских мик-
рорайонах осуществляются исключи-
тельно на базе передвижных и временных 
помещений. Управлять инфраструктурой, 
которая стоит на одном месте, проще, 
чем руководить деятельностью многих 
людей с различными мнениями и запро-
сами. Но именно в последнем заключает-
ся суть и искусство культурной политики. 
Культура будет жить вне зависимости от 
того, существует ли инфраструктура для 
ее поддержки или нет: гораздо хуже ви-
деть мертвую инфраструктуру — темные 
театры или картинные галереи, закрытые 
потому, что в них некому работать.

Безусловно, новые формы управле-
ния наукой и культурой требуют обновле-
ния не только действующего, устаревше-
го, законодательства, но и эффективной 
работы органов всех уровней власти.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2014 г. были ут- 
верждены «Основы государственной куль- 
турной политики»2. Важным является то,  
что авторы документа акцентировали вни-
мание на необходимой защите традици-
онных ценностей российского общества. 
Во введении Основ государственной куль- 
турной политики говорится, что Россия — 
страна великой культуры, огромного куль-
турного наследия, многовековых культур-
ных традиций и неиссякаемого творческого 
потенциала. 

По нашему мнению, ценность основ 
государственной культурной политики 
для российского общества заключается 
в том, что это документ, регламентиру-
ющий духовную составляющую госу-
дарства и общества. Культура является 
2 См.: Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. № 52 (часть I). Ст. 7753.

неоднородным полем, и в силу этого суще- 
ствуют различные полярные точки зрения.  
Однако совершенно очевидно, что дан-
ный документ призван максимально кон-
солидировать общество. Кроме того, та- 
кой документ в истории нашего Отечест- 
ва разрабатывался впервые. Тем не ме- 
нее отдельные положения Основ, на наш 
взгляд, требуют детального анализа.

Одной из стратегических задач госу-
дарственной культурной политики явля-
ется поддержка существующих и вновь 
создаваемых институтов и общественных 
инициатив, связанных с различными ви-
дами культурной деятельности. История 
основных культурных институтов ведется 
с античной эпохи — это театры, музеи, 
библиотеки, архивы. Необходимые для 
публичного исполнения музыкальных 
произведений или представления совре-
менного изобразительного искусства ин-
ституты возникли в эпоху Просвещения, 
привычный для нас тип домов культуры 
и клубов возник уже в первой половине  
XX века, когда решалась задача массо-
вого просвещения граждан. 

На наш взгляд, данная задача явля-
ется одной из первостепенных, особенно 
что касается вновь создаваемых инсти-
тутов и общественных инициатив, свя-
занных с различными видами культурной 
деятельности. 

Причем в последнее время стали реа-
лизовываться новые культурные проекты, 
например, краудфандинг, творческие 
индустрии, культурные кластеры. Большую 
популярность стал получать краудфан-
динг — народное общественное финан-
сирование (от сочетания английских слов 
crowd funding — crowd — «толпа» и fund-
ing — «финансирование». Коллективное 
сотрудничество людей, которые добро-
вольно объединяют свои деньги или другие 
ресурсы, как правило, через Интернет, 
чтобы поддержать усилия других людей 
(создателей проекта или организаций). 

В России краудфандинг — новое дви-
жение, но уже очень действенное. Так, 
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многие интересные проекты могут быть 
профинансированы, например, филь-
мы, коллекция одежды, обуви, помощь в 
лечении тяжелобольных людей, причем 
средства собираются добровольно че-
рез социальные сети. 

Как нам представляется, необходимо 
выработать механизм взаимодействия 
органов государственного управления с 
культурными сообществами, привлекать 
их к выработке и реализации конкретных 
решений. Большую роль здесь должны 
сыграть творческие союзы, общественные 
объединения граждан.

На наш взгляд, одним из недостатков 
Основ является игнорирование такой 
важной задачи современной культурной 
политики, как поддержка физической 
культуры и спорта. А ведь в Федеральном 
законе от 4 декабря 2007 г. «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской 
Федерации»3 содержится определение 
физической культуры как части культуры, 
представляющей собой совокупность 
ценностей, норм и знаний, создаваемых 
и используемых обществом в целях фи-
зического и интеллектуального развития 
способностей человека, совершенст-
вования его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации путем физическо-
го воспитания, физической подготовки и 
физического развития. Таким образом, 
закон исходит из понимания физической 
культуры как части культуры в целом, а раз 
физическая культура — часть культуры, то 
игнорирование такой важной составля-
ющей российской культуры в документе 
государственного значения просто недо-
пустимо!

Эта недоработанность Основ госу-
дарственной культурной политики связана 
с тем, что в науке понятие культуры долгое 
время сужалось до художественной сфе-
ры4. Однако в последнее время в кон-
3 См.: Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2007. № 50. Ст. 6242.
4 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государ-

ства и права. М., 2004. С. 145.

ституционном праве России наметилась 
тенденция связывать концепт «культура» 
с формированием здорового образа 
жизни и правом на равный доступ к соот-
ветствующей инфраструктуре5. 

По нашему мнению, вопросы духов-
ного мира и телесной культуры взаимосвя-
заны. Даже старинная русская поговорка 
гласит: «В здоровом теле — здоровый 
дух». А в некоторых странах, например в 
Норвегии, вообще считается, что спортив-
ные рекорды — главная гордость нации. 
Спортивной подготовке в школе там уде-
ляется, пожалуй, даже больше внимания, 
чем другим урокам. При том что каждый 
второй житель Осло оканчивал вуз6. Та-
ким образом, в Основах государственной 
культурной политики Российской Федера-
ции необходимо закрепить положение о 
поддержке в стране физической культуры 
и спорта, ведь сам Президент Российской 
Федерации своим примером демонстри-
рует приверженность к здоровому образу 
жизни. Особенно актуально это в свете 
проведения ближайшего Чемпионата ми-
ра по футболу Fifa-2018 в России.

Кроме того, важным является приве-
дение федерального законодательства 
о культуре в соответствие Указу Прези-
дента — «Основы государственной куль-
турной политики», так как действующий 
Закон — «Основы законодательства о 
культуре» значительно устарел.

Ценность Основ государственной  
культурной политики заключается в том, 
что в них отражены ожидаемые результа-
ты реализации государственной культур-
ной политики. Достижение данных целей 
и задач потребует не менее 15–20 лет,  
в течение которых должно сформировать-
ся новое поколение, способное творчески 
мыслить и гордиться культурным наследием 
своей страны. Причем воспитывать это по-
коление нужно уже сейчас, активно при-

5 См.: Сазонникова Е.В. Наука конституционного 
права России и концепт «культура»: вопросы 
теории и практики : дис. … докт. юрид. наук. М., 
2012. С. 54–55.

6 См.: Вокруг света. 2015. № 6 (2897).
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влекая его к развитию культуры в стране. 
Только вклад подобного рода принесет 
культуре истинное процветание и будет 
способствовать ее прогрессу.

Однако для того чтобы реализовать 
положения, отраженные в Основах госу-
дарственной культурной политики, и до- 
стичь ожидаемых результатов, следует 
провести колоссальную работу, в кото-
рой будут задействованы не только ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления, но и должностные лица 
всех уровней власти, а также организа-
ции, предприятия, учреждения, культурные 
сообщества и сами граждане. 

Государство должно предпринимать 
всевозможные меры и решения, способ-
ствующие культурному объединению на-
рода, в том числе единой государствен-
но-правовой традицией. И существенное 
внимание должно быть уделено правово-
му воспитанию и просвещению не только 
граждан, но в том числе и должностных 
лиц. Это большая и кропотливая работа, 
но она оправдана возрождением и само-
ценностью российской культуры в рамках 
мирового сообщества.

На наш взгляд, именно совместная ра-
бота по преодолению разногласий меж- 
ду культурными сообществами, с при-
влечением инвестиций в сферу культуры,  
а также укреплением культурного единст-
ва страны — залог успешной культурной 
политики российского государства.
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В настоящей статье обоснована необходимость исследования проблем безопасно-
сти государства на основе концепции многофакторного подхода, предусматривающего 
учет влияния всей совокупности правовых, экономических, политических, культурно-нрав-
ственных причин и условий, складывающихся в обществе. Особое внимание уделено рас-
смотрению уровней методологической основы исследования безопасности государства 
в рамках комплексного подхода. Сделан вывод о необходимости при анализе проблемы 
безопасности государства использовать методологические возможности таких научных 
направлений как глобалистика, геополитика, политология, политическая конфликтология.
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In this article we substantiate the necessity of research of problems of state security 
based on the concept of a multifactorial approach to account for the influence of the totality 
of legal, economic, political, cultural and moral causes and conditions prevailing in society. 
Special attention is paid to consideration of the levels of the methodological basis of the 
study of state security in the framework of an integrated approach. The conclusion about 
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Одним из важнейших направлений 
разработки и исследования большинства 
явлений, процессов в какой-либо пред-
метной области является методология. 
Она дает возможность получения знаний 
через соответствующий научно-интеллек-
туальный инструментарий.

Предназначение методологии, как нам 
представляется, состоит в определении 
правил, процедур, которые необходимо и 
целесообразно использовать при иссле-
довании конкретной предметной области.

С помощью методологии имеется воз-
можность сформировать и изучить строе-
ние основанной на принципах науки тео-
рии, определить ее понятийный аппарат.

Необходимость в методологическом 
изыскании появляется тогда, когда стоит 
задача (общенаучная, практическая), ко-
торую не ясно как решать, а используе-
мые ранее традиционные методы в своей 
основе становятся малоэффективными.

Именно такая совокупность обстоя-
тельств сложилась в исследовании проблем 
безопасности государства, что потребова-
ло находить новые подходы в общемето-
дологическом понимании безопасности 
государства как проявлении прежде всего 
материальной, правовой, политической и 
духовной жизни. 

Сфера безопасности государства яв- 
ляется недостаточно разработанным 
объектом научного анализа, что требует 
особого подхода к выбору верной мето-
дологии исследования.

Исследование проблем безопасно-
сти государства следует осуществлять на 
основе концепции многофакторного под-
хода, предусматривающего учет влияния 
всей совокупности правовых, экономиче-
ских, политических, культурно-нравствен-
ных причин и условий, складывающихся в 
обществе.

Важной для методологического рас-
смотрения вопроса безопасности госу-
дарства является систематизация прак-
тической деятельности и теоретический 
поиск новых мировоззренческих, фило-
софских представлений в данной обла-
сти, поиск путей решения возникающих 
угроз безопасности государства.

Необходимость поиска нового пони-
мания основополагающих начал данной 
науки, и в первую очередь нравственных 
основ ее понимания, определения пред-
мета науки, ее места в принятом порядке 
наук, изучение появляющихся объектов 
нового типа, принятие новых методов об-
условлено изменениями в реальной жизни 
государства и общества.

Данное перечисление видов методо-
логической практики показывает направ-
ления формирования методологической 
основы исследования проблемы безопас-
ности государства и дает представление 
о серьезных задачах, которые возникают 
перед исследователем, занимающимся 
методологией такой междисциплинарной 
темы, как безопасность государства.

Профессор Э.Г. Шевелев (Professor 
E.G. Shevelev) предполагает использовать 
вопросы системологии для исследования 
возникающих ситуаций в безопасности 
государства на глобальном националь-
ном и региональном ярусах. В качестве 
национальной безопасности он рассма-
тривает защищенность жизненно важных 
интересов личности, общества и государ-
ства от совокупности внешних и внутрен-
них угроз, различных по своей сущности 
(политические, военные, экономические, 
экологические и т.п.)1. 

1 Шевелев Э.Г. (Shevelev E.G.) Методологический 
анализ проблем национальной безопасности 
в современных условиях : учебное пособие для 
слушателей РАГС / РАГС. М., 1994. 17 с.

the necessity in the analysis of security problems States to use methodological possibilities 
of scientific fields such as global studies, geopolitics, political science, political conflictology.

Keywords: methodology, security, tools, typology, methods, globalism, geopolitics, 
politics, political conflictology, integrated approach.
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В.С. Пирумов (V.S. Pirumov) предлага-
ет при изучении вопросов безопасности 
целенаправленно разбирать геополити-
ческие обстоятельства (географические 
особенности страны, политические и эко-
номические условия, военные, экологиче-
ские и др.), сравнивать их с похожими ха-
рактеристиками других государств для вы-
работки геополитического направления в 
развитии нашей страны. Геополитическое 
исследование предполагает применение 
таких понятий как «геостратегический 
район», «геополитический регион», «гео-
политическая обстановка». 

Необходимо согласится с В.С. Пиру-
мовым (V.S. Pirumov), что «в целом геопо-
литика сегодня играет синтезирующую 
роль в политологических исследованиях, 
объединяющих такие дисциплины, как 
общая теория безопасности, которая 
находится на начальном этапе своего раз-
вития, экономика, география, социология, 
военное дело, экология и другие науки, 
связанные с исследованием процессов 
развития макромира»2. 

В качестве понятийного аппарата 
исследования проблем безопасности  
В.С. Пирумов (V.S. Pirumov) выбирает та-
кие понятия как «национальная безопас-
ность», «интересы», «угрозы», «защита». 
В структуре национальной безопасности 
он выделяет следующие ступени: безопас-
ность личности, безопасность общества и 
безопасность государства. Он отмечает, 
что «безопасность государства дости-
гается при наличии более совершенной 
конструкции управления и координации 
деятельности политических сил и общест-
венных групп, а также действенных инсти-
тутов их защиты»3. 

Следует отметить, что действующие 
методологические направления, которые 

2 Пирумов В.С. (V.S. Pirumov) Методология ком-
плексного исследования проблем безопасности 
России // Проблемы глобальной безопасности : 
матер. сем. в рамках научно-исследовательской 
и информационной программы (ноябрь 1994 — 
февраль 1995 г.). ИНИОН РАН. М., 1995. 

3 Пирумов В.С. (V.S. Pirumov). Указ. соч. 

обеспечивают научные исследования во-
просов безопасности государства, не могут 
объять в полной мере своими инструмента-
ми (процедурами, операциями, методами  
и т.д.) непростые процессы, находящие  
свое общенаучное выражение в совокуп-
ности знаний о безопасности личности, 
общества и государства как такового.

Представляется, что нового уровня 
знаний о безопасности государства мож-
но достичь при условии разработки иной 
последовательности действий в научном 
исследовании практики осуществления 
методов, применяемых для обеспечения 
безопасности государства. Конкретная 
методологическая постановка вопросов 
безопасности государства должна кор-
респондироваться с вопросом об общих 
элементах, присущих понятию безопас-
ности государства, в которые включа-
ются духовные, социальные, правовые и 
иные системы общества.

Одним из элементов в области ста-
новления новой методологической осно-
вы является вопрос иного, современного 
определения безопасности государства 
как объекта и предмета изучения, кото-
рые охватили бы своим содержанием все 
принципиальные стороны ее обеспечения.

Важным блоком методологии исследо-
вания проблем безопасности государст-
ва, с учетом достигнутого уровня научного 
знания в данной области, должна стать та 
ее часть, которая порождает определен-
ную методологическую образованность 
научного работника, показывает ему но- 
вые направления деятельности, ориенти-
рует на постановку неординарных задач, 
разработку современных методов науч-
ной деятельности.

При формировании методологиче-
ской основы исследования безопасности 
государства исходят из получившего в 
теории размежевания методологии на 
три раздела:

— методология философии безопас-
ности — это методологическая оценка 
наиболее общих форм и методов науч-
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ного мышления. Методология филосо-
фии безопасности государства может 
объединять методы философских учений 
Запада, России и Востока, геополитики, 
глобалистики. Обобщив эти философские 
учения, взгляды и подходы, исследователь 
получает возможность увидеть общую 
картину в сфере обеспечения безопасно-
сти государства, методологию управления 
системой знаний;

— методология общей теории без-
опасности — это второй раздел методо- 
логического исследования. В рамках раз- 
дела обобщаются научные методы, кото-
рые применяются в политических, соци-
альных, управленческих, правовых, эко-
номических, информационных процессах. 
Это определяет допустимость создания 
методологического инструментария для 
выявления внутренних противоречий в 
политическом, правовом и государствен-
ном управлении в области обеспечения 
безопасности государства, показ его как 
субъекта и объекта управления;

— методология специальной теории 
безопасности — третий раздел методо-
логического исследования. Данный раз-
дел призван раскрыть тематику безопас-
ности в определенной сфере, например в 
политической, экономической, правовой 
безопасности государства.

Объединение возможностей всех 
трех разделов методологии исследования 
безопасности государства приводит к 
синтезу разрозненных систем знаний о 
безопасности государства в рамках ком-
плексного подхода.

Комплексный подход основан на объ-
единении разрозненных знаний различных 
наук. С помощью этого подхода рассма-
триваются разные явления действитель-
ности, которые не всегда взаимодействуют 
между собой и образуют какие-либо си-
стемы. Основными чертами данного под-
хода являются: целостное рассмотрение 
объекта; выделение главного фактора и 
объединение вокруг него прочих явлений; 
обнаружение максимальной степени раз-

вития объекта, его высших звеньев и их 
связь с низшими структурными элемента-
ми; выявление взаимодействия внутренних 
составных частей изучаемого объекта с 
его внешней средой; прочность общего 
и частного при получении и обосновании 
теоретических заключений4. 

При анализе проблемы безопасности 
государства необходимо использовать 
методологические средства известных 
направлений науки, к которым относятся 
глобалистика, геополитика, политология, 
политическая конфликтология.

Предметом глобалистики является 
поиск путей разрешения «узких мест», 
противоречий мировой цивилизации. Она 
определяется суммой политологических, 
социологических, культурологических, 
социально-философских знаний, которые 
базируются на принципых глобализма.

В этих принципах заложено требо-
вание: структурно-целостно оценить си-
стему корреляции человека, общества и 
природы; понять состояние этой конструк-
ции как находящейся в предкризисном по-
ложении; принимать во внимание, что при 
глобальном подходе должны учитываться 
все напряженности, конфликты, катастро-
фы; подготовить методы управления кри-
зисными ситуациями, которые способны 
довести человечество до полного беспо-
рядка и возможной гибели5. 

Следует также учитывать постоянные 
и переменные геополитические факторы 
при исследовании методологических про-
блем безопасности государства. К чис- 
лу постоянных факторов можно отнести: 
размеры территории государства; статус 
и протяженность границ; особенности 
климата; преобладающий рельеф мест-
ности в стране; водные пути и выходы к 
морям и т.п. Переменные факторы — об-
щественно-политический строй, право, 
4 Кедров Б.М. (Kedrov B.M.) Классификация наук. 

Прогноз К. Маркса о науке будущего. М. : Мысль, 
1985. 142 с.

5 Политология: Энциклопедический словарь / Мо-
сковский коммерческий университет. М., 1993. 
197 с.
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национальные особенности прожива-
ющих на территории страны народов, 
социальная структура общества, мате-
риальные и человеческие ресурсы и т.п.

Из этого можно сделать вывод, что при 
исследовании многоуровневой проблемы 
безопасности государства необходимо 
задействовать методы глобалистики и 
геополитики для решения проблем в этой 
сфере. 

Одним из элементов методологиче- 
ской основы исследования проблем без-
опасности государства должна стать ме-
тодологическая база политологии.

Эта наука включает политическую 
философию, политическую социологию, 
теорию государства и права, политиче-
скую географию и другие дисциплины.

Политология, таким образом, состав-
ляет одну из основ методологического 
инструментария исследования безопас-
ности государства. Она предоставляет 
исследователю группу методов изучения 
данного вопроса. Это общие методы 
исследования безопасности государства 
как политологической проблемы: социо-
логический метод, изучающий зависимое 
положение политики от общества, от воз- 
действия идеологических воззрений, куль-
туры, социальной структуры общества 
на политическую систему; нормативно-
ценностный метод, который дает возмож-
ность исследовать политические явления 
с точки зрения общественных ценностей 
(справедливости, свободы и т.п.); функци-
ональный метод, направленный на изуче-
ние соотношений между политическими 
явлениями (например, между числом за-
регистрированных (легальных) партий и из- 
бирательной системой); статистический 
метод (контент-анализ, оценка докумен-
тов, анкетный опрос и др.)

Следующим элементом формирова-
ния методологической основы исследо-
вания безопасности государства должна 
стать политическая конфликтология. Она 
рассматривает возникающие разногла-
сия на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях, просчитывает зрелость 
данных конфликтов в развитии — спорые 
вопросы между государствами, взаимные 
угрозы, военные действия, разрабатыва-
ет модели возможного образа действий 
сторон, вовлеченных в конфликт.

Данная наука дает рекомендации по 
урегулированию кризисов с применени-
ем силы и без ее применения. Соответ-
ственно методы конфликтологии должны 
являться содержательной частью мето-
дологической основы изучения насущных 
вопросов безопасности государства.

В изучении проблем безопасности 
государства используют методологиче-
ский инструментарий некоторых важных 
гуманитарных дисциплин, в первую оче-
редь юридических, экономических, стра-
тегического управления и др.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что проблема методологической 
основы исследования безопасности госу-
дарства многогранна и сложна по своей 
сути. Использование методов различных 
научных направлений, систем знаний мо-
жет стать необходимой базой для мето-
дологической основы исследования без-
опасности государства, открыть возмож-
ность исследования сущностных сторон 
процессов, формирующих безопасность 
государства на всех его уровнях.
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1. Введение. О состоянии и тенден-
циях современной лексикографии. Со-
стояние академической российской лек-
сикографии находится в поле зрения 
современных исследователей; после 
некоторого перерыва в настоящее время 
интерес к ней возрос. Сегодня проводятся 
научно-практические конференции на эту 

тему, где рассматриваются вопросы теку-
щего положения дел, перспективы разви-
тия лексикографии; обсуждается практика 
работы над словарями, соотношение в 
них исторического и актуального компо-
нентов, проблемы отбора лексики и т.д. 

Русская лексикография имеет бога-
тую историю и классические образцы, 

Устаревшая лексика и новый словарь 
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это труды А.И. Соболевского, М.Н. Спе- 
ранского, Б.А. Ларина (Larin, 1977),  
С.П. Обнорского, Л.В. Щербы, В.В. Вино-
градова; словари В.И. Даля (Dal, 2006), 
Ф.И. Буслаева (Buslaev, 2017), А.Г. Преоб-
раженского (Preobrazhensky, 1910–1914),  
И.И. Срезневского (Sreznevsky, 1890–
1912), Ф.Н. Берга (Berg, 1901), А.Н. Чуди-
нова (Chudinov, 1901); работы О.Н. Тру-
бачева (Trubachev, 2003), Г.А. Богатовой 
и др. славистов.

В условиях информационного общест-
ва, развития новых технологий проблемы 
традиционной лексикографии продолжа-
ют оставаться актуальными. И.И. Срез-
невский в работе «Мысли об истории 
русского языка» отмечал: «Независимый 
от частных волей, язык не подвержен в 
судьбе своей случайностям» (Sreznevsky, 
Textbook, 1977). Ф.И. Буслаев писал: 
«История языка стоит в теснейшей связи с 
современным состоянием, ибо восстанав-
ливает и объясняет то, что теперь употреб- 
ляется бессознательно» (Buslaev, Textbook,  
1977). Кроме того, в мире, где роль ин-
формации играет важную роль, роль сло- 
варей переоценить трудно, т.к. они позво-
ляют быстро, качественно и компактно 
получить необходимые сведения. 

К сожалению, одной из тенденций 
современного глобализационного техно-
логического общества является стремле-
ние к сокращенности речи, ее сжатости 
и не всегда желательной лаконичности. 
Общение в электронном формате, в ре-
жиме реального времени поставило пе-
ред человеком задачу при минимальном 
использовании языковых средств сделать 
речь максимально насыщенной, «уплот-
нить» ее содержание. Все это не могло не 
отразиться на языке и соответственно — 
словарной работе. Отражая объектив-
ные процессы, лексикографы фиксируют 
языковые изменения, как позитивные, так 
и негативные.

2. Постановка задачи. В поле зрения 
специалистов оказывается стилистиче-
ски маркированная лексика — новая, 

диалектная, специальная, эмоциональ-
но-экспрессивная, а также устаревшая. 
Поскольку мы ведем речь о лексике ар-
хаичной, скажем о словарях. Мы имеем 
подобные словари: «Словарь древне- и 
старорусского языка» Ф.И. Буслаева 
(Buslaev, 2017), «Гістарычны слоyнік бе-
ларускай мовы» в 37 выпусках (Historical 
Glossary, 1982), «Словник староукраїн-
ськоі мови XIV — XV ст.» в 2 т. (Dictionar 
staroukrainsk language, 1977–1978), 
«Словарь малоупотребительных и уста-
ревших слов» Н.Г. Ильинской (Ilyinskaya, 
1989), «Словарь редких и забытых слов» 
В.П. Сомова (Somov, 1996); Словарь-
справочник «Редкие слова в произве-
дениях авторов XIX в.» под ред. Р.П. Ро- 
гожниковой (Rogozhnikova and other, 
1997), «Иллюстрированный словарь за-
бытых и трудных слов их произведений 
русской литературы XVIII–XIX веков» со-
ставителя Л.А. Глинкиной (Glinkina, 1998) 
и др.; появляются электронные версии 
небольших авторских словарей. Однако, 
представляя устаревшие слова с их толко-
ванием, авторы часто предлагают их без 
литературных примеров, т.е. в отрыве от 
конкретики речи, не давая возможности 
почувствовать их «живыми», в контексте, 
в непосредственном речевом окруже-
нии. Л.В. Щерба писал: «Мы читаем и 
понимаем литературные произведения и 
предшествующих эпох. Однако многое из 
того, что мы прекрасно понимаем и что 
мы даже не воспринимаем как архаизм, 
мы уже не только не скажем, но даже и 
не напишем» (Shcherba, 2018). На наш 
взгляд, возможность «услышать» звучание 
и красоту архаичного слова чрезвычайно 
важна как для понимания слова и его луч-
шего запоминания, так и его дальнейшего 
использования, что, несомненно, расши-
ряет кругозор человека, обогащает его 
язык и формирует языковые навыки. Язы-
ковед В.Ф Иванова писала о необходи-
мости и важности обращаться к словарям, 
правда, она имела в виду словари ор- 
фографические: «При высокой развито-
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сти современного литературного языка,  
при его словарном богатстве обращение 
пишущих к орфографическим словарям 
естественно и необходимо». И далее за-
ключала: «Потребность в обращении к 
орфографическим словарям говорит не 
о безграмотности тех, кто обращается 
к словарям, а об их языковой культуре» 
(Ivanova, 1976). 

3. Основная часть. О новом «Слова-
ре редких слов и архаизмов: Красной 
книге русского языка». Недавно отечест-
венная лексикография пополнилась еще 
одним «Словарем редких слов и архаиз-
мов» (авторы — Л.В. Рыжкова, Е.Н. Гри- 
шина), где представлено собрание уста-
ревших слов с их толкованием и картоте-
кой примеров и литературные материалы, 
многие из которых ранее в таком качестве 
использованы не были. «Красная книга 
русского языка» — другое название сло-
варя, поскольку одна из его задач — со-
хранение, сбережение устаревших слов. 
В словарь вошли 5 тысяч архаичных слов 
и выражений.

Структура словаря. Во введении речь 
идет об устаревших словах, причинах, по 
каким они попадают в разряд архаизмов; 
видах и функциях, а также о русском язы-
ке как открытой системе, фиксирующей 
все новое, что происходит в обществен-
ной жизни. В основной части представ-
лены сами архаизмы с их толкованием в 
том значении, в каком они сохранились 
именно как устаревшие, в некоторых слу-
чаях указано и современное значение 
слова. Затем идут поэтические примеры, 
дающие представление об использова-
нии конкретного слова в речи и представ-
ляющие русскую литературу от древне-
русского до современного периода. Если 
архаичное слово представляет собой 
историзм или устаревший топоним, мы 
включили ссылки на источники, дающие 
его разъяснение несколько подробнее, в 
качестве которых мы использовали мате-
риалы научных монографий, редких книг 
и исследований. 

База Словаря сформирована на ос-
нове: а) произведений художественной ли-
тературы (русской), от древнерусской до 
современной (преимущественно поэзии); 
б) словарей, энциклопедий, справочного 
материала; в) исследований российских и 
зарубежных специалистов; г) периодиче-
ской печати; д) электронных ресурсов.

Учитывая, что данная работа пред-
ставляет собой систему и может быть 
эффективно организована при соблюде-
нии определенных методических условий,  
мы придерживались правил, принципов и 
методов, в числе которых: 1) научность;  
2) целенаправленный и тщательный от- 
бор языкового материала; 3) использова- 
ние специальной терминологии; 4) объ-
ективность, аргументированность, логич- 
ность, смысловая точность; 5) анализ ис-
точниковедческой литературы; 6) анализ 
литературных текстов; 7) составление 
картотеки слов; 8) составление картоте-
ки литературных примеров; 9) использо-
вание имеющихся словарей; 10) строго 
закрепленная структура и системность в 
подаче материала. 

Цель словаря — представить (как мож-
но в большем объеме) устаревшие и ред-
кие слова с примерами из литературных 
произведений, в большинстве своем в та-
ком качестве не используемые, расширив 
границы литературного охвата.

В качестве задач словаря мы ставили: 
1) отбор и систематизацию наибольшего 
количества устаревших слов; 2) толкова-
ние значений архаизмов; 3) сопровожде-
ние их оригинальными, не использован-
ными ранее примерами из поэтических 
произведений; 4) отбор и рассмотрение 
как можно большего количества авто-
ров; 5) как можно более полное пред-
ставление разнообразия поэтического 
мира, многоплановости и непохожести 
авторских подходов в использовании ар- 
хаизмов; 6) стремление заинтересовать 
обучающихся данной темой и, возможно, 
с последующим ее изучением; 7) мо- 
тивация дальнейшего использования 
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архаизмов в речи. Эта задача не кажет- 
ся нам невыполнимой, исследователь  
А.Я. Шайкевич также убежден: «Арха-
измы могут реанимироваться в живом 
языке. Современным журналистам, на-
пример, полюбились дорогого стоит, на 
круги своя, со товарищи» (Shaikevich, 
2005). 

Назначение словаря: словарь имеет 
практическую значимость; адресован 
учителям-словесникам, преподавателям 
средних и высших учебных заведений, 
специалистам — филологам, литерату-
роведам, поэтам, прозаикам; учащимся 
средней школы, студентам, абитуриен-
там, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся данной темой.

4. Обзор литературы. Об источниках 
и документах. В работе над словарем 
были использованы ценные исторические 
источники, исследования и документы 
(«Густынская летопись», «Соборное уло-
жение» 1649 г.), лингвистические, литера-
туроведческие, исторические и культуро-
логические исследования отечественных 
ученых. Это и работы, ставшие уже хре-
стоматийными: «Поэтические исследова-
ния славян на природу» А.Н. Афанась- 
ева, «Учители учителей» В.Я. Брюсова; 
и такие, которые стали раритетными: 
«Грамматика церковно-словенскаго язы-
ка, изложенная по древнъйшимъ онаго 
письменнымъ памятникамъ» А.Х. Востоко-
ва, который, в свою очередь, опирался на 
сочинение Кирика Диакона (1136 г.).

Мы не можем не отметить словари и 
справочники, ставшие ценнейшим под- 
спорьем в работе, это не только класси-
ческие труды, среди которых: Даль В.И. 
«Словарь живого великорусского язы-
ка» (Dal, 2006), Ожегов С.И. «Словарь 
русского языка», четыре тома «Словаря 
современного русского литературного 
языка» (ССРЛЯ 20), но и уникальные: Пре-
ображенский А.Г. «Этимологический сло-
варь» (Preobrazhensky, 1910–1914), «Сло-
варь иностранныхъ словъ, вошедшихъ 
въ составъ русскаго языка». Составленъ 

подъ редакцiей Ф.Н. Берга» (Berg, 1901);  
а также довольно редкие по своей направ-
ленности, характеру и охвату материала: 
«Словарь говоров Русского Севера» под 
ред. чл.-кор. РАН А.К. Матвеева, Ани- 
кин А.Е. «Этимологический словарь рус-
ских диалектов Сибири...», Зотов Г.В. «Сло- 
варь региональной лексики Крайнего 
Северо-Востока России», Мосеев И.И. 
«Поморска говоря. Краткий словарь по- 
морского языка», «Устьянский народный 
словарь», Самойлов К.И. «Морской сло-
варь», Сетков Н.А. «Этимо-энциклопе-
дический словарь для любознательных», 
Смирнов Б.Л. «Словарь к «Бхагават-Гите». 

В ходе работы были использованы 
труды отечественных авторов (как древ-
них, так и современных): Аксаков К.С. 
«Богатыри времен великого князя Влади-
мира по русским песням», Аксаков К.С.  
«О древнем быте славян вообще», Белин-
ский В.Г. «Опыт истории русской литера-
туры», Гаврюшин Н.К. «Поновления стихий» 
в древнерусской книжности», Земцов- 
ский И.И. «Песенная традиция русских зем- 
ледельческих праздников», Золин П.М. 
«Философия Великой Скифии», Ключев-
ский В.О. «Русская история», Коринф- 
ский А.А. «Народная Русь», Ломоносов 
М.В. «Древняя Российская история...», Лыз- 
лов А.И. «Скифская история», Менделе- 
ев Д.И. «Заветные мысли», Моисеева Н.И. 
«Время в нас и время вне нас», Неми-
рович-Данченко В.И. «Лопь белоглазая.  
Из поездки в полярный край», Пропп В.Я. 
«Исторические корни волшебной сказ-
ки», Туголуков В.А. «Тунгусы средней и 
западной Сибири», Судаков В.П. «Сер-
доболь — сердце болит… Исторические и 
культурологические очерки по Северному 
Приладожью», Циолковский К.Э. «Мо- 
низм Вселенной», Чижевский А.Л., Шме-
лев Д.Н. и др.

Коль скоро в словарь включены не-
которые понятия мировой мифологии 
и имена мифологических персонажей, 
наиболее часто встречающиеся в худо-
жественной литературе, мы использова-
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ли некоторые материалы по мифологии: 
Бычков А.А. «Энциклопедия славянской 
мифологии», Власова М.Н. «Новая абе-
вега русских суеверий. Новый иллюстри-
рованный словарь» и др.

Из зарубежных источников (как древ-
них, так и современных) были использо-
ваны: Баркан А.И. «Эмпатия ребенка», 
Бруно Дж. «Рассуждение ноланца...», 
Войников Ж. «Алано-древнеболгарское 
письмо», Герберштейн С. «Записки о 
Московии», Геродот «История», Гимбу-
тас М. «Славяне», Классен Е.И. «Новые 
материалы для древнейшей истории сла- 
вян...», Лукиан Самосатский «В оправда- 
ние ошибки, допущенной в приветствии», 
Ляшевский С. «Русь доисторическая», 
Орбини М. «Славянское царство», Пто-
лемей К. «Руководство по географии», 
Рейтенфельс Я. «Сказания светлейшему 
герцогу Тосканскому Козьме Третьему о 
Московии», Страбон «География», Ямвлих 
«О Пифагоровой жизни» и др.

О картотеке примеров. В картотеке 
примеров подобраны с особой тщатель-
ностью цитаты с редкими словами и арха-
измами, представляющие наиболее пол-
ный спектр русской литературы, начиная 
с самого раннего ее периода (по крайней 
мере, известного на сегодняшний день) 
вплоть до сегодняшнего дня, литературы 
первой четверти XXI века. Таким образом, 
включены не только примеры из «Слова о 
полку Игореве», «Домостроя», «Повести 
временных лет», «Моления Даниила За-
точника», «Повести о Горе и Злочастии», 
но и из сочинений малоизвестных русских 
писателей XVI–XVII вв. — Авраамия Па-
лицына, Федора Гозвинского, Тимофея 
Анкудинова, Ивана Тимофеева. Здесь —  
строки поэзии эпохи классицизма и сенти-
ментализма, литературы Золотого века,  
сочинений авторов Серебряного века, 
произведений советских поэтов, а также  
современной поэзии. При этом мы ста-
рались охватить не только известных ав- 
торов, но и малоизвестных, а то и вовсе  
незнакомых широкой публике (П.Д. Бу- 

турлин, И.И. Терох, С.А. Ширинский- 
Шихматов, П.В. Шумахер и др.), что так- 
же делает словарь информативным ис-
точником. Думается, читатели, работая 
со словарем, отметят это как положи-
тельный факт. 

Особенное внимание уделено жен-
ской лирике начиная с XVIII в., так как 
среди поэтесс есть или незаслуженно за-
бытые или не широко известные — Анна 
Барыкова, Анна Волкова, Анна Готовцо-
ва, Екатерина Княжнина, Мария Зубова, 
Анна Бунина, Надежда Хвощинская, Оль-
га Чюмина и др. (Russian poets, 1979). Ду-
мается, в плане популярности им повезло 
меньше, чем Зинаиде Волконской, Юлии 
Жадовской или Поликсене Соловьевой. 

Безусловно, русская литература на-
чиная с XII в. вплоть до XVIII и даже XIX в.  
буквально переполнена устаревшей лек- 
сикой, с целью поиска слов можно брать 
почти любое произведение; однако было 
бы ошибочно утверждать, что современ-
ные авторы ее не используют, они не 
только не используют, но порой делают 
ее композиционным стержнем своих 
произведений, что делает их стилистиче-
ски оригинальными. Есть поэты, которые с 
большим интересом относились к архаиз-
мам и редким словам, собирали их, изуча-
ли и намеренно вводили в свое творчество,  
к ним относятся Н.Ф. Щербина, П.Д. Бу-
турлин, С.М. Городецкий, С.А. Есенин,  
Н.А. Клюев, А.А. Кондратьев, С.Н. Марков, 
Л.Н. Мартынов, Н.И. Тряпкин, И.И. Кобзев 
и другие.

5. Виды устаревших слов. Во всту-
пительной статье к словарю сказано о 
видах архаизмов. Лексические архаиз- 
мы — устаревшие слова, имеющие в сов-
ременном русском языке соответствия: 
длань — рука, зеницы — зрачки, сей — этот. 
Так, в стихотворении А.А. Блока читаем: 
«Я бледные вижу ланиты / И поступь лебя-
жью ловлю» (Block, 2003). Семантические 
архаизмы — сохранившиеся, но упо-
требляемые в другом, устаревшем зна- 
чении слова: современное живот (часть 
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тела, в которой расположены органы 
пищеварения) — устаревшее жизнь; 
сущий — существующий, присутствие — 
государственное учреждение. Лексико-
фонетические архаизмы — слова, сохра-
нившие старое значение, но изменившие 
звуковое оформление: на востоце —  
на востоке, гистория, зерцало, нумер, 
пиит, руцы. Приведем редкий пример лек- 
сико-фонетического архаизма из оды 
Сергея Тучкова «Человеческая жизнь», 
когда вместо формы полей употребле-
на форма поль: «Пастушки гонят с поль  
овец; / Из рощей птички улетают» (Tuch-
kov, 2014). Лексико-словообразователь-
ные архаизмы — слова, которые тоже 
сохранили свое значение, но приобрели 
новое словообразовательное строение: 
устаревшее слово бедство — современ-
ное слово бедствие; нервический — нерв-
ный и т.д. Фразеологические архаизмы — 
устаревшие устойчивые сочетания слов, 
идиомы, поговорки: ничтоже сумняшеся, 
собаку съесть, шутка сказать. У Н.А. Не-
красова встречаем: «И днем-то трусу 
празднуют, / Паром у них худой» (Nekra-
sov, 1980). 

Немаловажное место в словаре за-
нимает лексика, которая на первый взгляд 
не кажется устаревшей, тем не менее 
она, выполнив свое назначение, уходит в 
историю. Речь о лексике, которая связана 
с советской эпохой. Кажется, совсем не-
давно мы использовали такие слова, как 
партком, райком, комсомолец, Советский 
Союз, октябренок, и вот они уже ушли в 
прошлое, пополнив ряды историзмов, хотя 
многие из них находятся в употреблении 
в определенной среде, например, в по-
литической партии КПРФ. Кажется еще 
более удивительным, что и такие слова, 
как перестройка, гласность, ваучер тоже 
пополнили ряды историзмов, поскольку 
характеризуют определенный историче-
ский период в развитии страны. Авторам и 
составителям словарей приходится думать 
о будущем, ведь жизнь идет, язык разви-
вается, нуждаясь в постоянной фиксации.

6. По каким причинам слова пере-
ходят в разряд архаизмов. Архаизмы — 
слова и выражения определенной эпохи, 
вышедшие из широкого употребления, 
переходили в разряд устаревших по са-
мым разным причинам, и одной из них 
является изменение рода. Иногда под 
влиянием каких-то обстоятельств слова 
меняли свой род — с женского на муж-
ской, с мужского на женский или средний 
и т.д. Некоторые из этих изменений нам 
привычны, они не режут слух и даже име-
ют оттенок благородной старомодности, 
как, например, устаревшее слово зала  
в женском роде. В литературе оно встре-
чается довольно часто — у Алексея Апух-
тина, Льва Мея; вот, например, строки  
Д.Д. Минаева: «Залит бал волнами све- 
та; / Благовонием нагрета, / Зала мле-
ет, как букет. / Упоительно-небрежно, / 
Зажигательно-мятежно / Ноет скрипка и 
кларнет» (Minaev, 2010). 

Но иногда мы испытываем нечто вро-
де сопротивления, когда встречаем при-
вычные на первый взгляд слова, но в не-
привычной речевой ситуации, например, 
слово грозд в мужском, а не в женском 
роде — гроздь. Но у А.П. Сумарокова оно 
встречается именно в этой форме: «Творя 
из струй крепчайший мост; / Прекрасны, 
благовонны розы / Едины оставляют ло- 
зы / И обнаженный только грозд». В сти-
хах Ипполита Богдановича мы встречаем 
еще более непривычное словосочета-
ние — египетская архива: «Но вестно 
в бытиях египетской архивы, / Цари не 
завсегда бывали там счастливы...» (Bog-
danovich, 2014). В данном случае слово 
мужского рода архив неожиданно имеет 
женский род — архива. 

Ярким примером может служить из-
менение рода у существительного «обла-
ко», которое ныне среднего рода, а еще 
в XVIII, XIX вв. оно было мужского рода, 
именно в такой форме оно встречается 
у Василия Петрова, Сергея Ширинско-
го-Шихматова, Федора Тютчева. Од-
нако в стихах поэтов Серебряного века 
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(Зинаиды Гиппиус, Владимира Нарбута, 
Осипа Мандельштама), а также наших 
современников (Е. Евтушенко и др.) оно 
уже встречается в качестве стилизации:  
«Но взмыл, — и режет облак пыльный /  
Своим сверкающим ребром» (З.Н. Гип-
пиус); «На дальний мир глядит, как об-
лак хмурый, / Над Форумом огромная 
луна...» (О.Э. Мандельштам); «И все — и 
маленькие куры, / и площадь в скрючен-
ных мимозах, / и в небе облак белоку- 
рый / в расщепленных застыло грезах» 
(В.И. Нарбут) и др.

У В.К. Тредиаковского мы встречаем 
привычное слово женского рода пена в 
мужском роде в стихотворении «Вешнее 
тепло»: «Ручьи на пажитях растущих / 
Ничем не обуздáны суть; / Крутятся те в 
долáх цветущих, / Стремясь, пен с белью, 
шумно в путь» (Trediakovskii, 2017). Как 
следует из контекста, «пен с белью» — это 
пена с белыми хлопьями. 

Другой причиной, вследствие кото-
рой слова становились устаревшими, яв-
ляется изменение формы единственного 
или множественного числа. Интересная 
история произошла со словом «снег», 
которое еще в XIX в. во множественном 
числе звучало как снеги, ныне — снега. 
Если поэт Сергей Тучков, живший в XVIII —  
XIX вв., написал: «Кончаются забавы, 
неги, / Ниспасть готовы хладны снеги...», 
то для него это было естественно, по-
тому что такова была норма. Но когда 
современный поэт Е.А. Евтушенко напи-
сал: «Идут белые снеги, / как по нитке 
скользя... / Жить и жить бы на свете, / но, 
наверно, нельзя», это заметили все — как 
читатели, так и критики. Эту особенность с 
использованием устаревших слов иногда 
обыгрывают поэты-пародисты. Известный 
в советское время Александр Иванов 
немедленно отреагировал строками: 
«Идут белые снеги, / а по-русски снега. /  
Это значит, на свете / наступила зима».

Иногда происходило изменение 
окончаний имен существительных муж-
ского и среднего рода во множествен-

ном числе на -ы вместо -а: до́мы вместо 
домá, по ́езды вместо поездá, че ́репы 
вместо черепá, ца ́рствы вместо цáрства, 
закро́мы вместо закромá и т.д. Приведем 
примеры из стихотворений А.Н. Яхон-
това: «Красна ль изба? Полны ль твои 
закро́мы? / Из тьмы глухой ты вышел ли 
на свет...» (Yakhontov, 2018). У И.П. Пни-
на встречаем: «Зрю царство смерти я и 
зрю ее предел, / Зрю кости, че ́репы, поля 
покрыты тел» (Pnin, 2012). 

Иначе выглядели и падежные окон-
чания некоторых имен существительных, 
например, в творительном падеже: слово 
пламя звучало как пламем вместо совре-
менной формы пламенем. У А.П. Буниной 
читаем: «Розовым пламем светит луна» 
(Russian poets, 1979). Подобную форму 
можно было бы принять за авторский 
прием, но точно такую же мы встречаем и 
у других авторов, например, у П.П. Ершо-
ва: «Скончалась ночь. Восток холодным 
пламем пышет». Другой пример — су-
ществительное в творительном падеже  
знамем вместо современной формы 
знаменем в стихотворении П.П. Ершова:  
«И под знамем креста / Супротивных Хри- 
ста / Поражай: я тебя посылаю» (Ershov, 
2015). 

Иначе выглядели и некоторые окон-
чания имен существительных в родитель-
ном падеже, например, у А.П. Буниной 
есть строки: «Нет руки стереть слезы, / 
Нет устен для утешенья» (Russian poets, 
1979), где обращает на себя внимание 
слово устен вместо уст в родительном 
падеже множественного числа.

Еще одним путем пополнения арха-
ичной лексики является использование 
дореформенных приставок: без-, воз-, 
из-, низ-, раз-, через-. В русской доре-
форменной орфографии (до 1917 г.) 
признавалось использование приставок 
без-, воз-, из-, низ-, раз-, через-, ни о 
каком оглушении, то есть замене -з- на 
-с- перед глухими согласными речи не 
вели, писали: безплодный, возсоединить, 
изтосковаться, низпровергнуть, разсер-
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дить, черезчур. Например, у К.И. Олени-
на читаем: «Скорее спать!.. Мы завтра 
встанем рано, рано, / Едва лишь сол-
нышко разсеет сон тумана… / Пойдем 
дорогою другой» (Olenin, 2016). Против 
подобного оглушения выступили многие 
ученые, писатели, общественные деятели 
и др. Особенно это касалось приставки 
без-, в использовании которой виделось 
кощунство и богоборчество, поскольку 
некоторые слова приобретали другой 
смысл: бес+сердечный, бес+крылый, 
бес+культурный и т.д. Безусловно, слова 
с упраздненными приставками сегодня 
будут представлять собой архаизмы. 

Иногда поэты позволяли себе вольно-
сти и в отношении иностранных имен, из-
меняя иностранные фамилии. Так, напри-
мер, П.А. Словцов писал: «Россия хоть 
давно читает вольнодумов, / Но рано ей 
своих отважить остроумов; / Она благо-
дарит Монтениев, Руссов, / Но сын ее ей 
враг, когда он филосо́ф» (Slovtsov, 2017). 
В стихах А.Н. Яхонтова мы встречаем и 
устаревшую форму, как Дамоклесов меч 
вместо Дамоклов: «Теперь-то, с новыми 
порядками, / Над казнокрадством и над 
взятками / Повиснет дамокле́сов меч!» 
(Yakhontov, 2018).

Наиболее распространенным спо-
собом пополнения архаичной лексики 
являлось и написание слов женского и 
среднего рода с окончанием -ыя. При 
этом слова мужского рода писались так 
же, как и сейчас — с окончанием -ые. На-
пример: «Вчера еще стенал над онемев-
шим садом / Ветр скучной осени, и влаж-
ные пары / Стояли над челом угрюмыя 
горы» (П.А. Вяземский); «И громами загре- 
мел / В огненныя Божьи трубы» (И.И. Те- 
рох); «Подвигнулись глыбы земныя»  
(Н.М. Языков).

Но, пожалуй, наиболее ярким при-
мером в этом смысле может послужить 
стихотворение К.И. Оленина «Будем 
бороться», архитектоника которого бук-
вально держится, как на художественном 
приеме, на словах с этими архаичными 

окончаниями: «Ангела кроткаго песни 
небесныя — / В них и любовь и укор, — / 
Вижу цветы я и скалы отвесныя, / Вижу 
безбрежный простор» (Olenin, 2016). Бо-
лее того, поэт часто использовал оконча-
ния -аго, -яго, которые до 1917 г. писали 
в родительном и винительном падежах: 
синяго, вечнаго и т.д.: «От глумленья су-
постата / Охраняет нас броня / Крепче 
стали и кремня — / Сердце Русскаго сол-
дата» (Olenin, 2016). 

Подобных примером можно привести 
сотни и тысячи, не говоря уже об исполь-
зовании краткой формы прилагательных 
и причастий: чужду, летню, мраморны, 
словесна, воздушна, утраченну, пре-
вознесенна и т.д. — эти слова взяты из 
произведений поэта XVIII в. В.П. Петрова. 

Есть устаревшие слова, которые на-
столько прочно вошли в нашу речь, что 
мы даже забыли о том, что они устарев-
шие, это касается некоторых старосла-
вянских форм (церковнославянизмов), 
которые, несмотря на то, что более позд-
ние, чем исконно русские слова древне-
русского языка, тем не менее прижились 
и стали общеупотребительными: шлем, 
а не исконно-русское и более древнее 
шелом; плен, а не исконно-русское 
полон. Но есть редкие старославяниз-
мы, которые нечасто встретишь даже в 
художественной литературе, например, 
класы — колосья или праг — порог и т. д.

7. Заключение. Зачем сегодня нужны 
архаизмы? Работа над словарем — тру-
доемкая и кропотливая, но нас вдохнов-
ляло желание «оживить» устаревшую 
лексику, ввести ее в современную речь, 
сделать ее более доступной, попытаться 
приоткрыть над ней завесу таинственно-
сти и недоступности и со временем (это 
как задача максимум) частично ввести ее 
в обиход. 

Что это нам дает? Мы считаем, что 
сегодня устаревшая лексика, как нам 
представляется, нужна как никогда. Дело 
в том, что в настоящее время открывает-
ся много нового материала, ранее либо 
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не обнаруженного, либо лежащего под 
спудом, в свете которого иначе видится 
мировая история, развитие человечества, 
происхождение языка. Идут споры, науч-
ные дискуссии, проводятся исследования, 
организуются экспедиции и конференции. 
Удивительно, но именно слова минувших 
эпох могут пролить свет на многие из этих 
спорных вопросов, и язык — лучший ар-
хеологический памятник, ведь он общест-
венные процессы фиксирует не в статике, 
а в развитии. Являясь живым свидетелем 
исторического процесса, язык помогает 
разобраться и правильно ответить на 
сложные вопросы. Как пишет Л.И. Сквор-
цов: «Язык любого народа закрепляет 
историческую память Слова, и культура 
речи предстает перед нами как вековое 
накопление этой памяти, как неразрывная 
духовная связь многих и многих поколе-
ний. Именно поэтому словарное дело, 
лексикография составляет существенную 
часть национальной истории и культу-
ры каждого народа и языка» (Skvortsov, 
2007). И далее: «Историческая лексикогра- 
фия — важная, хотя, может быть, в широких 
читательских кругах менее других извест-
ная область языковедческой деятельности, 
общей словарной работы. Вряд ли такое 
положение можно признать нормальным. 
И вот почему. Исторический словарь — это 
память языка, история составляющих его 
слов, описанная в алфавитном порядке 
и систематизированная для изучения и 
освоения. А ведь история, исторические 
значения вообще — это основа любой 
культуры, сердцевина гуманистических 
знаний. Через века доносят до нас слова 
прежних эпох дела и помыслы наших дале-
ких предков» (Skvortsov, 2007).

8. Архаичная лексика — корневая 
лексика. Занимаясь исследованием ар-
хаизмов, мы пришли к убеждению, что 
этот термин не всегда точен и, может 
быть, устаревшую лексику целесообраз-
нее называть исконной или корневой. Де-
ло в том, что архаизмы часто открывают 
корни слов, их истоки, первичный смысл, 

приподнимая временну́ю завесу и убирая 
напластования веков. Это позволяет по-
нять, как, откуда и почему в том или ином 
слове появился только в нем заложенный 
смысл. Почему, например, беременную 
женщину раньше называли чреватой? 
По той причине, что она носила в своем 
чреве дитя. Ныне смысл слова изменился 
и употребляется в значении «имеющий 
последствия» и, как правило, неприятные. 
Стало быть, с течением времени измени-
лось отношение общества к беременной 
женщине, самому факту ожидания ре-
бенка, и язык это зафиксировал. Таким 
образом, язык способен передать и пе-
редает духовно-нравственное состояние 
общества, его атмосферу, характер, мо-
рально-этические ценности и приоритеты 
и показывает вектор его развития.

Работа, похожая на кладоискательство. 
Безусловно, мы не претендуем на то, что в 
данном словаре собраны и учтены все сло-
ва, вышедшие из широкого употребления; 
на это, вероятно, не может претендовать 
ни один словарь, но мы посчитали своей 
обязанностью сказать об этом. 

Устаревшая лексика удивляет, восхи-
щает, вызывает восторг, дарит ощущение 
чуда — и все именно потому, что она 
открывает первоистоки, наглядно пока-
зывает первозданную суть слова, иногда 
почти утерянную в веках, затемненную 
позднейшей семантикой и т.д. Архаич-
ная лексика словно показывает причин-
ность смысла слов; находя, зная, понимая 
древние корни, мы объясняем значение 
многих однокоренных слов, часто — не- 
вероятно большой парадигмы. Это очень 
увлекательная работа, похожая на кла-
доискательство и удивительно захваты- 
вающее приключение. Собственно, линг-
вистические исследования — это и есть 
приключение, связанное с неожиданны-
ми открытиями. 

Архаизмы интересны тем, что сохра-
няют язык в его древнем виде, могут объ-
яснить и объясняют происхождение многих 
слов, а также емко и образно характери-
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зуют вещи и явления, придают речи выра-
зительность, мягкий лиризм, юмор, комизм, 
эмоциональную окраску, в зависимости 
от языковой ситуации. Наша задача — их 
изучать, собирать, хранить и использо-
вать, как в языке художественной лите-
ратуры, так и в своей непосредственной 
речи, поскольку они — важнейший пласт 
русской лексики. 

Что касается некоторой эмоциональ-
ности научных сочинений, безусловно, не 
следует предаваться излишней сентимен-
тальности, однако следует помнить слова 
Л.В. Щербы, который, говоря о строгих 
требованиях к научным сочинениям, тем 
не менее предостерегал людей, «занима-
ющихся записыванием фонетических тек-
стов» и отмечал, что «записи лишены са-
мого главного — души» (Textbook, 1977). 
В научной работе выдающийся лингвист 
не побоялся писать о душе; думается, это 
следует взять на заметку.
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В статье исследуется современное законодательство в области культурной по-
литики и предлагаются конкретные меры по его совершенствованию. Автор пред-
лагает объединить нормативные правовые акты в этой сфере в Федеральный закон 
«О культуре и объектах культурного наследия в Российской Федерации», который 
обеспечил бы реализацию конституционных гарантий о пользовании учреждениями 
культуры и доступе к культурным ценностям. В статье анализируются организацион-
но-социальные проблемы в области культуры, как-то: отставание сети культурных 
учреждений от развития населенных пунктов, территориальные диспропорции в 
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In article the modern legislation in the field of cultural policy is investigated and con-
crete measures for his improvement are proposed. The author suggests to unite regulations 
in this sphere in the Federal law «About Culture and Objects of Cultural Heritage in the 
Russian Federation» which would provide realization of the constitutional guarantees about 
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problems in the field of culture, somehow are analyzed: lag of network of cultural institu-
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institutions, etc. are outlined ways of their decision. The author touches upon a subject of 
library science which is today in a deplorable state. 
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Среди фундаментальных конститу-
ционных прав человека и гражданина — 
участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, доступ к культур-
ным ценностям. При этом каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры (ч. 2 и 3 ст. 44 Консти-
туции Российской Федерации).

Законодательное регулирование этих 
непреходящих ценностей возложено на 
Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре1 и Федеральный 
закон Российской Федерации «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»2. Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря  
2014 г. № 808 утверждены также Основы 
государственной культурной политики3. 
При этом в преамбуле президентского 
Указа подчеркивается, что правовой ба- 

1 См.: Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре : Закон Российской Федерации 
от 9 октября 1992 г. № 3612-I // Ведомости Съе-
зда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации. 
1992. № 46. Ст. 2615.

2 См.: Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации : Федеральный закон от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 26. Ст. 2519.

3 См.: Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики : Указ Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 2014 г.  
№ 808 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2014. № 52, ч. I. Ст. 7753.

зой настоящих Основ является Консти-
туция Российской Федерации, т.е. выше-
указанная ст. 44. 

Автор полагает, что все эти норматив-
ные правовые акты следует объединить в 
один — Федеральный закон «О культуре и 
объектах культурного наследия в Россий-
ской Федерации». Новый закон призван 
вобрать в себя наиболее прогрессивные 
законодательные установления отмечен-
ных актов и, главное, обеспечить реали-
зацию конституционных гарантий. Пока 
же мы наблюдаем размытость и неопре-
деленность законодательных формули-
ровок. В тех же президентских Основах 
культура возведена в ранг национальных 
приоритетов, признана важнейшим 
фактором роста качества жизни и гар-
монизации общественных отношений, 
залогом динамичного социально-эконо-
мического развития. Среди принципов 
государственной культурной политики 
Основы выделяют равный доступ всех 
граждан к культурным ценностям, уча-
стию в культурной жизни и пользованию 
организациями культуры, открытость и 
взаимодействие с другими народами и 
культурами и пр. Предусмотрены созда-
ние координационного органа по раз-
работке и реализации государственной 
культурной политики и формирование 
Российского фонда культурного раз- 
вития.

Много еще важных и нужных направ-
лений обозначил Указ Президента, как и 
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до него Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре и Феде-
ральный закон «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации». 
Последний нормативный правовой акт в 
главе IV «Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации и государственный 
учет объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия», пропи-
сал гарантии для объектов культурного 
наследия, включенных в государственный 
реестр. Так, ст. 23 этой главы устанавли-
вает, что исключение из реестра объекта 
культурного наследия осуществляется на 
основании акта Правительства Россий-
ской Федерации; в отношении объекта 
культурного наследия федерального зна-
чения — по представлению федерально-
го органа охраны объектов культурного 
наследия на основании заключения 
государственной историко-культурной 
экспертизы; в отношении объекта куль-
турного наследия регионального значе-
ния — по представлению федерального 
органа охраны объектов культурного на-
следия на основании заключения государ-
ственной историко-культурной экспертизы 
и обращения органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
(в отношении объектов культурного на- 
следия местного (муниципального) значе-
ния — согласованного с органом местно-
го самоуправления).

При этом исключение объекта куль-
турного наследия из реестра осуществля-
ется в случае полной физической утраты 
объекта культурного наследия или утраты 
им историко-культурного значения. 

В главе VII «Сохранение объекта куль- 
турного наследия» Федерального зако-
на «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» детально 
прописаны меры, направленные на та-
кое сохранение, предусматривающие 

консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного на-
следия для современного использования 
и включающие в себя научно-исследо-
вательские, изыскательские, проектные 
и производственные работы, научное 
руководство проведением работ по со-
хранению объекта культурного наследия, 
технический и авторский надзор за про-
ведением этих работ. 

В целях привлечения внимания об-
щества к вопросам сохранения объек-
тов природного наследия и в связи со 
100-летним юбилеем (в 2017 г.) создания 
в России первого государственного при-
родного заповедника Президент Рос-
сийской Федерации Указом от 1 августа 
2015 г. № 392 постановил провести в 
2017 г. в Российской Федерации Год осо-
бо охраняемых природных территорий4.

Что же мы видим в реальной действи-
тельности? А то, что ежегодно в России 
гибнет около двухсот объектов насле- 
дия — такую цифру привел еще в 2010 г. 
не кто иной как министр культуры5, и дело 
с тех пор к лучшему не меняется. Застрой-
щики готовы уничтожать и уничтожают 
исторические здания ради выгодных под-
рядов, и государство не предпринимает 
действенных мер к их защите. В Москве 
под угрозой ликвидации — палаты князя 
Пожарского на Большой Лубянке, храм 
Воскресения Христова в Кадашах. В Под- 
московье идет натиск на земли музеев-
заповедников и пейзажных парков. Часть 
охранной зоны музея-усадьбы «Архан-
гельское» окончательно передана в арен- 
ду олигархическим структурам, так как 
в бюджетах Правительства Московской 
области и Министерства культуры не 
4 См.: О проведении в Российской Федерации 

Года особо охраняемых природных террито- 
рий : Указ Президента Российской Федера- 
ции от 1 августа 2015 г. № 392. URL: http:// 
publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001201508010001 (дата обращения: 09.04.2018).

5 См.: Министр культуры: Ежегодно в России гиб-
нет около 200 памятников культуры. URL: http:// 
www.russkiymir.ru/news/24922/ (дата обраще-
ния: 09.04.2018).
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нашлось двадцати миллионов рублей на 
его содержание. На другой части ранее 
заповедных территорий открыт строи-
тельный супермаркет. На территории 
заповедных зон вокруг Абрамцева и Ра-
донежа строятся коттеджи. Застройщики 
не оставляют попыток обосноваться 
на периферии места воинской сла- 
вы — Бородинского поля, находящегося 
под охраной государства в составе му-
зея-заповедника.

В культурной столице Русского Се-
вера — Вологде — уже много лет один 
за другим гибнут представляющие исто-
рическую ценность деревянные дома.  
В Екатеринбурге под угрозой уничтоже-
ния находятся Медицинский городок и 
другие памятники свердловского кон-
структивизма. В городе Торжок (Тверская 
область) по результатам государствен-
ной экспертизы сняты с государственной 
охраны сорок пять объектов культурного 
наследия. В Нижнем Новгороде погибает 
исторический «Шахматный дом», так как 
нет денег на его реставрацию. Заброше-
ны реставрационные работы в легендар-
ной двадцатидвухглавой Преображен-
ской церкви в Кижах. (В 1990 г. Кижский 
погост вошел в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.) И так почти по всей 
России6.

Встает вопрос: почему, несмотря на 
правильные вроде бы законы, подобное 
становится возможным? Во-первых, пото-
му, что нормативные правовые акты, ре-
гулирующие отношения в сфере культуры, 
не имеют финансовой базы, без которой 
закон остается лишь благим пожеланием. 
Отсутствие финансовой стратегии госу-
дарства в сфере культуры, финансирова-
ние ее по остаточному принципу сводит 
на нет усилия законодателя. Во-вторых —  
отсутствие воли государства к реализации 

6 См.: Беззащитное наследие: 7 российских па-
мятников культуры, в 2014 году оказавшихся под 
угрозой или уничтоженных. URL: http://regnews.
zigphp.webstroy.ru:7668/society/utrachennye-
pamyatniki-arkhitektury-382/ (дата обращения: 
09.04.2018).

законодательных установлений. Властные 
органы закладывают в бюджет астроно-
мические суммы на обновление своих ав-
топарков, а вовсе не таких уж заоблачных 
средств на реставрацию объектов куль-
турного наследия найти не могут. В-тре-
тьих, прописанные нормы сами по себе 
содержат возможности выдавливать куль-
турные ценности из единого государствен-
ного реестра. Вернемся к ст. 23 главы IV 
Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции» и обратим внимание, что исключение 
из реестра объекта культурного наследия 
осуществляется на основании заключения 
государственной историко-культурной 
экспертизы. Автор убежден, что только 
независимая, а не государственная исто-
рико-культурная экспертиза, может выно-
сить приговор историческим и культурным 
памятникам. 

Что же касается реализации ч. 2 ст. 44 
Конституции, закрепляющей право поль-
зования учреждениями культуры и доступа 
к культурным ценностям, то, по убежде-
нию автора, посещение государственных 
музеев должно стать бесплатным для всех 
и на постоянной основе, а не один раз в 
месяц или по праздникам, как определил, 
например, Департамент культуры г. Мо-
сквы7. Удивительно, но даже считающийся 
прогрессивным проект нового Федераль-
ного закона «О культуре в Российской 
Федерации» ведет речь в п. 5 ч. 2 ст. 11 
не о бесплатном посещении музеев для 
всех, а лишь о льготах для тех или иных ка-
тегорий граждан8. Следует сделать также 
бесплатным посещение Государственной 
Третьяковской галереи и других объектов 
мирового культурного наследия. Если ут-
вержденные Указом Президента от 24 де-
кабря 2014 г. Основы государственной 
7 См.: Бесплатные музеи Москвы 2018 г. URL:  

http://mos-holidays.ru/besplatnye-muzei-moskvy/ 
(дата обращения: 09.04.2018).

8 См.: Проект Федерального закона «О культуре 
в Российской Федерации». URL: https://rg.ru/ 
2011/10/26/kultura-site-dok.html (дата обра-
щения: 09.04.2018).
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культурной политики закрепили в качест-
ве одного из принципов государственной 
культурной политики равный доступ всех 
граждан к культурным ценностям, уча-
стию в культурной жизни и пользованию 
организациями культуры, то пора от слов 
переходить к делу.

Среди организационно-социальных 
проблем в сфере культуры отметим сле-
дующие:

— отставание сети культурных учре-
ждений от развития населенных пунктов. 
Существующие нормативы обеспеченно-
сти населения культурными объектами и 
услугами в большинстве своем не достиг-
нуты, что отрицательно влияет на степень 
удовлетворения культурных потребностей 
и является основной причиной сущест-
вования разрыва между структурой по-
требительских предпочтений в духовной 
сфере и структурой реального использо-
вания свободного времени, расходуемого 
в сфере культурного досуга;

— неоправданные территориальные 
диспропорции в развитии сети учрежде-
ний культуры между различными региона-
ми, городскими поселениями разного ран-
га, урбанизированными территориями и 
сельской местностью. Пространственная 
локализация культурных объектов недо-
статочно тесно связана с территориаль-
ной организацией производительных сил, 
и прежде всего с системой расселения, 
что снижает пространственно-временную 
доступность учреждений культуры для зна-
чительной части населения;

— неблагоприятная структура основ-
ных фондов культурных учреждений, не- 
удовлетворительная обеспеченность обо-
рудованием и инвентарем;

— неполная штатная укомплектован-
ность кадрами, недостаточно высокая 
профессиональная подготовка работни-
ков культурных учреждений.

Для преодоления этих недостатков 
необходимо осуществление целого ком-
плекса мер, важнейшими среди которых 
представляются:

— совершенствование планирования 
на основе разработки системы норматив-
ных плановых показателей, комплексно 
характеризующей уровень культурного 
обслуживания и дифференцированной по 
отдельным регионам и типам населенных 
пунктов в зависимости от местных условий 
(природно-климатических, демографиче-
ских и др.);

— рационализация размещения куль-
турных объектов, приближение их к месту 
работы и проживания населения;

— перестройка системы подготовки 
кадров, а также улучшение оплаты тру-
да и совершенствование материального 
стимулирования работников культуры.

Практика показывает, что даже высо-
кий уровень развития материальной базы 
сферы культуры еще не является доста-
точным условием для успешного удовлет-
ворения духовных потребностей, а тем 
более их дальнейшего развития. Поэтому 
важной задачей является совершенство-
вание организации, обогащение форм и 
методов культурного обслуживания.

Широкое распространение домаш-
них средств культурного потребления 
(телевидение, Интернет и др.) обогащает 
возможности проведения свободного 
времени, повышает доступность инфор-
мации, однако оно может привести к 
неоправданному увеличению в структуре 
досуга доли пассивных форм его прове-
дения, утрате избирательного, критиче-
ского отношения к произведениям искус-
ства и явлениям культуры, превратить 
созерцательность у экрана телевизора и 
монитора компьютера в доминирующий 
способ освоения культурных ценностей. 

В этих условиях культурные учрежде-
ния должны направить свои усилия на 
преодоление наметившегося дисбаланса 
между различными формами культурного 
потребления и культурной деятельности, 
развитие и углубление духовных потреб-
ностей, пропаганду и организацию актив- 
ного проведения досуга, массовое при-
влечение населения к разнообразным ви- 
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дам любительского интеллектуального и 
художественного творчества.

Разнонаправленность и изменчивость 
культурных запросов порождают потреб-
ность в их дифференцированном удов-
летворении в зависимости от возрастных, 
образовательных и психологических ха-
рактеристик потребителей, традиций, мо-
ды и т.д. Значительная часть коллективных 
форм организации культурного досуга не 
соответствует потребностям населения, 
носит преимущественно стихийный харак-
тер и не обеспечена в достаточной мере 
руководством и содействием со стороны 
федеральных и местных органов культуры 
и творческих союзов. Отсутствие должно-
го внимания к вопросам организационно-
го и материального обеспечения новых 
форм коллективного досуга, и прежде 
всего отдыха, молодежи ведет к повыше-
нию роли стихийно складывающихся об-
стоятельств в досуге детей и подростков, 
создает благоприятные условия для таких 
антисоциальных явлений, как алкоголизм 
и наркомания, проникновения антигу-
манных и примитивных культур.

В этой связи особенное внимание 
следует уделить библиотечному делу, ко-
торое оказалось у края пропасти. 29 фев- 
раля 2016 г. утверждена разработанная 
Министерством культуры Российской Фе- 
дерации «Стратегия государственной 
культурной политики на период до 2030 го-
да»9. Во время подготовки этого документа 
ведущие представители библиотечного 
сообщества неоднократно обращались 
в Министерство культуры с настоятельной 
просьбой отразить в нем роль и значение 
библиотек как базового общедоступного 
социального института в реализации об-
щественной миссии культуры, поскольку 
именно деятельность библиотек отвечает 
всем перечисленным в Стратегии целям: 
сохранение исторического и культурного 

9 См.: Стратегия государственной культурной 
политики на период до 2030 года : Распоряже-
ние Правительства РФ от 29 февраля 2016 г.  
№ 326-р // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2016. № 11. Ст. 1552.

наследия и его использование для воспита-
ния и образования; передача от поколения 
к поколению традиционных для российско-
го общества ценностей, норм, традиций и 
обычаев; создание условий для реализации 
каждым человеком его творческого потен-
циала; обеспечение гражданам доступа к 
знаниям, информации и культурным цен-
ностям; сохранение единого культурного 
пространства (включая языковое, образо-
вательное и информационное); государ-
ственная поддержка и защита культуры и 
языков народов России.

Мнение библиотечных специалистов 
осталось гласом вопиющего в пустыне. 
Министерство культуры его проигнориро- 
вало. В части документа, которая каса-
ется перспектив развития культуры и ее 
учреждений, библиотеки отсутствуют10.

Необходимо усиление многофункци-
ональности культурных учреждений, по-
вышение гибкости их реагирования на из-
менение структуры спроса на услуги куль- 
турного характера, организация при те-
атрах, музеях, вузах, творческих союзах 
художественных студий, кружков, курсов, 
лекториев с привлечением высококва-
лифицированных специалистов-профес-
сионалов как на общественных, так и 
на возмездных началах. Аналогичную 
систему досуговых учреждений целесо-
образно развивать на предприятиях и в 
жилых микрорайонах. Для этого могут при-
влекаться бывшие работники сферы куль-
туры, находящиеся на пенсии, студенты 
соответствующих вузов, члены творческих 
союзов и т.д.11
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10 См.: Кто и зачем исключил библиотеки из пер- 
спектив развития культуры в России. URL: https://
regnum.ru/news/cultura/2149569.html (дата обра-
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Поводом для написания данной ста-
тьи послужило состоявшееся 21 декабря 
2017 г. заседание Совета при Прези-
денте по культуре и искусству, по итогам 
которого Президентом РФ было дано 
поручение Администрации Президента 
РФ по разработке концепции проектов 
федеральных законов «О культуре» и  
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты в связи с принятием 
Федерального закона «О культуре». 

Срок разработки концепции — 15 марта 
2018 г., срок разработки проектов феде-
ральных законов на основании рассма-
триваемой концепции — 1 июля 2018 г.1 
Очевидно, что уже давно назрела необ-
ходимость реформирования законода-
тельства о культуре, поскольку Основы 
1 Перечень поручений по итогам заседания Со-

вета при Президенте по культуре и искусству  
21 декабря 2017 г. // URL: http://kremlin.ru/acts/
assignments/orders/56782 (дата обращения: 
07.03.2018).
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законодательства Российской Феде-
рации о культуре от 9 октября 1992 г.2  
(далее — Основы законодательства о 
культуре) были приняты почти сразу по-
сле развала СССР, и в настоящее время 
не всегда соответствуют тенденциям 
морально-нравственного и социально-
экономического развития нашего госу-
дарства, не способствуют созданию и 
функционированию необходимых инсти-
тутов в сфере культуры. 

Справедливости ради следует отме-
тить, что попытки разработки как концеп-
ции закона о культуре3, так и самого за-
кона4 имели место неоднократно. Отме-
чалось, что данный нормативно-право-
вой акт должен заложить фундамент для 
обновленной государственной политики 
в культурной сфере, создавать необходи-
мые условия для гармоничного развития 
каждого гражданина, реализации его 
духовного потенциала5. Однако дальше 
обсуждений дела не продвинулись. 

Безусловно, разработка и принятие 
так называемой «Конституции о культу-
ре» является сложным процессом, участ-
никами которого должны быть как пред-
ставители различных сфер культурной 
жизни общества, так и юриспруденции. 
Поэтому при разработке законодатель-
ства о культуре возникают недопони-
мание и противоречия не только между 
юристами и представителями культуры, 
но и внутри культурного сообщества. 
2 Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
(действующая редакция) // Российская газета. 
1992. 17 ноября. 

3 Концепция проекта федерального закона  
«О культуре в Российской Федерации» // URL: ko- 
mi tet2-3.km.duma.gov.ru/upload/si te16/
document_news/wdTCXZBlG7.doc (дата обра-
щения: 07.03.2018).

4 Проект Федерального закона «О культуре в Рос- 
сийской Федерации» // URL: https://rg.ru/2011/ 
10/26/kultura-site-dok.html (дата обращения 
07.03.2018).

5 Государственная Дума Федерального Собра-
ния РФ: Парламентские слушания о концепции 
нового базового федерального закона о культу- 
ре // URL: http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/ 
Parlamentskie-slushaniya/item/21355/ (дата об-
ращения: 07.03.2018).

Это обуславливается неоднозначностью 
и многогранностью термина «культура», 
который несет различную смысловую 
нагрузку в разных конкретных случаях.  
В настоящее время существует огромное 
множество дефиниций культуры. В част-
ности, под культурой понимается «все со-
зданное человеком; общий образ жизни, 
специфический способ приспособления 
человека к его естественному окруже-
нию; прочные верования, ценности и 
нормы поведения, которые организуют 
социальные связи и делают возможной 
общую интериоризацию жизненного 
опыта; наследуемые изобретения, вещи, 
технические процессы, идеи, обычаи, 
ценности; общий и принятый способ 
мышления и т.д.»6.

Таким образом, культура может рас-
сматриваться с точки зрения философии, 
культурологии, экономики, социологии, 
права и др. При этом следует констатиро-
вать, что в действующем законодательст-
ве, в том числе и в Основах законодатель-
ства о культуре, не содержится дефиниции 
«культура», что ведет к размыванию этого 
понятия. Содержащиеся в данном законе 
дефиниции «культурные ценности», «куль-
турные блага», «культурное наследие», 
«культурное достояние» либо носят декла-
ративный характер, либо не согласуются 
с другим нормативно-правовыми актами 
и, следовательно, не могут использоваться 
в качестве правовых категорий. Поэтому 
для разработки нового основного законо-
дательного акта в сфере культуры необхо-
дима объемная и кропотливая работа, 
направленная на достижение баланса ин-
тересов различных участников культурной 
деятельности и юристов. Поспешное же 
принятие данного законодательного акта, 
без учета мнения всех заинтересованных 
сторон нормотворческого процесса, при-
ведет к неэффективности содержащихся 
в нем норм, что не будет соответствовать 
целям правового регулирования. 
6 Культурология : учебное пособие / Воробьев А.М.,  

Медведев А.В., Михалев С.А. и др. Екатерин- 
бург : ИИТЦ «Зерцало-Урал», 1997. С. 8–9.
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Вместе с тем возникают сомнения по 
поводу целесообразности нормотвор-
ческой работы в форме, предложенной 
Советом при Президенте по культуре 
и искусству. Не получится ли разработка 
и принятие нового Закона о культуре 
вместо действующих Основ законода-
тельства о культуре, образно говоря, 
обменом «шила на мыло»? Проблема 
здесь видится в том, что в настоящее вре-
мя, помимо Основ законодательства о 
культуре, существует множество законо-
дательных и иных нормативно-правовых 
актов в сфере культуры, которые зача-
стую противоречат друг другу и носят 
фрагментарный и несистемный характер. 
Поэтому назрела объективная необхо-
димость в корректировке нормативно-
правовых положений в сфере культуры с 
учетом новых реалий современной дей-
ствительности, устранении противоречий 
норм права и приведении их в систему. 
Подобные мысли уже высказывались на 
страницах юридической литературы, но 
почему-то посредством принятия нового 
Закона о культуре7. Представляется, 
что «решение проблем упорядочения 
законодательства, повышения результа-
тивности воздействия законодательных 
норм на общественную практику, их ре-
гулятивных возможностей эффективнее 
всего достигается путем систематизации 
законодательства, выраженной в форме 
кодификации»8. В юридической литера-
туре уже давно высказывались мысли 
о существовании культурного права9. 
Следует признать, что законодательство 
о культуре обособилось в относительно 
самостоятельную комплексную отрасль 
7 Кабанова Ю.С. Необходимо ли принятие в Рос-

сийской Федерации закона «О культуре в Рос-
сийской Федерации»? // Культура: управление, 
экономика, право. 2017. № 1. С. 17–21.

8 Абрамова А.А. Кодификация российского за-
конодательства: современность и перспективы 
развития // Журнал российского права. 2016. 
№ 12. С. 28.

9 Молчанов С.Н. Международно-правовое со-
трудничество в области культуры // Московский 
журнал международного права. 2002. № 4.  
С. 110–123.

законодательства, имеющую свой пред-
мет правового регулирования. Поэтому 
для регулирования отношений в сфере 
культуры именно кодификация имеет 
приоритетное направление, поскольку 
в данном процессе используются та-
кие приемы юридической техники как 
«устранение противоречий, повторе-
ний в действующем законодательстве, 
расхождений между законодательными 
актами, изданными в разное время, зако-
нодательных пробелов»10.

Тем более что положительный опыт 
кодификации законодательства о куль-
туре уже есть в соседнем государстве — 
Республике Беларусь (далее — РБ). Так, 
в 2016 г. в этой стране впервые среди 
стран СНГ был принят Кодекс о культуре 
Республики Беларусь11. Данным кодифи-
цированным нормативно-правовым актом 
предусматривается «создание на базе 
сложившихся правовых институтов едино-
го механизма регулирования отношений в 
сфере культуры и одновременное устра-
нение имеющихся недостатков правового 
регулирования в этой сфере, обеспечи-
вается сокращение правовых актов по 
вопросам культуры и их упорядочение»12. 
В связи с принятием рассматриваемо-
го Кодекса было систематизировано 
более 60 нормативно-правовых актов 
различной юридической силы, включая  
7 законов, 4 указа Президента РБ, более 
20 Постановлений Правительства и еще 
около 30 иных нормативно-правовых 
актов Министерства культуры РБ13. Таким 
образом, Кодекс о культуре РБ объеди-
10 Желдыбина Т.А. Направления кодификации рос-

сийского законодательства // Вестник Саратов-
ской государственной юридической академии. 
2016. № 2. С. 79. 

11 Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры, 20 ліпеня 
2016 г., № 413-3 // Нац. рэестр прававых актаў 
Рэсп. Беларусь. 2016. № 31. 2/2412.

12 Мартыненко И.Э. Кодекс о культуре — новый этап 
развития законодательства об охране объектов 
культурного наследия // Культура: управление, 
экономика, право. 2016. № 4. С. 10. 

13 Светлов Б. Кодекс Беларуси о культуре содержит 
более 60 новаций // URL: http://www.museum.
gomel-region.by/ru/news?id=952 (дата обраще-
ния: 07.03.2018). 
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нил множество нормативно-правовых ак-
тов, устранил между ними противоречия, 
унифицировал терминологию, исключил 
устаревшие нормы права. Кодекс о 
культуре РБ состоит из пяти разделов 
и включает в себя 257 статей. Причем 
содержащиеся в нем нормы права обла-
дают различной юридической природой 
и носят как частный14, так и публичный 
характер. Кодекс о культуре РБ содер-
жит дефиниции базовых понятий в сфере 
культуры: культура, историко-культурная 
ценность, культурная деятельность, куль-
турная ценность, культурные блага и др. 
Он регулирует общественные отноше-
ния в таких сферах, «как сохранение и 
развитие культурных ценностей, охрана 
историко-культурного и археологическо-
го наследия, библиотечное и музейное 
дело, кинематографическая деятельность, 
народные художественные ремесла, де-
ятельность коллективов художественной 
самодеятельности. Кроме того, Кодекс за-
трагивает вопросы, касающиеся проведе-
ния культурных мероприятий, организации 
культурного отдыха населения и поощре-
ний в сфере культуры»15. Поэтому Кодекс 
о культуре РБ следует признать комплекс-
ным нормативно-правовым актом. 

Таким образом, опыт кодификации 
законодательства в сфере культуры на 
территории одного из государств постсо-
ветского пространства следует признать 
весьма удачным. Первые положительные 
итоги такой кодификации уже очевидны, 
поскольку она смогла «обеспечить все-
стороннее системное правовое регу-
лирование общественных отношений в 
сфере историко-культурного наследия,  
…поднять правовое регулирование об-
щественных отношений в данной области 
на принципиально новый уровень, …со-
здать благоприятные правовые условия 
14 Мартыненко И.Э. Кодекс о культуре как источник 

гражданского права // Актуальные проблемы гра-
жданского права. 2017. № 2 (10). С. 122–131.

15 Мельников А. Кодекс Республики Беларусь о  
культуре: социально-политические аспекты //  
URL: http://elib.bsu.byhandle/123456789/164346 
(дата обращения: 07.03.2018).

для привлечения инвестиций, … провести 
ревизию законодательства о культуре»16. 
В связи с этим для нашего государства ви-
дится весьма странной законодательная 
инициатива по разработке концепции про- 
ектов федеральных законов «О куль- 
туре» и «О внесении изменений в отдель- 
ные законодательные акты в связи с при-
нятием Федерального закона «О культу-
ре», которая как минимум не повышает 
уровень юридической техники. Предста- 
вляется, что в Российской Федерации уже 
давно назрела необходимость принятия 
комплексного нормативно-правового ак- 
та — Кодекса о культуре. И ориентиром  
для разработки такого документа должен 
служить опыт кодификации законодатель-
ства о культуре в Республике Беларусь. 
Как показывает компаративный анализ 
юридической техники, в настоящее время 
именно Республика Беларусь выступает 
в качестве флагмана на пути построения 
нового типа государства, определяет на-
правления развития системы правового 
регулирования общественных отноше-
ний в сфере правотворческой деятель-
ности17. Поэтому изучение положитель-
ного белорусского опыта кодификации 
законодательства о культуре с целью его 
адаптации для наших правовых реалий 
более целесообразно. 

Кодекс о культуре РФ должен погло-
тить собой не только положения Основ 
законодательства о культуре, но и других 
законов в сфере культуры, таких как: 
Закон РФ от 15 апреля 1993 г. (действую-
щая редакция) «О вывозе и ввозе культур- 
ных ценностей»18, Федеральный закон от 
16 Мартыненко И.Э. Кодекс о культуре — новый этап 

развития законодательства об охране объектов 
культурного наследия // Культура: управление, 
экономика, право. 2016. № 4. С. 14.

17 Плетников В.С. Право в современном россий-
ском государстве: отдельные проблемы генези- 
са // Источники права и источники познания 
права: теоретические, методологические и ме-
тодические проблемы исследования : материалы 
круглого стола. 21–22 июня 2013 г. / отв. ред.  
С.В. Кодан. Екатеринбург : Российский гумани-
тарный научный фонд, Уральская государствен-
ная юридическая академия, 2013. С. 40.

18 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 718.
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15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ (действую-
щая редакция) «О культурных ценностях, 
перемещенных в Союз ССР в результате 
Второй мировой войны и находящихся на 
территории Российской Федерации»19, 
Федерального закона от 25 июня 2002 г.  
№ 73-ФЗ (действующая редакция)  
«Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»20, Федеральный 
закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ 
(действующая редакция) «Об архивном 
деле в Российской Федерации»21. Фе-
деральный закон от 29 декабря 1994 г.  
№ 78-ФЗ (действующая редакция) «О биб-
лиотечном деле»22, Федеральный закон от 
26 мая 1996 г. № 54-ФЗ (действующая 
редакция) «О Музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»23, Федеральный закон от 
17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ (действу-
ющая редакция) «Об архитектурной де-
ятельности в Российской Федерации»24, 
Федеральный закон от 17 июня 1996 г. 
№ 74-ФЗ (действующая редакция) «О на- 
ционально-культурной автономии»25, Фе- 
деральный закон от 22 августа 1996 г.  
№ 126-ФЗ (действующая редакция) «О го- 
сударственной поддержке кинематогра-
фии Российской Федерации»26 и других 
законов и нормативно-подзаконных 
актов. Кроме того, в Кодексе о культуре 
РФ должны быть устранены пробелы и 
включены нормы, регулирующие неохва-
ченные в настоящее время сферы куль-
турной деятельности, например, нормы, 
19 Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 1998. № 16. Ст. 1799. 
20 Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 2002. № 26. Ст. 2519. 
21 Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 2004. № 43. Ст. 4169.
22 Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 1995. № 1. Ст. 2.
23 Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 1996. № 22. Ст. 2591.
24 Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 1995. № 47. Ст. 4473.
25 Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 1996. № 25. Ст. 2965.
26 Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 1996. № 35. Ст. 4136.

посвященные охране оружия, имеющего 
культурную ценность. По структуре Ко-
декс о культуре РФ в соответствии с пан-
дектной моделью системы права следует 
разделить на общую и особенную части. 
Соответственно в общей части должны 
содержаться нормы, имеющие общее 
значение и подлежащие применению 
для отношений всех сфер культуры, если 
не предусмотрено специальное право-
вое регулирование. В особенной части 
должны быть нормы права, регулиру-
ющие отношения в отдельных сферах 
культуры. 

Принятие в Российской Федерации Ко- 
декса о культуре повысит эффективность 
правового регулирования в сфере культу-
ры, приведет в единую систему многочи-
сленные разрозненные нормативно-пра-
вовые акты в сфере культуры, установит 
взаимосвязь и иерархию правовых норм, 
что в свою очередь плодотворно скажет-
ся на развитии культурной деятельности, 
обеспечит реализацию прав на пользо-
вание культурными благами и послужит 
выработке адекватных мер по охране 
культурных ценностей.
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Текущая ситуация в сфере управления 
объектами культурного наследия (далее 
также — ОКН) характеризуется тем, что 
реальная потребность в капиталовложе-
ниях, связанных с содержанием и рекон-
струкцией ОКН, значительно превышает 
объемы, предусмотренные региональ-
ными бюджетами на данные цели. При 
этом следует учитывать, что помимо тех-
нического содержания и ремонта ОКН, 
органам власти также необходимо в силу 
закона проводить комплекс мероприятий 
по обеспечению доступа к данным объек-
там, развитию их инфраструктуры, созда-
нию туристических кластеров, что также 
требует немалых финансовых вложений. 
В связи с этим на сегодняшний день одной 
из наиболее актуальных задач в сфере 
сохранения, использования и популяри-
зации ОКН является создание правовых 
основ для привлечения инвестиций в дан-
ную сферу государственного управления.

Обозначенная тема получила раз-
витие в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., 
Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 г., Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации. Согласно данным докумен-
там создание благоприятных условий для 
привлечения частных инвестиций, разви-
тие механизмов государственно-частного 
партнерства, проектно-ориентированное 
финансирование названы в числе приори-
тетных направлений в сфере управления 
ОКН.

В рамках настоящей статьи рассмо-
трим правовые основы использования 

отдельных имущественных механизмов, 
направленных на вовлечение частного 
капитала в процесс управления ОКН ре- 
гиона.

Как показал анализ региональной 
практики, на сегодняшний день одним из 
наиболее распространенных имущест-
венных механизмов является приватиза-
ция ОКН. Следует заметить, что в евро-
пейских странах институт приватизации 
появился достаточно давно, основной за- 
дачей данного института является осво-
бождение государства от обязанности 
реставрации и содержания памятников и 
передача соответствующих обязательств 
частным владельцам. Реставрация во 
всем мире обходится значительно доро-
же нового строительства, поэтому госу-
дарственная политика в данных странах 
направлена прежде всего на применение 
различных инструментов экономического 
стимулирования в отношении владельцев 
ОКН и инвесторов1.

В российском законодательстве под 
приватизацией понимается возмездное 
отчуждение имущества, находящегося в 
собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, в собственность 
физических и (или) юридических лиц. 

Согласно Основам законодательства 
Российской Федерации о культуре куль-
турное наследие народов Российской Фе-
дерации, в том числе культурные ценности, 
хранящиеся в фондах государственных и 

1 См.: Синицын В. Европейский опыт витализации 
объектов культурного наследия // Мир искусств: 
Вестник Международного института антиквари-
ата. 2013. № 4 (04). С. 40–47. 

The article examines the legal basis for the use of proprietary mechanisms for manag-
ing cultural heritage in the regions, such as privatization, lease, public-private partnership 
and peculiarities of their use, advantages and disadvantages. The results of the study con-
cluded that the integrated use of these mechanisms will not only ensure the preservation, 
use and popularization of objects of cultural heritage, but also increase the investment 
attractiveness of the region as a whole.

Keywords: object of cultural heritage, privatization, lease, public private partnership, 
investments.
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муниципальных музеев, архивов и библи-
отек, картинных галерей, в ассортимент-
ных кабинетах предприятий художествен-
ной промышленности и традиционных 
народных промыслов, включая помеще-
ния и здания, где они расположены, не 
подлежат приватизации. Приватизация 
других объектов культуры допускается 
в порядке, устанавливаемом законода-
тельством Российской Федерации2.

Следует отметить, что в соответствии 
с п. 2 ст. 63 Федерального закона от  
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации» в редакции Федерального зако-
на от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ, при-
ватизация объектов культурного наследия 
федерального значения из-за отсутствия 
регулирующей законодательной базы 
была приостановлена3. Мораторий на 
приватизацию ОКН отменен лишь с 1 ян- 
варя 2008 г. Федеральным законом от 
29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О вне- 
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграниче-
ния полномочий». Данное решение было 
вызвано прежде всего необходимостью 
восстановления ОКН, создания условий 
для их популяризации, а также необходи-
мостью привлечения инвестиций.

Отчуждая в частную собственность 
ОКН, публично-правовые образования 
передают в частную собственность не 
только индивидуально определенный объ-
ект недвижимости, но и функцию по восста-
новлению, сохранению и популяризации 
такого объекта. Физические и юридиче-
ские лица, приобретая ОКН, принимают 
на себя обязательства по обеспечению 
выполнения и финансированию соответст-
вующей задачи, а также ряд обременений 
права собственности.

В настоящее время особенности 
приватизации ОКН установлены ст. 29 
2 См.: Российская газета. 1992. 17 ноября. № 248.
3 См.: Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 26. Ст. 2519.

Федерального закона от 21 декабря  
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму- 
щества», согласно которой ОКН, вклю-
ченные в реестр объектов культурного 
наследия, могут приватизироваться в со- 
ставе имущественного комплекса уни-
тарного предприятия, преобразуемого в 
АО или ООО, а также путем продажи на 
конкурсе или путем внесения указанных 
объектов в качестве вклада в уставный 
капитал акционерного общества. Обяза-
тельным условием при приватизации таких 
объектов является их обременение обяза-
тельствами по содержанию, сохранению 
и использованию с необходимостью го-
сударственной регистрации как перехода 
права собственности в отношении такого 
объекта, так и ограничения (обременения) 
права собственности, а также требовани-
ями к обеспечению доступа к указанным 
объектам. Стоимость ОКН рассчитывает-
ся с учетом будущих затрат собственника 
на их реставрацию и восстановление. 
Указанной нормой также регламентиро-
ваны особенности приватизации ОКН, 
находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии. В обозначенной ситуации при от-
чуждении ОКН начальная (минимальная) 
цена продажи устанавливается равной 
одному рублю.

В случае неисполнения новым собст-
венником существенных условий договора 
договор купли-продажи ОКН, находяще-
гося в неудовлетворительном состоянии, 
подлежит расторжению, при этом ОКН 
возвращается в собственность публично-
правового образования без возмещения 
собственнику стоимости такого объекта, 
включая неотделимые улучшения, и без 
компенсации расходов, связанных с испол-
нением договора купли-продажи4.

Несмотря на ряд положительных мо-
ментов, все же стоит отметить, что прива-

4 См.: Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 4. Ст. 251.
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тизация ОКН имеет и некоторые негатив-
ные стороны: во-первых, данные объекты 
отчуждаются из собственности публично-
правового образования, во-вторых, новый 
собственник зачастую не может самостоя-
тельно справиться с содержанием и обслу-
живанием ОКН, выполнением требований 
охранных обязательств, что постепенно 
может привести к утрате объекта.

Кроме того, серьезной проблемой при 
проведении конкурсных процедур является 
невозможность объективной оценки ОКН, 
являющихся объектами недвижимости, при 
использовании имеющихся стандартов 
оценки. Для решения данной проблемы 
в настоящее время Минэкономразвития 
России разрабатывает изменения в пра-
вила приватизации, которые закрепят за 
Росимуществом обязанность раскрывать 
информацию о статусе приватизируемого 
объекта как ОКН, в том числе находяще-
гося в неудовлетворительном состоянии. 
Внесение данных изменений позволит 
существенно облегчить предварительную 
оценку объектов инвесторами и поможет 
им сделать первый шаг по покупке в пер-
вую очередь заброшенных дворянских 
усадеб5.

Также отметим, что Минэкономраз-
вития России подготовлен проект Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества» и Земельный кодекс Российской 
Федерации». В данном законопроекте 
предлагается отказаться от конкурсных 
процедур для ОКН, состояние которых 
является удовлетворительным, и привати-
зировать такие объекты путем продажи их 
на аукционе вместе с занимаемыми ими 
земельными участками. В свою очередь от-
чуждение ОКН, находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии, предлагается про-
водить отдельно от земельного участка6.

5 Минэкономразвития упростит покупку дворянских 
усадеб // URL: http://izvestia.ru/news/630727 
(дата обращения: 01.02.2018).

6 URL: regulation.gov.ru. ID 01/05/05-17/00066257

Представляет интерес опыт Рязанской 
области в сфере приватизации объектов 
культурного наследия. Так, в 2015 г. был 
включен в программу приватизации и 
продан с аукциона памятник региональ-
ного значения дом-усадьба Кострова в  
г. Касимове. Покупатель получил здание в 
аварийном состоянии, однако в отдельных 
помещениях сохранилась мраморная от-
делка, которую, согласно охранному обя-
зательству, планируется отреставриро-
вать и использовать в интерьере. На дан- 
ный момент в усадьбе предполагается 
расположить музейный комплекс, а также 
гостиницу с рестораном, пирсом, конфе-
ренц-залом. Работы планируется завер-
шить до 2020 г.

Следующим распространенным ме-
ханизмом привлечения частных инвес-
тиций является заключение договоров 
аренды в отношении ОКН.

Особенность арендных отношений 
между властными структурами и частным 
бизнесом заключается в том, что проис-
ходит на определенных договором усло-
виях передача имущества во временное 
пользование и за определенную плату, 
при этом заключение договора осуществ-
ляется на конкурсной основе в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
«О защите конкуренции»7.

Поскольку при использовании ОКН 
имеют место определенные обременения, 
влекущие за собой удорожание проекта, 
особенно актуальным является введение 
специальных норм, которые поднимут за-
интересованность пользователей ОКН во 
вложении средств в их сохранение.

Так, в целях привлечения частного ка-
питала в сфере управления ОКН на тер-
ритории Рязанской области на законода-
тельном уровне закреплена система мер 
имущественной поддержки арендаторов:

— установлена льготная арендная пла-
та в размере 1 рубль за квадратный метр 
в год за пользование государственным не- 

7 См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.
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движимым имуществом, отнесенным к  
ОКН, находящимся в неудовлетворитель-
ном состоянии;

— физическое или юридическое лицо, 
являющееся собственником ОКН реги-
онального значения и выполнившее за 
счет собственных средств работы по его 
сохранению, имеет право на частичную 
компенсацию произведенных им затрат 
за счет средств бюджета Рязанской об- 
ласти при условии выполнения таких ра- 
бот в соответствии с федеральным зако-
ном8.

По аналогии со снижением аренд-
ной платы в отношении ОКН имеется 
практика по улучшению инвестиционной 
привлекательности путем применения 
пониженных налоговых ставок. Напри-
мер, в Рязанской области инвесторы, 
готовые восстанавливать объекты куль-
турного наследия — усадьбы и усадебные 
комплексы, освобождаются от уплаты 
налога на имущество. В соответствии с 
областным законодательством инвесто-
ры, которые реставрируют старинные 
комплексы и усадьбы, не будут платить 
налог на имущество в течение 10 нало-
говых периодов, при условии получения 
разрешения на проведение работ по 
сохранению этих объектов. Это станет 
компенсацией за вложения, которые соб-
ственники вносят на содержание ОКН. 
Полагаем, что подобная мера позволит 
сохранить памятники культуры на терри-
тории региона и будет способствовать 
развитию туризма.

Форма аренды имеет для собствен-
ника ряд преимуществ по сравнению с 

8 См.: Закон Рязанской области от 5 августа 
2015 г. № 64-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Рязанской обла- 
сти» // URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 01.02.2018) ; постановление Правитель-
ства Рязанской области от 11 декабря 2013 г.  
№ 423 «Об установлении размера льготной 
арендной платы» // Рязанские ведомости. 2013. 
12 декабря. № 233.

другими формами государственно-частно-
го партнерства: объект остается в собст-
венности публичного образования; за ис-
пользование ОКН арендатор уплачивает 
собственнику арендную плату; создаются 
рабочие места и поступают налоговые 
платежи в бюджет; арендатор проводит в 
соответствии с охранным обязательством 
работы по реставрации объекта и поддер-
жанию его архитектурного облика.

Также одним из перспективных на-
правлений привлечения инвестиций явля-
ется институт государственно-частного 
партнерства (далее также — ГЧП), поя-
вившийся в российской правовой системе 
относительно недавно. Согласно Феде-
ральному закону «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
государственно-частное партнерство —  
это юридически оформленное на опре-
деленный срок и основанное на объ- 
единении ресурсов, распределении ри-
сков сотрудничество публичного партне-
ра, с одной стороны, и частного партне- 
ра, с другой стороны, которое осуществ-
ляется на основании соглашения о ГЧП, 
заключенного в целях привлечения в эко-
номику частных инвестиций9. Основопо-
лагающим принципом данного института 
является то, что государственные активы 
передаются на временной основе в рас-
поряжение частного бизнеса, который 
извлекает выгоду из оказания обществен-
ных услуг, но при этом принимает на себя 
инвестиционный риск, связанный с пред-
принимательской деятельностью. Государ-
ство осуществляет контроль за объемом и 
качеством предоставляемых услуг.

Использование механизмов ГЧП в сфе-
ре управления ОКН должно прежде всего 
ориентироваться на достижение следую-
щих социально-экономических эффектов: 
приток частных инвестиций в традиционно 

9 См.: Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4350.
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бюджетную отрасль за счет государст-
венного софинансирования проектов; 
проведение комплексных мероприятий по 
государственной охране; сохранение и 
реставрация ОКН; содержание и развитие 
инфраструктуры, обеспечивающей со-
хранность ОКН.

На сегодняшний день среди примеров 
по восстановлению ОКН с использова-
нием механизма ГЧП можно выделить 
следующие лучшие практики: усадебный 
комплекс «Полотняный завод» и ансамбль 
городской усадьбы Хлюстина в Калужской 
области; особняк Субботина-Шихобало-
ва в Самарской области; усадьба В.И. Аи-
гина, усадьба «Черкизово» князей Черкас-
ских и усадьба «Пущино» в Московской 
области, усадьба Бутина в Нерченске, 
Торговые Ряды в Забайкалье и др.

Подводя итог, следует отметить, что в 
современных социально-экономических 
условиях одним из приоритетных направ- 

лений государственной политики в сфере 
сохранения и использования ОКН долж-
но стать прежде всего создание благо-
приятного инвестиционного климата для 
развития различных форм имущественных 
механизмов. Данное направление требу-
ет комплексного подхода, включающего 
как финансовые и имущественные меры 
стимулирования, так и работу, связанную 
с популяризацией ОКН. Полагаем, что 
использование различных имущественных 
механизмов в сфере управления ОКН 
позволит создать эффективную инвести-
ционную модель региона, в которой ОКН 
будут выступать ресурсом регионального 
развития.
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Анализ практики применения про-
ектного управления показал успешность 
применения данного метода по всему 
миру. Проектное управление — это плани-
рование, применение организационного 
метода, контроль финансовых, трудовых и 
материально-технических ресурсов про- 
екта. Все эти действия направлены на до-
стижение целей проекта. Управляемость 
процессом, абсолютная прозрачность 
проектных действий, персональная ответ-
ственность каждого объекта и четкое рас-
пределение функций, измеримый результат 
и спланированные сроки — и это еще не 
все привлекательные показатели проект-
ного управления. Причем данная практи-
ка пришла из бизнеса и была успешно  
внедрена в работу органов власти. 

Белгородская область — один из пер-
вых субъектов, применяющих принципы 
проектного управления в государственных 
органах и органах исполнительной власти. 
Данная практика внедрена с 2010 г. в связи 
с принятием Постановления Правитель-
ства Белгородской области № 202-пп от  
31 мая 2010 г. «Об утверждении положе-
ния об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных 
органах Белгородской области». 

Уполномоченным и координирующим 
органом по внедрению и разработке 
системы проектного управления опреде-
лен Департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области. Данная 
модель функционирования и построения 
управления проектами стала результатом 
адаптации реальных принципов и требо-
ваний современных практик управления 
проектами в странах Европы. Уникаль-
ностью модели построения проектного 
управления является функционирование 
и применение данной методики и бизнес-
сообществом, и внутри органов власти 
региона. 

Базируется данный метод на принци-
пах проектного менеджмента в соответст-
вии с ГОСТ Р 54869-2011 «Требования к 
управлению проектом» и ГОСТ Р 54870-
2011 «Требования к управлению портфе-
лем проектов». При этом на территории 
Белгородской области создана целая 
нормативно-правовая база, регламенти-
рующая функционирование проектного 
управления во всех отраслях и органах 
власти:

— Распоряжение Правительства Бел-
городской области «О порядке распре-
деления ассигнований, направляемых на 
материальное стимулирование участни-
ков проектной деятельности» от 17 июня 
2013 г. № 287-рп;

— Распоряжение губернатора Бел-
городской области «Об утверждении 
порядка определения уровня професси-
онального соответствия проектных спе-
циалистов» от 22 июня 2012 г. № 408-р;

Murashko Olga Yu. 
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In the article the authors considered the concept of «project management» in the 
context of the implementation of library activities, identified and structured the main regula-
tory and legal acts regulating the project management complex in the Belgorod region.  
The conclusion is drawn that the increasing complexity of the tasks and problems, the multi-
dimensionality of library and information activities require the application of new practices. 
One of such practices on the territory of the Belgorod region was the project management, 
which proved to be very successful.
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— Распоряжение губернатора Белго-
родской области «О создании отраслевых 
экспертных комиссий по рассмотрению 
проектов» от 29 апреля 2011 г. № 279-р;

— Распоряжение губернатора Бел-
городской области «Об утверждении 
регламента администрирования проек-
тов в органах исполнительной власти, 
государственных органах Белгородской 
области» от 22 ноября 2012 г. № 794;

— Распоряжение первого заместителя 
губернатора Белгородской области — 
начальника департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской области 
«Об утверждении порядка тестирования 
проектных специалистов на знание основ-
ных положений проекта и на определение 
знаний и навыков в области проектного 
управления» от 13 июля 2012 г. № 22. 

Библиотековедческая мысль впервые 
обратилась к использованию проектных 
методов (моделирования, экспертных 
оценок, экстраполяции и др.) в 80-х годах 
прошлого столетия. Согласно системному 
подходу в ряде работ видных отечествен-
ных библиотековедов утверждается, что 
библиотечный социальный институт дол-
жен рассматриваться в качестве открытой 
системы с разветвленной системой прямых 
и обратных связей с внешней средой. Дан-
ный подход предопределяет характеристи-
ку внутренней среды в качестве неотдели-
мой части социального макроокружения 
и непосредственной мезосреды библио- 
течной организации. Данная концепция на-
ходит адекватное отражение в авторитет-
ных исследованиях А.Н. Ванеева, С.В. Ба- 
сова, М.Я. Дворкиной, Ю.А. Гриханова, 
Н.С. Карташова, Ю.Н. Столярова и др.

Понятие «проектной деятельности» 
напрямую взаимосвязано с широко-
масштабным программно-целевым на-
правлением развития социокультурного 
пространства страны, но при этом необ-
ходимо дать адекватную оценку значимо-
сти локальных проектов, играющих суще-
ственную роль в перспективе повышения 
социокультурного потенциала отдельных 

регионов и муниципальных сообществ. 
Чтение как особая форма социальной 
деятельности, феномен духовной и нрав-
ственной жизни, фактор повышения са-
мосознания напрямую связан с мышлени-
ем индивидуума, его восприятием мира, 
определением «своего» места в системе 
координат общественной жизни, что во 
многом предопределяет развитие чело-
веческих и опосредованно экономиче-
ских, материально-технических ресурсов. 

Все возрастающая роль информа-
ции в общественном прогрессе, в свою 
очередь, требует всесторонней модерни-
зации библиотеки как организации. Эм- 
пирический опыт демонстрирует, что со-
циальные, продуктные и технологические 
инновации во внутренней библиотечной 
среде внедряются с разной степенью ак- 
тивности, при этом проектные методы 
развития библиотеки как части субъекта 
территориальной политики зачастую вы-
ступают в роли своеобразного катали-
затора реализации комплекса научных, 
организационных, технологических и эко-
номических мероприятий в библиотеке. 
По мнению И.М. Сусловой, «... проекты 
позволяют создавать и осваивать новые 
библиотечно-информационные техноло-
гии, наиболее эффективно использовать 
библиотечные ресурсы, активно взаимо-
действовать с органами власти, общест-
венностью и партнерами»1. 

Формирование прогнозного страте-
гического мышления требует активного 
использования проектной деятельности, 
встроенной в маркетинговую концеп-
цию современного библиотечного дела, 
ориентированной на получение эффек-
тивного конечного результата библио-
течно-информационного обслуживания 
пользователей библиотеки. В современ-
ном контексте развития социокультурных 
кластеров библиотека (в силу своей муль-
тифункциональности) способна взять на 
себя функции информационного центра 
1 Суслова И.М. Стратегическое управление библи-

отекой. М. : МЦБС, 2008. C. 49.
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по удовлетворению информационных за-
просов, связанных с учебной, производст-
венной и самообразовательной деятель-
ностью. Кроме этого, она способна стать 
координационным центром совместных 
проектов организаций образования и 
культуры, некоммерческих общественных 
организаций. Библиотека, пользователи 
которой представляют собой срез всех 
социальных слоев населения, может 
выступить в качестве инициатора разра-
ботки и реализации социокультурных про-
ектов, снижающих социальную напряжен-
ность по тем или иным острым проблемам 
общественной жизни. 

Возможность осуществления проект-
ной деятельности библиотек базируется 
на ряде объективных и субъективных пред-
посылок, среди которых особо следует 
выделить наличие апробированных орга-
низационно-правовых механизмов и про-
цедур, регламентирующих реализацию 
проектной деятельности. 

Рассмотрим некоторые проектные 
практики, внедряемые на территории 
Белгородской области в 2018 г.: 

1. Проект «Библиотека электронного 
века», реализуемый ГБУК «Белгородская 
государственная универсальная научная 
библиотека». Целью данного проекта 
является обеспечение к концу 2019 г. 
доступа к электронным информационным 
ресурсам Белгородской универсальной 
научной библиотеки не менее 320,0 тыс. 
ежегодных обращений граждан. В резуль-
тате реализации данного проекта будет 
внедрена технология навигации и защиты 
фондов, обеспечивающая расширение 
системы доступа пользователей к ресур-
сам библиотеки. Уникальностью данного 
проекта является обеспечение дистанци-
онного доступа жителей Белгородской 
области не менее чем к 2000 оцифро-
ванных документов редкого фонда биб-
лиотек области (с учетом соблюдения 
законодательства об авторском праве).

2. В рамках развития современного 
социокультурного пространства для мо-

лодежи Белгородской государственной 
детской библиотекой им. А.А. Лиханова 
реализуется проект «Формирование ин- 
теллектуально-развивающей среды для 
подростков детской библиотекой А.А. Ли- 
ханова». Целью проекта является ор-
ганизация интеллектуально-творческо-
го досуга подростков, способствующая 
увеличению на 15,5 тыс. количества по-
сещений детских библиотек области к 
2019 г. Результатом реализации проекта 
станет увеличение на 15,5 тыс. количества 
посещений детских библиотек области.  
В рамках данного проекта будет функцио-
нировать региональный информационный 
центр по вопросам детства и будет прове-
ден «Год детского чтения на Белгородчине». 

3. Проект «Формирование в Белго-
родской государственной специальной 
библиотеке для слепых им. В.Я. Ерошенко 
инновационного механизма обеспече-
ния беспрепятственного доступа жителей 
Белгородской области с дисфункцией 
зрения к информационным и культурным 
ценностям» ставит своей целью обеспече-
ние до 2019 г. доступа к информационным 
и культурным ценностям Белгородской 
области с дисфункцией зрения (не менее  
400 человек) путем создания не менее 
26 библиотечно-информационных адап-
тивных продуктов и услуг. С помощью 
внедрения адаптивных инновационных 
технологий, направленных на создание 
инновационных библиотечно-информа-
ционных адаптивных продуктов и услуг, 
будет достигнут результат проекта — раз-
работаны тифлокраеведческие много-
форматные продукты. 

Таким образом, как видим из приве-
денных примеров, проектное управление 
все больше внедряется в деятельность сов-
ременных библиотек. Это новая практика, 
которая весьма успешно зарекомендо-
вала себя в библиотечно-информацион-
ной сфере Белгородской области.

 Литература
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1 апреля 90 лет со дня рождения 
русского поэта, прозаика, переводчика, 
литературоведа Валентина Дмитриевича 
Берестова (1928–1998) «Веселое лето», 
«Кошкин щенок», «Читалочка»

1 апреля — 145 лет со дня рождения 
русского композитора Сергея Василье-
вича Рахманинова (1873–1943)

2 апреля — Международный день 
детской книги — отмечается с 1967 г. по 
инициативе и решению Международно-
го совета по детской книге (International 
Board on Books for Young People, IBBY) 
ежегодно 2 апреля, в день рождения 
великого сказочника из Дании Ганса Хри- 
стиана Андерсена (Hans Christian Ander-
sen) 

3 апреля — 115 лет со дня рождения 
русской писательницы Софьи Абрамов-
ны Могилевской (1903–1981). «Марка 
страны Гонделупы», «Тайна старинной 
виолончели», «У лиры семь струн»

3 апреля — 95 лет со дня рождения 
русского художника-аниматора Свето-
зара Кузьмича Русакова (1923–2006). 
Мультфильмы: «Приключения Буратино», 
«Сказки про Емелю», «Шайбу, шайбу!» 

4 апреля — 80 лет со дня рождения 
русского поэта-песенника Ильи Рахмиэ-
левича Резника (р. 1938)

9 апреля — 130 лет со дня рождения 
русского писателя Анатолия Корнелие-
вича Виноградова (1888–1946). Биогра-
фические романы: «Три цвета времени», 
«Черный консул», «Осуждение Пага- 
нини»

12 апреля — 195 лет со дня рождения 
русского драматурга Александра Нико-
лаевича Островского (1823–1886). «Бес-
приданница», «Гроза», «Свои люди —  
сочтемся»

13 апреля — 135 лет со дня рожде-
ния русского писателя Демьяна Бедно-
го (н.и. Ефим Алексеевич Придворов) 
(1883–1945). «Про землю, про волю, про 
рабочую долю»

14 апреля — 135 лет со дня рож-
дения русского режиссера, основателя 
(в 1921 г.) и руководителя Ленинград-
ского театра юного зрителя Александра 
Александровича Брянцева (1883–1961)

15 апреля — День Культуры — учреж-
ден в честь принятия 15 апреля 1935 г. 
международного договора «Об охране 
художественных и научных учреждений и 
исторических памятников», который стал 
известен в международно-правовой прак-
тике как Пакт Рериха

15 апреля — 115 лет со дня рождения 
русского писателя Федора Федоровича 
Кнорре (1903–1987). «Бумажные книги 
Лали», «Капитан Крокус», «Соленый пес»

15 апреля — 85 лет со дня рождения 
русского писателя-фантаста Бориса На- 
тановича Стругацкого (1933–2012). 
«Пикник на обочине», «Понедельник на- 
чинается в субботу», «Трудно быть бо-
гом» (в соавторстве с Аркадием Натано-
вичем Стругацким)

18 апреля — Международный день 
памятников и исторических мест — отме-
чается с 1984 г. Установлен по решению 
ЮНЕСКО

20 апреля — 95 лет со дня рождения 
художника, графика Ильи Трофимовича 
Богдеско (1923–2010). Иллюстрации к 
книгам: Гюго В. «Человек, который смеет-
ся»; Сервантес М. «Дон Кихот»

21 апреля — 110 лет со дня рождения 
русской писательницы, переводчицы, 
редактора Александры Иосифовны 
Любарской (1908–2002). Переводы, 
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пересказы: Лагерлеф С. «Чудесное путе- 
шествие Нильса с дикими гусями» (сов-
местно с З.М. Задунайской); Асбъерн- 
сен П.К. «На восток от солнца, на запад от 
луны»; Топелиус С. «Сказки»

23 апреля — Всемирный день книги и 
авторского права — отмечается с 1969 г. 
по решению ЮНЕСКО

23 апреля — 65 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора Андрея Дмит-
риевича Бисти (р. 1953). Иллюстрации к 
книгам: Аникин В.П. «К мудрости ступень-
ка»; Голованов Я.К. «Дорога на космо-
дром»; Чехов А.П. «Рассказы»

24 апреля — 110 лет со дня рождения 
русской писательницы Веры Васильевны 
Чаплиной (1908–1994). «Забавные жи-
вотные», «Питомцы зоопарка», «Фомка —  
белый медвежонок»

25 апреля — 80 лет со дня рождения 
русского художника, аниматора, иллю- 
стратора Сергея Александровича Алимо-
ва (р. 1938). Мультфильмы: «История од-
ного преступления», «Каникулы Бонифа-
ция», «Топтыжка»; иллюстрации к произ- 
ведениям М.А. Булгакова, Н.В. Гоголя, 
Э.Т.А. Гофмана, М.Е. Салтыкова-Щедрина

26 апреля — Международный день 
интеллектуальной собственности — от-
мечается с 2000 г. по инициативе стран — 
участников Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности — ВОИС

29 апреля — Международный день 
танца — отмечается с 1982 г. по реше-
нию ЮНЕСКО в день рождения Ж.Ж. Но- 
вера (1727–1810), французского балет-
мейстера, реформатора и теоретика хо- 
реографического искусства

30 апреля — Международный день 
джаза — в ноябре 2011 г. международ-
ное сообщество, именем Генеральной 

конференции ЮНЕСКО, объявило 30 ап- 
реля «Международным днем джаза». 
Цель празднования Дня — повышение 
степени информированности междуна-
родной общественности о педагогиче-
ской роли джаза как силы, содействую-
щей миру, единству, диалогу и расшире-
нию контактов между людьми

1 мая — Праздник Весны и Труда — 
Первомай. Впервые был отпразднован в 
Российской империи в 1890 г. в Варшаве, 
а в 1891 г. уже в столице — Санкт-Петер-
бурге. Данный праздник был установлен 
в июле 1889 г. Парижским конгрессом II 
Интернационала в память о выступлении 
рабочих Чикаго 1 мая 1886 г. Сегодня в 
Российской Федерации праздник утра-
тил свой политический окрас, отмечается 
под названием Праздника Весны и Труда 
и является выходным днем. Официально 
День закреплен в ст. 112 Трудового ко-
декса РФ от 30 декабря 2001 г.

3 мая — Всемирный день свободы пе-
чати — отмечается по решению ЮНЕСКО 
с 1991 г.

6 мая — 95 лет со дня рождения рус-
ского актера, педагога Владимира Абра-
мовича Этуша (р. 1923). Роли в фильмах: 
«Приключения Буратино», «Старая, ста-
рая сказка», «Тень»

7 мая — 115 лет со дня рождения 
русского поэта, переводчика Николая 
Алексеевича Заболоцкого (1903–1958). 
«Как мыши с котом воевали»; переводы: 
Де Костер Ш. «Тиль Уленшпигель», Рус-
тавели Ш. «Витязь в тигровой шкуре», 
«Слово о полку Игореве»

9 мая — День Победы. Война всегда 
начинается внезапно, хотя спустя поко- 
ление для историков она покажется неиз- 
бежной. В 1941 г. началась самая страш-
ная, самая близкая, самая дорогая — Ве-
ликая Отечественная война. Говорят, 
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без огромных потерь нацистов было не 
остановить… 

Установлен в ознаменование победы 
над гитлеровской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

9 мая — 50 лет со дня рождения ху-
дожника-иллюстратора Кирилла Борисо-
вича Челушкина (р. 1968). Иллюстрации к 
книгам: «Святогор»; Уэллс Г. «Волшебная 
лавка»; Чанг Л.-Ю. «Ганс Христиан Андер-
сен»; «Японские народные сказки»

10 мая — 135 лет со дня рождения 
белорусского писателя и переводчика, 
одного из родоначальников белорус-
ской детской литературы Янки Мавра 
(Маура) (н.и. Иван Михайлович Федоров) 
(1883–1971). «В стране райской птицы», 
«Полесские робинзоны», «Сын воды» 

12 мая — 85 лет со дня рождения 
русского поэта Андрея Андреевича Воз- 
несенского (1933–2010). Сборники: «Ан- 
тимиры», «Витражных дел мастер»; по-
эма «Авось»; сборники стихов: «Вирус 
ворчания», «Включите кошку погромче»,  
«За мелом»

14 мая — 90 лет со дня рождения 
русской писательницы Софьи Леонидов-
ны Прокофьевой (р. 1928). «Лоскутик и 
Облако», «Приключения желтого чемо-
данчика», «Ученик волшебника» 

15 мая — 170 лет со дня рождения 
художника Виктора Михайловича Васне-
цова (1848–1926). «Аленушка», «Иван-
царевич на Сером волке», «Три богаты-
ря». Иллюстрации к книгам: Пушкин А.С. 
«Песнь о вещем Олеге»; «Русская азбу- 
ка для детей»; эскизы декораций и костю-
мов к пьесе А.Н. Островского «Снегу-
рочка»

18 мая — Международный день му-
зеев — отмечается с 1977 г. по решению 
Международного совета музеев

19 мая — 130 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора Владимира 
Михайловича Конашевича (1888–1963). 
Иллюстрации к книгам: Андерсен Х.К. 
«Дикие лебеди»; Даль В. «Старик Годо-
вик»; Пушкин А.С. «Сказки»; сборник 
французских народных песенок «Сюзон 
и мотылек»; Чуковский К.И. «Сказки»

20 мая — 115 лет со дня рождения ху-
дожника-графика, иллюстратора детских 
книг Александры Николаевны Якобсон 
(1903–1966). Иллюстрации к книгам: 
Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»; Ба- 
жов П.П. «Малахитовая шкатулка»; Мар-
шак С.Я. «Всем по подарку. Латышская 
народная песенка»

21 мая — Всемирный день культур-
ного разнообразия во имя диалога и 
развития — провозглашен в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 г., 
после принятия ЮНЕСКО «Всеобщей де-
кларации о культурном разнообразии» 
в 2001 г.

22 мая — 105 лет со дня рождения 
русского композитора Никиты Влади-
мировича Богословского (1913–2004). 
Песни: «Спят курганы темные», «Темная 
ночь». Музыка к к/ф «Пятнадцатилет- 
ний капитан»; мультфильмам: «Айболит», 
«Бармалей», «Кот в сапогах», «Кошкин 
дом»

24 мая — День славянской письмен-
ности и культуры — отмечается с 1986 г. 
как день памяти славянских просветите-
лей Кирилла и Мефодия

26 мая — 110 лет со дня рождения 
русского писателя, драматурга Алексея 
Николаевича Арбузова (1908–1986). 
«Жестокие игры», «Мой бедный Марат», 
«Таня» 

26 мая — 80 лет со дня рождения рус-
ской писательницы, драматурга Людмилы 
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Стефановны Петрушевской (р. 1938). 
«Поросенок Петр», «Счастливые кошки»

27 мая — Общероссийский День 
библиотек — установлен по указу Пре-
зидента РФ в 1995 г. в честь основания в 
России первой государственной общедо-
ступной библиотеки 27 мая 1795 г.

27 мая — 115 лет со дня рождения 
русской поэтессы Елены Александровны 
Благининой (1903–1989). «Вот какая ма-
ма», «Мама спит, она устала», «Наша 
Маша рано встала» 

31 мая — 100 лет со дня рождения 
графика, карикатуриста, художника-ил-
люстратора Генриха Оскаровича Валь-
ка (1918–1998). Иллюстрации к книгам: 
Коржиков В.Т. «Веселое мореплавание 
Солнышкина»; Лагин Л. «Старик Хотта-
быч»; Носов Н.Н. «Незнайка на Луне»

31 мая — 145 лет со дня рождения 
русского издателя Сергея Васильевича 
Сабашникова (1873–1909), основав-
шего вместе с братом Михаилом Васи-
льевичем «Издательство М. и С. Сабаш-
никовых». Серии: «Памятники мировой 
литературы», «Страны, века и народы», 
«Пушкинская библиотека»; сборники по 
истории русской литературы «Русские 
пропилеи» и др.

1 июня — Международный день 
защиты детей — учрежден в 1949 г. на 
Московской сессии совета Междуна-
родной демократической федерации 
женщин

1 июня — 80 лет со дня рождения  
художника-графика, иллюстратора Юрия 
Соломоновича Гершковича (1938–2013). 
Иллюстрации к книгам: Братья Гримм 
«Золотая птица»; Куприн А.И. «Расска-
зы»; сборник «Скандинавские сказа- 
ния»; Шекспир В. «Укрощение стропти-
вой»

5 июня — 75 лет со дня рождения рус-
ского писателя, киносценариста Альбер-
та Анатольевича Иванова (р. 1938). «Ли-
липут — сын Великана», «Приключения 
Хомы и Суслика», «Свистать всех наверх! 
или Человек за бортом!», мультсериал 
«Удивительные приключения Хомы»

6 июня — Пушкинский день России — 
учрежден указом Президента РФ 6 июня 
2011 г.

6 июня — 80 лет со дня рождения рус-
ского поэта и переводчика Игоря Алек- 
сандровича Мазнина (1938–2007). «От-
куда приходят сны», «Петушок на палоч-
ке», «Удивительный слон»

6 июня — 115 лет со дня рождения со-
ветского композитора Арама Ильича Ха-
чатуряна (1903–1978). Балеты: «Гаянэ», 
«Спартак»; «Детский альбом»; музыка к 
драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»

10 июня — 105 лет со дня рождения 
русского композитора Тихона Николае-
вича Хренникова (1913–2007). Балеты: 
«Гусарская баллада», «Любовью за 
любовь»; опера-сказка «Мальчик-вели-
кан»; музыка к фильму «Руслан и Люд-
мила»

11 июня — 90 лет со дня рождения 
поэта и прозаика Феликса Давидовича 
Кривина (1928–2016). «Как стать круго-
светным путешественником», «Карман-
ная школа», «Откуда пришла улица?», 
«Прабабушка наша Вселенная», «Слав-
ные вещи», «Упрямый горизонт»

12 июня — День России (до 2002 г. 
День принятия Декларации о государст-
венном суверенитете РСФСР) — госу-
дарственный праздник Российской Фе-
дерации. Отмечается ежегодно с 1992 г. 
(нерабочий день с 1991 г.) в день принятия 
Декларации о государственном сувере-
нитете РСФСР (принята 12 июня 1990 г.)

Знаменательные события, памятные даты и праздничные дни в истории культуры
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12 июня — 120 лет со дня рождения 
русского советского журналиста, писа-
теля, редактора журналов «Огонек»,  
«За рубежом», «Крокодил» Ефима Ми-
хайловича Кольцова (н.и. Ефим Моисее-
вич Фридлянд) (1898–1940)

22 июня — День памяти и скорби — 
учрежден указом Президента 8 июня 

1996 г. в честь памяти защитников Оте-
чества и начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

22 июня — 105 лет со дня рождения 
русской писательницы Марии Павловны 
Прилежаевой (1903–1989). «Пушкинский 
вальс», «Семиклассницы», «Юность Ма-
ши Строговой»

Знаменательные события, памятные даты и праздничные дни в истории культуры
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