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Культура и политические аспекты 
обеспечения ее безопасности
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доцент кафедры государственно-правовых и финансово-правовых дисциплин 
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Дзюбан Валерий Валерьевич, 
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин  
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доктор исторических наук,  

кандидат педагогических наук, профессор
bryanskstudzuban@mail.ru

В настоящей статье затрагиваются вопросы повышения эффективности системы 
обеспечения безопасности духовных ценностей как одного из компонентов культуры 
общества и действенности проводимой в этом направлении политики государства. По-
ставлен вопрос о переносе акцентов в политике безопасности государства с защиты 
от внутренних и внешних угроз на более высокий уровень, который опирался бы на 
понятие гибкости и изменчивости свойств безопасности и предполагал в одних истори-
ческих условиях отдать приоритет направлению обеспечения безопасности в области 
культуры, в других — информационной безопасности, экологической, экономической, 
энергетической или безопасности личности. Сделан вывод о необходимости в политике 
обеспечения безопасности государства и его культурных ценностей опираться на при-
знаваемую большинством общества систему духовных и материальных ценностей, ко-
торая является условием формирования целостного политического сознания общества, 
политических отношений и функционирования политических институтов.

Ключевые слова: культура, духовные ценности, политика, безопасность, националь-
ная безопасность, стратегия, средства массовой информации, внутренние и внешние 
угрозы, личность, общество, государство, воздействие.
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В различные исторические периоды 
сущность понятия «политика» в научной 
литературе и различных толковых слова-
рях трактовалась с разных позиций. Это 
было связано с определенной формой 
правления государств (монархия, респу-
блика) и политическим режимом, которые 
существовали на отдельных этапах исто-
рического развития в той или иной стране.

Фундаментальным остается тезис, что 
политика (греч. — politike) — это искусство 
управления государством. Однако внутрен-
нее содержание этого понятия в отечествен-
ной литературе на различных этапах разви-
тия государства трактовалось по-разному.

В советский период Словарь иност- 
ранных слов трактовал политику как «дея-
тельность общественных классов, партий, 
групп, определяемую их интересами и 
целями, а также соответствующую деятель-
ность органов государственной власти и 
государственного управления, выражаю-
щую социально-экономическую природу 
данного общества»1.

Политика в определении Новейшего 
политологического словаря — это дея-
тельность индивидов и социальных групп, 
связанная с отношениями по поводу заво-
евания, удержания и использования влас-
ти с целью реализации своих интересов2.

1 Словарь иностранных слов. 10-е изд., стер. М. : 
Русский язык, 1983. С. 390.

2 Новейший политологический словарь. Ростов-на-
Дону : Феникс, 2010. С. 184.

Политика существует в двух плоско-
стях: в мыслительной, теоретической пло-
скости, которая предполагает наличие 
политических идей, теорий, убеждений и 
намерений, и предметной.

Предметная плоскость включает в 
себя: деятельность по созданию и функ-
ционированию политических институ-
тов, а именно выборности, назначений, 
различных представительств; институты 
власти — правительство, его аппарат, ми-
нистерства и другие органы; политические 
программы, уставы, доклады, распоряже-
ния, приказы; в аудиовизуальной форме — 
пропаганду, лозунги, средства массовой 
информации, кинематограф, литературу, 
которые объединяются таким понятием, 
как культура.

По мнению политологов, данные эле-
менты создают реально существующее 
политическое пространство, которое при-
звано отражать эффективность политики в 
обществе, ее целесообразность и устой-
чивость.

Взаимодействие власти и общества в 
рамках политического пространства опре-
деляется таким понятием, как политическая 
жизнь страны, которая в свою очередь 
характеризует политический быт и полити-
ческую и общую культуру общества.

Необходимо указать, что политика, 
как общественное явление, непосред-
ственно связана с культурой страны и ока-
зывает на нее непосредственное влияние.

This article touches upon the issues of increasing the effectiveness of the system of ensu-
ring the security of spiritual values as one of the components of the culture of society and the 
effectiveness of the state policy in this direction. The question of shifting the emphasis in the 
security policy of the state from protection against internal and external threats to a higher 
level, which would be based on the concept of flexibility and variability of security properties 
and assumed in some historical conditions to give priority to the direction of security in the 
field of culture, in other information security, environmental, economic, energy or personal 
security. It is concluded that the policy of ensuring the security of the state and its cultural val-
ues should be based on the system of spiritual and material values recognized by the majority 
of society, which is a condition for the formation of a holistic political consciousness of society, 
political relations and the functioning of political institutions.

Keywords: culture, spiritual values, politics, security, national security, strategy, media, 
internal and external threats, personality, society, state, impact.



5№ 4 ‘2019

Культура, право, нравственность

Культурология выделяет три подхода 
определения культуры — антропологиче-
ский, социологический и философский.

Черты антропологического подхода 
включают признание ценности культуры 
отдельного народа, которая составляет 
основу образа жизни как отдельного че-
ловека, так и общества в целом. 

Социологический подход видит в куль-
туре основу организации жизни общества. 
Система ценностей конкретного общества 
выступает в данном случае в качестве ор-
ганизующего начала. Культурные ценно-
сти, которые созданы обществом, влияют 
на него и становятся господствующим 
фактором, который определяет развитие 
данного общества.

Философский подход раскрывает ло-
гические черты жизни общества, опреде-
ляет причины зарождения и своеобразия 
развития культуры. 

Здесь рассмотрим влияние политики 
только на один из компонентов культуры, 
а именно систему духовных ценностей и 
обеспечение основ ее безопасности.

Социологическое определение пони-
мает культуру как фактор организации 
общественной жизни, как совокупность 
идей, принципов и социальных институтов, 
которые обеспечивают коллективную дея-
тельность людей. 

В свою очередь культура оказывает 
влияние на политику через свои институ-
ты культуры — право, мораль, религию. 
Хорошо известно, что от степени культур-
ного воспитания населения зависит его 
политическая культура. 

Культура в целом определяет по-
ведение отдельных социальных групп и 
населения в целом. От общего уровня 
культуры зависит менталитет отдельных на-
ций, народностей, иных групп населения, 
поведение которых находит отражение в 
политике.

На данном этапе развития общества 
по-новому встает вопрос взаимодействия 
культуры и политики, когда современный 
человек достиг высокой интенсивности 

общения, обменов в науке, культуре и 
информации.

Хорошо известно, что политика может 
благоприятно влиять на общество, его 
культуру, если учитывает интересы раз-
личных слоев населения, а может иметь 
направленность на подчинение общест-
ва своим «корпоративно» понимаемым 
интересам, если реализуется стратегия 
господства, подавления и репрессий.

В этой связи, когда речь заходит о поли-
тике обеспечения безопасности общества, 
государства и его культурных ценностей, 
предполагают наличие концепции безопас-
ности, в основу которой может быть поло-
жена политическая конструкция, базирую-
щаяся на истинных или ложных представ-
лениях об угрозах обществу, государству, 
его духовным ценностям на данном отрезке 
исторического существования государства. 

Как известно, несовершенство системы 
отношений в концепции государственной 
безопасности не позволило обеспечить 
безопасность Советского Союза как госу-
дарства, а правоохранительные органы, 
в том числе органы безопасности, были 
втянуты в полосу бесконечного реформи-
рования и осуждения со стороны отдельных 
политических и общественных движений.

Со всей очевидностью можно сказать, 
что данные явления происходили при 
несомненной потенциальной мощи пра-
воохранительных органов, которые имели 
достаточные человеческие ресурсы, ин-
формационное обеспечение, влияние и 
имидж в обществе.

Поражение СССР в холодной войне 
привело к изменению традиций в обще-
стве, разрыву эпох и поколений, разру-
шению национального менталитета и 
культурной самобытности российского 
общества. В результате возникло обще-
ство потребления, в котором создаются 
новые потребности и предметы потребле-
ния, задействована система сменяющих 
друг друга мод, кумиров, телезвезд.

Глобальные средства массовой ин-
формации в условиях современных техно-
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логий получили неограниченную возмож-
ность воздействовать на психику человека, 
его образовательный потенциал, его жиз-
ненные интересы и культурные запросы.

Зачастую воздействие СМИ, в том 
числе социальных сетей, нивелируют или 
значительно снижают влияние таких фак-
торов на формирование духовного мира 
личности человека, как семья, школа, 
материальные и духовные условия жизни.

Современная научная и политическая 
проблема состоит в том, как предотвра-
тить потенциально возможный вариант 
дальнейшего распада государства, пре-
жде всего его духовных ценностей, которые 
составляют основу культуры общества, по-
высить эффективность всей системы обес-
печения безопасности и действенность 
проводимой в этом направлении политики 
государства.

Современная политика обеспечения 
безопасности России сталкивается с но-
выми вызовами, которые развиваются в 
условиях нерешенности многих теорети-
ческих и прикладных вопросов.

В СССР для обозначения безопас-
ности страны употреблялся термин «го-
сударственная безопасность», сущность 
которого состояла в задействовании 
«совокупности мер по защите существую-
щего государственного и общественного 
строя, территориальной неприкосновен-
ности и независимости государства от 
подрывной деятельности разведыватель-
ных и иных специальных служб враждеб-
ных государств, а также противников 
существующего строя внутри страны»3.

Во второй половине 90-х гг. XX в. в науч-
ной литературе появляется термин «нацио-
нальная безопасность», который был заим-
ствован из западных научных источников.

Характерно, что в конституциях Со-
ветского государства 1936 и 1977 гг. 
термин «государственная безопасность» 
подучил законодательное закрепление, 
тогда как термин «национальная безопас-

3 Большая советская энциклопедия. Т. 7. М., 1972. 
С. 151.

ность» отсутствует в основном законе 
Российской Федерации 1993 г.

Многие исследователи пытались 
сформулировать понятие национальной 
безопасности и отграничить его от поня-
тия государственной безопасности. 

Так, А.А. Куковский доказывает, что 
«под национальной безопасностью по-
добает понимать основные направления 
деятельности государства, которые обес-
печивают защищенность жизненно важных 
интересов личности, общества и государ-
ства, а также национальных ценностей и 
образа жизни от обширного диапазона 
внешних и внутренних угроз, разных по 
своей структуре и в которых находит отра- 
жение его природа и социальное назна-
чение»4.

С.В. Гунич находит, что «национальная 
безопасность предполагает триединую 
составляющую, каждый элемент которой 
единообразно значим — безопасность 
личности, безопасность общества и без-
опасность государства»5.

В настоящее время стратегия обеспе-
чения безопасности личности, общества 
и государства опирается на базовый 
документ в этой области — Стратегию 
национальной безопасности Российской 
Федерации, которая была введена в 
действие Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683.

В «Стратегии…» определено понятие 
национальной безопасности, которая 
включает в себя оборону страны и все ви-
ды безопасности, которые предусмотре-
ны Конституцией РФ и законодательством 
России, преимущественно государствен-
ную, общественную, информационную, 
экологическую, экономическую, транс-
портную, энергетическую безопасность, 

4 Куковский А.А. Некоторые вопросы классифика-
ции видов безопасности // Актуальные проблемы 
права России и стран СНГ — 2010 : мат. межд. 
науч.-практ. конф. Челябинск, 2010. С. 80–84.

5 Гунич С.В. Конституционно-правовые аспекты 
определения сил обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2013.  
№ 6. С. 15–17.
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безопасность в области культуры и без-
опасность личности6.

Стратегическими целями обеспечения 
национальной безопасности в области 
культуры государство предусматривает 
прежде всего «сохранение и приумножение 
традиционных российских духовно-нравст-
венных ценностей как основы российского 
общества, воспитание детей и молодежи 
в духе гражданственности; сохранение и 
развитие общероссийской идентичности 
народов Российской Федерации, единого 
культурного пространства страны; повыше-
ние роли России в мировом гуманитарном и 
культурном пространстве»7.

На современном этапе на первый 
план выходят две тенденции. Первая — это 
попытка возродить некоторые реакцион-
ные идеи, националистические традиции, 
негативные анахронизмы в быту и психо-
логии людей путем использования куль-
турного наследия прошлого. 

Вторая тенденция — это попытка отри-
цания всех культурных ценностей прошло-
го на том основании, что они были созданы 
в предшествующие эпохи развития госу-
дарства и общества и якобы не отвечают 
современным потребностям людей.

Воздействие данных тенденций вы-
зывает социально-психологическую на-
пряженность, деформацию нравственных 
критериев, морально-политическую дез- 
ориентацию, которая проявляется в не-
адекватном поведении отдельных лиц, соци-
альных групп и большого количества людей.

Угрозами качественным стандартам 
жизни российских граждан признаются  
также неблагоприятные тенденции в разви-
тии экономики, отсталость на технологиче-
ском уровне, задействование санкционных 
экономических мер в отношении Россий-
ской Федерации, нецелевое расходование 
средств бюджета, усиление разделения 
6 Указ Президента Российской Федерации от  

31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера- 
ции» // СПС «КонсультантПлюс». М., сор. 
1992–2019. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 04.06.2019).

7 Там же.

населения по уровню доходов, снижение 
качества потребительских товаров и пре-
доставляемых населению услуг8. 

Данный нормативно-правовой акт 
призван регулировать процессы страте-
гического планирования, которые опре-
деляют общенациональные интересы и 
стратегические предпочтения Российской 
Федерации, цели, задачи и меры в обла-
сти внутренней и внешней политики, кото-
рые направлены на упрочнение всех ком-
понентов национальной безопасности.

Некоторые исследователи националь-
ной безопасности, наоборот, выделяют от-
дельные ее элементы, считая их первоосно-
вой, на которой базируются все остальные 
компоненты национальной безопасности.

Так, Л.Н. Смирнова считает, что «ни 
одна из составляющих национальной без-
опасности не может быть реализована без 
стабильного экономического обеспечения. 
Следовательно, гарантом политической 
независимости, суверенитета, стабильного и 
устойчивого развития, социального прогрес-
са государства является надежная и эффек-
тивная система обеспечения экономической 
безопасности России, которая влияет на 
повышение качества жизни российских гра-
ждан и экономический рост страны»9.

Однако не требуется всесторонних 
социологических исследований, для того 
чтобы сделать вывод о том, что говорить 
об обеспечении безопасности личности, 
общества и государства, его духовных цен-
ностей на должном уровне пока еще рано.

По всей видимости, целесообразно 
рассматривать безопасность государства 
в рамках безопасности более высокого 
уровня как страны, имеющей свои куль-
турно-исторические, этнопсихологиче-
ские, территориальные, экологические и 
другие особенности.

Более целостно необходимо учитывать 
интересы и запросы гражданского общест-

8 Там же.
9 Смирнова Л.Н. Инструменты обеспечения 

национальной безопасности России в области 
экономики. М. : ООО «Международный обра-
зовательный центр», 2016. С. 105.
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ва, партий, наций и человека. Государство 
не должно представать в качестве бескон-
трольного субъекта решения всех вопро-
сов безопасности самого себя, общества, 
человека и его культурных ценностей.

Полная бесконтрольность государства, 
подкрепленная его властью и силой, воз-
можностью применения государственного 
принуждения, опасна в первую очередь для 
самого государства, так как излишняя бю-
рократизация, коррумпирование, крими-
нализация его отдельных структур приводят 
к деградации государства и отчуждению 
этого государства от общества.

Акцент в политике безопасности го-
сударства, компонентов национальной 
безопасности должен делаться на разви-
тии внутренних сторон, процессов и от-
ношений внутри самой государственной 
системы, которые придают стране более 
высокий уровень безопасности, а не на 
создании пояса защиты от внутренних и 
внешних угроз, обеспечивая так называ-
емый «оборонительный» подход.

Безопасность личности, общества и го-
сударства, его духовных ценностей должна 
опираться на понятие гибкости и изменчиво-
сти свойств безопасности, что предполага-
ет в одних исторических условиях вручение 
приоритета направлению обеспечения 
безопасности в области культуры, в дру- 
гих — информационной безопасности, эко-
логической, экономической, энергетической 
или безопасности личности.

Из этого следует, что безопасность как 
свойство определенных систем является 
величиной ситуативной, которая складыва-
ется в зависимости от возникшей ситуации 
в стране, внутренних и внешних факторов, 
действующих на систему государства.

Содержанием политики обеспечения 
безопасности в этих условиях является це-
ленаправленное воздействие на внутрен-
ние и внешние факторы, которые опреде-
ляют свойства культурных, экономических, 
политических, общественных, социально-
психологических, экологических и иных 
процессов жизни страны.

Необходимо учитывать, что многие из 
перечисленных процессов формируются 
и проявляются в общественно-политиче-
ской жизни страны как бы спонтанно и са-
мопроизвольно, без влияния со стороны 
государства.

В этих условиях искусство политики 
обеспечения безопасности личности, 
общества, государства и его культурных 
ценностей заключается в выборе того 
или иного государственного воздействия: 
путем правового регулирования (приня-
тие новых законов, доктрин, концепций, 
программ) или духовно-психологического 
воздействия (выработка новых ценностей 
и внедрение их через СМИ, рефлексив-
ное управление, воздействие на обще-
ственное сознание путем фильтрации 
информационного потока и придание ему 
желаемого направления и т.д.).

Приходится констатировать, что в по-
литике безопасности не уделяется доста-
точного внимания системе защиты духов-
ных ценностей как компонента культуры 
общества, что приводит к ослаблению 
механизма управления обществом и вле-
чет возникновение угрозы безопасности 
человека, социума, политической устой-
чивости государства.

Известно, что политика имеет три 
составляющих элемента: политическое 
сознание, политические отношения, поли-
тические институты. 

Исходя из этого, политика обеспече-
ния безопасности личности, общества, 
государства и его культурных ценностей 
должна включать в себя такой элемент, как 
признаваемая большинством общества 
система духовных и материальных ценно-
стей, что является условием формирования 
целостного политического сознания обще-
ства, политических отношений и функцио-
нирования политических институтов.

Необходимо учитывать информаци-
онные и интеллектуальные связи общест-
венных групп между собой и с институтами 
власти, для того чтобы предусмотреть 
отвечающую современным требованиям 
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политику обеспечения безопасности Рос-
сии в сфере культуры.

Качество политического сознания, 
политических отношений, защита политиче-
ских институтов от чрезмерного бюрокра-
тизма, коррумпирования и криминализации 
является определяющим условием противо-
действия такому влиянию на государство, 
его политику как деятельности внутренних 
и внешних источников угроз, к которым, со-
гласно Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, относятся: 
разведывательная и иная деятельность 
специальных служб и организаций ино-
странных государств; практика террори-
стических и экстремистских сообществ, 
которая направлена на силовое измене-
ние конституционного строя Российской 
Федерации; деятельность экстремистских 
общественных образований и группировок, 
которые используют националистическую 
и религиозно-экстремистскую идеологию; 
деятельность, связанная с применением 
информационных и коммуникационных тех-
нологий для проведения и популяризации 
идеологий фашизма, экстремизма, терро-
ризма и сепаратизма, нанесения вреда 
общегражданскому миру, политической и 
социальной устойчивости в обществе, раз-
мывания традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и др.10.

В последнее время мы видим, что в 
борьбе за сферы экономического и по-
литического влияния акцент все больше 
смещается с применения военной силы 
на использование скрытых и незаметных 
средств воздействия, таких как контроль и 
управление информационными ресурса-
ми государств, оказание влияния на куль-
турную сферу деятельности общества.

Информационные, компьютерные и 
телекоммуникационные технологии яв-
ляются средством реализации приемов 

10 Указ Президента Российской Федерации от  
31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федера- 
ции» // СПС «КонсультантПлюс». М., сор. 
1992–2019. URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 04.06.2019).

психологического воздействия и тем са-
мым усиливают возможности СМИ воз-
действовать на социально-политическую 
и культурную жизнь людей.

Поэтому всю систему обеспечения 
безопасности личности, общества, госу-
дарства и его культурных ценностей необ-
ходимо нацелить на сохранение общена-
циональных ценностей, на положительные 
аспекты развития человека, на оптимизм, 
а не только на угрозы и опасности.

Значительное количество угроз и опас-
ностей возникает для общества, государ-
ства, человека при неправильном выборе 
ими пути, стратегии движения, методов до-
стижения целей, удовлетворении своих ин-
тересов, то есть при ошибочной политике.

Это нацеливает общество, государ-
ство на поиск альтернативных путей раз-
вития, существования, взаимодействия на 
глобальном, региональном, националь-
ном и межличностном уровнях.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что проблема политики обеспечения без-
опасности государства и его культурных 
ценностей заключается в поиске системы 
духовных и материальных ценностей, кото-
рая отвечала бы условиям формирования 
целостного политического сознания общест-
ва, политических отношений и функциониро-
вания политических институтов в обстановке 
внутренних и внешних конфликтов и рисков.
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Статья посвящена творческому пути замечательного музыканта В.Д. Нырковой. 
Рассматриваются этапы биографии, связанные с просветительской деятельностью, 
анализируются ее взгляды о просветительстве, их практическая реализация в проекте 
«Пречистенские пятницы в Доме Ученых».

Ключевые слова: В.Д. Ныркова, музыкальное просветительство, фортепиано, РАМ 
им. Гнесиных, Центральный Дом Ученых, путь в профессию, концерты А. Зилоти, Пречи-
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Professor V.D. Nyrkova: Teacher and Enlightener

Myatieva Olga M. 
Professor of the Department of Theory and History  

of Music of the Moscow State University of Culture and Arts 
PhD in Pedagogy

The article is devoted to the creative way of the wonderful musician V.D. Nyrkova. Stages 
of the biography connected with educational activity are considered, its views on enlighten-
ment, their practical implementation in the project Prechistensky Fridays in the House of 
Scientists are analyzed.

Keywords: V.D. Nyrkova, musical enlightenment, piano, the Gnesins Russian Academy 
of Music, the Central house of Scientists, the path to the profession, the concerts of A. Siloti, 
Prechistenskaya Friday, music, art, service, professional path.

Вера Дмитриевна Ныркова — личность 
уникальная, творческая, возвышенная. 
Пианистка, профессор, кандидат искусст-
воведения, заслуженный работник высшей 
школы, заслуженный деятель Российского 
музыкального общества, председатель 
Художественного совета Центрального 
Дома Ученых. Она прожила долгую, насы-
щенную, счастливую жизнь и скончалась 
27 декабря 2018 г. в возрасте 100 лет,  
до последних дней преподавая фортепи-
ано в РАМ им. Гнесиных. В течение 68 лет 
все свои силы и педагогический талант  
В.Д. Ныркова отдавала этому учебному за-
ведению. Она являлась заведующей кафе-

дрой фортепиано для музыкантов разных 
специальностей 41 год!

Примечательно, что на работу в 
институт в 1950 г. после окончания аспи-
рантуры Московской консерватории и 
защиты диссертации ее принимала сама 
Елена Фабиановна Гнесина. В.Д. Нырко-
ва — одна из последних представителей 
музыкантов военного поколения, отлича-
лась особой стойкостью и преданностью 
искусству.

Ее деятельность была очень много-
гранна. Помимо педагогической работы 
В.Д. Ныркова много времени уделяла 
созданию научно-методических трудов, 
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программ по курсу, которые с 70-х гг. 
 XX в. стали ориентирами в работе по дан-
ной дисциплине для педагогов всей стра-
ны. Главная тема, постоянно находившая-
ся в центре внимания, — роль фортепиано 
в подготовке музыкантов всех специаль-
ностей, определение специфики данной 
дисциплины по сравнению с аналогичным 
специальным курсом и выявление опти-
мальных способов развития студентов в 
процессе обучения.

Об этом она писала в своей книге 
«Путь в профессию», изданной незадолго 
до смерти: «Я много думаю о самом курсе 
фортепиано. Суть его состоит в том, что-
бы помочь студенту любой специальности 
расширить кругозор и войти в мир прос-
ветительской деятельности. Полагаю, что 
этот предмет разнообразен, многолик и 
интересен. Он требует постоянного со-
вершенствования, поисков и эксперимен-
тов. Ведь, по моему глубокому убежде-
нию, потенциальные возможности курса 
не до конца осознаны и раскрыты»1. 

Организаторская деятельность В.Д. Ныр- 
ковой не ограничивалась рамками инсти-
тутской кафедры. В 1981 году она стала 
инициатором создания Секции по науч-
но-методическому обеспечению курса 
фортепиано при Министерстве культуры 
РСФСР, была бессменным ее председа-
телем. Под эгидой секции в масштабах 
всей страны проводились значительные 
мероприятия: форумы, совещания, семи-
нары, конференции, конкурсы, фестивали 
и т.д., что способствовало объединению 
преподавателей музыкальных школ, учи-
лищ и вузов. Так, например, благодаря 
коллективной работе 42 специалистов 
из 14 учебных заведений, скоординиро-
ванной секцией, в 1991 г. была выпущена 
новаторская сквозная программа по фор-
тепиано, имеющая единые цели и задачи 
курса в школе — училище — вузе.

Пользуясь заслуженным авторитетом, 
она пропагандировала рекомендации 

1 Ныркова В.Д. Путь в профессию. М. : Перо, 2018. 
С. 59.

секции и побывала практически во всех 
консерваториях Советского Союза и 
многих музыкальных училищах. В резуль-
тате курс фортепиано для студентов раз-
ных специальностей поднялся на более 
высокий уровень2. 

Педагогическая, научно-методическая, 
организационная работа всегда органично 
сочеталась с просветительством. Более 
того, по нашему убеждению, именно это 
направление можно считать «лейтмотивом» 
ее творческой судьбы. В.Д. Ныркова сполна 
выполнила завет своих родителей и первой 
учительницы музыки — княжны Елены Ми-
хайловны Шаховской, данный ей в юности: 
«Получила знания — обязательно поделись 
ими». Этому правилу она следовала всю 
жизнь и не раз повторяла его своим учени-
кам и коллегам. 

Просветительские устремления раз-
деляли и другие педагоги, каждый из кото-
рых внес свой весомый вклад в формиро-
вание ее личности. В.Д. Ныркова окончи-
ла музыкальное училище при Московской 
консерватории по классу выдающегося 
музыканта того времени Александра Бо-
рисовича Гольденвейзера (1875–1961), 
одного из основоположников советской 
фортепианной школы.

А.Б. Гольденвейзер был близок к  
Л.Н. Толстому, который заботился о 
приближении музыкального искусства к 
широким массам народа. Еще до рево-
люции он устраивал концерты-беседы для 
крестьян в Ясной Поляне, преподавал в 
Народной консерватории, на Пречистен-
ских рабочих курсах. В первые послерево-
люционные годы возглавлял Музыкальный 
совет, созданный по инициативе А.В. Лу- 
начарского, который занимался органи-
зацией лекций и концертов для рабочей 
аудитории в отдаленных уголках Москвы.

В этом смысле А.Б. Гольденвейзер 
следовал по пути своего консерваторско-
го педагога Александра Ильича Зилоти 
(1863–1945), учившегося у Н.С. Зверева, 

2 Курс фортепиано для музыкантов разных специаль-
ностей. М. : РАМ им. Гнесиных, 2006. С. 176–217.
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Н.Г. Рубинштейна, совершенствовавшего 
фортепианное мастерство у Ф. Листа.  
И несмотря на то, что проучился у  
А.И. Зилоти лишь 2 года (вплоть до его 
ухода из консерватории), он признавал 
большое его влияние в отношении своего 
музыкального развития.

Как отмечает Е.Г. Мальцева, «музы-
кально-художественное мировоззрение 
А.И. Зилоти сформировалось под непо-
средственным влиянием Ф. Листа, глав-
ной идеей которого стало музыкальное 
просветительство и Н. Рубинштейна, чья 
энергия была направлена на разнооб-
разные виды деятельности: пианист и ди-
рижер, создатель и глава консерватории, 
педагог, организатор музыкальной жизни 
Москвы»3.

А.И. Зилоти активно занимался прос-
ветительством, особенно в период 1903–
1918 гг. Он организовывал ежегодные 
циклы концертов разнообразной темати-
ки («Концерты А. Зилоти»), целью которых 
являлось привлечение к музыке широких 
слоев публики, расширение кругозора и 
воспитание эстетического вкуса слуша-
телей. 

Таким образом, можно считать, что 
увлечение В.Д. Нырковой просветитель-
ством, которое сформировалось под 
влиянием А.Б. Гольденвейзера, связано 
с традициями, заложенными А.И. Зилоти, 
Н.Г. Рубинштейном, Ф. Листом.

К школе А.Б. Гольденвейзера при-
надлежали и консерваторские педагоги  
В.Д. Нырковой. Во время войны она оста-
валась в Москве вместе с родителями.  
По ее словам, это было трудное и голод-
ное время. Она работала в госпитале, 
консерваторской библиотеке и продол-
жала заниматься у профессора Григория 
Романовича Гинзбурга (1904–1961) — 
ученика А.Б. Гольденвейзера, который 
находился в эвакуации. В 1946 году об-

3 Мальцева Е.Г. Александр Ильич Зилоти: пианист, 
педагог, организатор концертной жизни : авто-
реф. дис. … канд. искусствоведения. Ростов-на-
Дону, 2017. С. 15.

учение в консерватории было с отличием 
завершено.

В аспирантуре В.Д. Ныркова училась 
у профессора Василия Васильевича Не-
чаева (1895–1956), также выпускника  
А.Б. Гольденвейзера. Вспоминая с безгра-
ничной благодарностью своего педагога, 
она отмечала: «Он был для меня непре-
рекаемым авторитетом, наставником, 
воспитателем. В поле его зрения было все, 
что касалось моего развития. Он следил за 
подборкой литературы, которую я читала, 
давал советы, побуждал к размышлению. 
Иногда Василий Васильевич брал меня с 
собой в Храм в Сокольниках, хотя посе-
щение церкви в то время совсем не при-
ветствовалось. Это были незабываемые 
дни!»4 Профессора принимали сердечное 
участие в судьбе учеников, заботились не 
только о музыкальных впечатлениях, но и 
знакомстве с видными деятелями искусств, 
яркими событиями художественной жизни. 
Они стремились к всемерному обога-
щению культурного «поля», что является 
залогом успешной работы музыканта-
просветителя. В.Д. Ныркова восприняла их 
стиль общения и так же, как они, бережно 
растила своих учеников, передавая им 
любовь к знаниям, развивая их творческую 
индивидуальность.

Итак, музыкальную «родословную» 
В.Д. Нырковой можно представить следу-
ющим образом:

4 Ныркова В.Д. Указ. соч. С. 17.



13№ 4 ‘2019

Культура, право, нравственность

Наряду с педагогами на В.Д. Ныркову 
оказали влияние встречи с музыкантами — 
выдающимися пианистами М.В. Юдиной, 
В.В. Софроницким, его женой Е.А. Софро-
ницкой (старшей дочерью А.Н. Скрябина), 
М.А. Скрябиной (младшей дочерью ком-
позитора), А.В. Свешниковым, И.С. Коз- 
ловским, Г.С. Улановой, Ю.В. Муром-
цевым, корифеями советской науки —  
М.В. Келдышем, Н.Н. Моисеевым, Н.Н. Не- 
говским, П.А. Ребиндером, Б.А. Рыбако-
вым, а также общение с друзьями (актри-
сой Т.К. Бабаниной и ее отцом — актером 
МХАТа К.М. Бабаниным, офтальмологом 
О.Б. Ченцовой и др.).

К просветительству В.Д. Ныркова 
обратилась в 50-х гг. XX в., вскоре после 
поступления на работу в ГМПИ им. Гне-
синых, когда была назначена председа-
телем общества «Знание». По ее иници-
ативе были проведены циклы концертных 
программ: «Музыка в семье Ульяновых» 
(в четырех выпусках), «Женщины русской 
революции» (в четырех выпусках), «Мос-
ковская мозаика» (17 выпусков). Лекции-
концерты пользовались успехом у слуша-
телей как в институте, так и в Центральном 
Доме Ученых.

«В связи с этим у ректора Ю.В. Муром-
цева родилась идея: в только что открытом 
новом общежитии для студентов, которо-
му так радовалась Елена Фабиановна, 
вложившая в это много сил, проводить 
“устные журналы”, лекции и прочее. Зная 
мой интерес к такому виду деятельности, 
Юрий Владимирович поручил мне занять-
ся этим вплотную. Мне очень нравилось 
готовиться к “устным журналам”»5. 

В то время В.Д. Ныркова сама высту-
пала в качестве ведущей. В дальнейшем 
она стала активнее привлекать студентов 
к этой работе. В 1988 году на кафедре, 
в результате деловой игры, проведенной 
под руководством автора статьи, возник 
новый жанр — целостная литературно-
музыкальная композиция, подготовленная 
силами студентов-музыковедов. Это была 

5 Там же. С. 35.

программа, посвященная 1000-летию 
Крещения Руси, — «Древняя Русь через 
века». 

В 90-е годы XX в. было создано много 
подобных программ, например: «Музы-
кальное сердце столицы», «Московская 
мозаика. Серебряный век», «Из истории 
Балакиревского кружка», «Музыкальные 
путешествия юного Моцарта». «Судьба и 
муза (творческий портрет А. Алябьева)» 
и т.п.

В.Д. Ныркова была убеждена, что 
участие в композициях важно не только для 
будущих музыковедов, но и студентов всех 
специальностей. В процессе просветитель-
ской работы они получают неоценимый 
опыт общения с публикой, возможность 
проявить себя в качестве солистов, ансам-
блистов, сценаристов, постановщиков, 
оформителей, ведущих, организаторов. 
«Просветительство увлекает учащихся, 
позволяет с большим интересом занимать-
ся подготовкой музыкального материала, 
глубже вникать в его суть, творчески раз-
решать многие вопросы, ответственнее 
относиться к делу», — писала она6. 

Круг тем, занимавших В.Д. Ныркову, 
отличался широтой, но особенно ее при-
влекали неизученные страницы отечест-
венной музыки. (По-видимому, это связано 
с изучением архивов во время исследова-
ния диссертационной темы о фортепиан-
ном творчестве М.И. Глинки.) Она была 
способна выдвигать неординарные идеи 
и своей увлеченностью объединять людей. 
В процессе скрупулезной, системати-
ческой работы обращала внимание на 
поиски самых интересных для участников 
и слушателей деталей («изюминки», по ее 
выражению), дикцию, умение держаться 
на сцене. 

Успешная работа кафедры в этом 
направлении, благодаря Секции по на-
учно-методическому обеспечению курса 
фортепиано, факультету повышения ква-
лификации РАМ им. Гнесиных, нашла про-
должение в других музыкальных учебных 

6 Там же. С. 60.



14 «КУЛЬТУРА: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО»

Культура, право, нравственность

заведениях, и в 2000 г. стало возможно 
проведение Всероссийского фестиваля 
музыкально-просветительских программ, 
посвященного 140-летию русского музы-
кального общества.

Впоследствии фестиваль стал тра-
диционным и с периодичностью раз в  
2 года проходил неоднократно. Послед-
ний, XIX фестиваль-конкурс просветитель-
ских программ «Музыка и слово» для сту-
дентов разных специальностей среднего и 
высшего образования культуры и искусств 
состоялся в 2018 г. и получил статус между-
народного. В нем приняло участие 107 сту- 
дентов из 13 учебных заведений.

Таким образом, просветительство ста- 
ло неотъемлемой частью подготовки музы- 
кантов разных специальностей, что было 
официально закреплено в государст-
венном стандарте и нашло отражение в 
программе по курсу фортепиано, и в этом 
немалая заслуга В.Д. Нырковой.

Параллельно с учебной просвети-
тельской работой В.Д. Ныркова с 1991 г.  
развивала свой благотворительный про-
ект «Пречистенские пятницы в Доме Уче-
ных профессора В.Д. Нырковой». Это  
ежемесячные концерты, в которых прини-
мали участие молодые музыканты Москвы, 
преимущественно учащиеся-гнесинцы.  
За 28 лет существования было проведено 
более 150 вечеров, свыше 1000 музы-
кантов — детей, студентов, аспирантов, 
которые получили возможность получить 
дополнительный исполнительский и прос-
ветительский опыт на сцене Камерного 
зала (Малахитовой гостиной) прославлен-
ного Центрального Дома Ученых, являв-
шегося для нее «родным домом».

Многие музыканты, неоднократно 
участвовавшие в этих концертах и до-
бившиеся успехов в карьере, с благо-
дарностью вспоминали «Пречистенские 
пятницы» как важный этап своего твор-
ческого пути. Среди них О. Петриченко,  
И. Потапенко, Е. Артемова, М. Куинджи, 
Н. Мятиева, А. Озерицкий, И. Тютин, Т. Се- 
микова, И. Севастьянова, А. Гапонов,  

А. Рыжинский, И. Захарбекова. (Их воспо-
минания помещены в книгу В.Д. Нырковой 
«Пречистенские пятницы в Доме Ученых».)

В исполнении практически всех музы-
кальных инструментов (включая любимые 
ею гусли) звучала музыка самых разных 
эпох и жанров. В каждой программе отво-
дилось место вокальным номерам. При-
чем партию фортепиано, как правило, 
исполняли не пианисты, а студенты других 
специальностей, овладевшие прочными 
навыками игры на фортепиано под руко-
водством педагогов кафедры, возглавляе-
мой В.Д. Нырковой.

Примечательно, что разнообразием 
отличались и виды программ: вступитель-
ное слово к концерту, комментарий к 
исполняемым музыкальным произведе-
ниям, моноконцерт-лекция, где ведущий 
и исполнитель — одно лицо, музыкаль-
но-литературная композиция с единым 
сценарием. Последней разновидности  
В.Д. Ныркова отдавала предпочтение, 
считая наиболее эффективной и перспек-
тивной формой просветительства. Она 
ратовала за то, чтобы в фестивалях-кон-
курсах роль данного жанра не уменьша-
лась в пользу малой формы — исполнения 
музыкального произведения с небольшим 
словесным пояснением и чтобы, собствен-
но, просветительский, а не исполнитель-
ский вектор оставался во главе угла.

О «Пречистенских пятницах» В.Д. Ныр-
кова написала очерки в 2017 г. Ей хоте- 
лось поделиться опытом проведения прос-
ветительских мероприятий с молодыми 
коллегами. Своевременность этой идеи 
подтвердилась и во время работы с музы- 
кальными журналистами над композицией  
«Музыкальные субботы у князя В.Ф. Одо- 
евского». Оказалось, что, несмотря на 
богатую историю, воспоминаний совре-
менников почти не осталось. Сценарий 
пришлось строить главным образом на ос-
новании предположений. «Размышляя над 
“Одоевскими субботами”, я невольно поду- 
мала и о своем детище — ”Пречистенских 
пятницах” и решила сделать хотя бы неко-
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торые заметки о былом, о чем не раз меня 
просили друзья. Ведь рассказ об истории 
вечеров мог бы оказаться полезной ин-
формацией для будущих поколений»7. 

В.Д. Ныркова не только обратилась к 
участникам концертов с просьбой вспом-
нить выступления, раскрыть их роль в твор-
ческой биографии, но и привлекла отзывы 
гостей и слушателей. Многие с готовно-
стью и благодарностью откликнулись,  
и возникли очерки, запечатлевшие атмос-
феру этих незабываемых вечеров.

Размышляя по поводу современных 
студентов, она замечала: «Нынешние 
студенты гораздо более прагматичны.  
У многих изменилось отношение к делу, 
профессии как служению искусству. К со-
жалению, на первый план в эпоху капита-
лизма выходит личная выгода, всем прихо-
дится зарабатывать на жизнь и педагогам 
попросту некогда заниматься и думать о 
высоких материях. Но в результате замет-
но снижается качество обучения, заинте-
ресованность, ответственность. К сожале-
нию, торжествует формальный подход как 
в среде студентов, так и нередко в среде 
преподавателей, что связано с образо-
вавшимся сегодня большим количеством 
бумажной работы. Такого количества 
ненужных бумаг раньше невозможно было 
себе представить…»8

Однако она неоднократно говорила 
в личных беседах с автором статьи, со-
трудничавшей с ней в течение 30 лет, что 

7 Ныркова В.Д. «Пречистенские пятницы» в Доме 
Ученых. М. : Перо, 2017. С. 7. 

8 Ныркова В.Д. Путь в профессию. С. 65.

пройдет время и ситуация обязательно 
переменится. Связь поколений не может 
прерваться, и в будущем вернутся к преж-
ним достижениям, как это уже бывало не 
раз в отечественной истории (ее утвер-
ждение вселяет оптимизм, так как этот 
вывод базировался на основании столь 
долговременных жизненных наблюде-
ний).

И тогда будущие исследователи смо-
гут обратиться к изучению деятельности 
В.Д. Нырковой, которая сама успела 
тщательно зафиксировать вехи своего 
большого профессионального пути в 
публикациях, и по-новому, уже с позиций 
прошедшего времени, оценить ее значи-
тельный вклад в музыкальную педагогику и 
просветительство. А для учеников, сорат-
ников и друзей — всех тех, кому довелось 
общаться с В.Д. Нырковой, она останется 
недосягаемым образцом подлинной ин-
теллигентности и беззаветного служения 
любимому делу — искусству.
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Краткий анализ современного содержания конституционной обязанности получить 
образование, возложенной на несовершеннолетних, приводит к выводу о главном 
пути ее совершенствования — уточнении перечня предметов, входящих в обязатель-
ную школьную программу. Приводятся сведения об изменениях, реализованных в этой 
сфере в последние годы, а также об основных предложениях по расширению обучения 
школьников знаниям, связанным с культурой страны. Дается обзор совместной иници-
ативы Министерства культуры и Министерства просвещения Российской Федерации о 
введении в действие проекта «Культурный норматив школьника». Вносятся авторские 
предложения, направленные на усиление заинтересованности участников подобного 
проекта и, как следствие, повышение его эффективности (в том числе предоставление 
права вносить изменения в рекомендуемые списки произведений, широкое использо-
вание игровых и интерактивных форм участия в проекте, введение соревновательного 
элемента и другое).

Ключевые слова: обязанности личности, обязанность получить образование, 
школьное обучение, культурный норматив школьника.

A Cultural Standard as an Optional Element  
of the Obligation to Obtain a Specific Level of Education

Kapitonova Elena A. 
Associate Professor of the Department of Criminal Law  

of the Law Faculty of the Penza State University
PhD (Law)

A brief analysis of the current content of the constitutional obligation to receive education 
imposed on minors leads to the conclusion that the main way to improve it is to clarify the list 
of academic subjects included in the compulsory school curriculum. Information is given on 
the changes implemented in this area in recent years, as well as on the main proposals to 
expand the education of schoolchildren with knowledge related to the culture of the country. 
An overview of the joint initiative of the Ministry of culture and the Ministry of education of the 
Russian Federation on the introduction of the project Cultural standard of the schoolchild is 
given. The author’s proposals aimed at strengthening the interest of the participants of such 
a project and, as a consequence, increasing its effectiveness (including the right to make 
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Использованная в российском основ-
ном законе формулировка об «обязатель-
ности» определенного уровня образо-
вания позволяет констатировать, что его 
получение является обязанностью каждого 
ребенка. Ее исполнение обеспечивается 
силами иных лиц: ч. 4 ст. 43 Конституции РФ 
возлагает соответствующую обязанность 
на родителей несовершеннолетнего или 
лиц, их заменяющих.

Конкретное содержание данной обя-
занности может быть установлено по-
средством анализа иных правовых актов, 
действующих в данной сфере. В част-
ности, ч. 5 ст. 66 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федера-
ции»1 предусматривает, что обязательным 
является начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование. 
Для каждого уровня общего образования 
предусмотрены свои временные границы 
его получения (в отношении лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инва-
лидов они могут быть увеличены):

— начальное общее — может быть на- 
чато после достижения ребенком 6,5 лет,  
но не позднее достижения им 8-летнего 
возраста, и длится 4 года2;

— основное общее — 5 лет3;

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 
(часть 1). Ст. 7598.

2 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.  
№ 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального 
общего образования» // Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2010. № 12.

3 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря  
2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утвержде-
нии федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образова-
ния» // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2011. № 9.

— среднее общее — 2 года4.
Таким образом, федеральное зако-

нодательство расширяет содержание 
установленной Конституцией обязан-
ности за счет установления необходи-
мости получения не только основного 
общего (9 классов), но и среднего об-
щего образования (11 классов). В то же 
время ч. 5 ст. 66 Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федера-
ции» предусматривает, что требование 
об обязательности последнего из упомя-
нутых уровней образования сохраняет  
свою силу только до достижения субъектом 
совершеннолетия. Тем самым действу-
ющее законодательство фактически по- 
вторяет коллизию, отмечавшуюся авто- 
ром настоящей статьи в более ранних  
работах применительно к Закону «Об об- 
разовании» 1991 г., который также завы- 
шал ступень образования, устанавливая в 
качестве обязательной третью вместо пред-
усмотренной Конституцией РФ второй5.

В настоящее время развитие консти-
туционной обязанности получить опре-
деленный уровень образования идет по 
пути совершенствования ее содержания 
за счет уточнения перечня предметов, 
входящих в обязательную школьную про-
грамму, и объемов их освоения.

Масштабность подобных нововве-
дений и перспективность дальнейших 
преобразований в данной сфере под-
тверждают многочисленные новые пред-

4 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 
№ 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 
федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образова- 
ния» // Российская газета. 2012. № 139.

5 См. об этом: Капитонова Е.А. Конституционная 
обязанность ребенка получить определенный 
уровень образования // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Серия: 
Общественные науки. 2013. № 3. С. 36–45.

changes to the recommended lists of works, the widespread use of gaming and interactive 
forms of participation in the project, the introduction of a competitive element, and others) 
are made.

Keywords: duties of the person, the obligation to receive education, schooling, cultural 
standard of the schoolchild.



18 «КУЛЬТУРА: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО»

Совершенствование законодательства о культуре

ложения, озвучиваемые представителями 
органов государственной власти и общест-
венных объединений, часть из которых впо-
следствии реализуется на практике. Так,  
за период с 2010 г. в школьную программу 
в качестве обязательных предметов были 
включены:

— Основы религиозных культур и свет-
ской этики в начальной школе (в порядке 
эксперимента — с 1 апреля 2010 г., во 
всех регионах — с 1 сентября 2012 г.);

— Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России — в качестве разви-
тия предыдущего предмета в средней шко-
ле в рамках соответствующей предметной 
области (с 1 сентября 2015 г.);

— второй иностранный язык — с 5-го 
класса (с 1 сентября 2015 г.);

— финансовая грамотность (основы 
экономики) в рамках предмета «Общест-
вознание» (с 1 сентября 2016 г.);

— астрономия — в старших классах  
(с 1 сентября 2017 г.);

— шахматы в начальной школе вме-
сто третьего урока физкультуры в неделю  
(в качестве эксперимента — с 1 сентября 
2018 г., во всех регионах — с 1 сентября 
2019 г.).

Обращает на себя внимание тот 
факт, что немалая доля новых предметов 
тем или иным образом связана с изуче-
нием культуры (в широком смысле сло- 
ва — как совокупности достижений челове-
чества в производственном, общественном 
и духовном отношении6, «образования 
умственного и нравственного»7). Как пра-
вильно отметила О.А. Быстрова, основными 
направлениями воздействия культуры на 
социум являются просвещение, воспитание 
и развитие общества через искусство, на-
родные традиции и историю8. В этой связи 

6 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского 
языка : ок. 100 000 слов, терминов и фразеоло-
гических выражений. М., 2016. С. 476.

7 Дубровский Н.А. Полный толковый словарь всех 
общеупотребительных иностранных слов, вошед-
ших в русский язык, с указанием корней. М., 1884. 
С. 259.

8 Быстрова О.А. Сущность и содержание государ-
ственного управления и регулирования в сфере 

не удивительно, что многие должностные 
лица и общественные деятели считают не-
обходимым намечать все новые пути даль-
нейшего расширения влияния культуры на 
образование и воспитание школьников. 

Только за последние 5 лет, в период с 
2015 по 2019 г., обсуждалось введение в 
качестве обязательных следующих пред-
метов:

— земледелие (обучение детей сель-
скому хозяйству в рамках уроков труда, 
начиная с 5-го класса, предлагал ввести в 
2015 г. глава политической партии «Ком- 
мунисты России» М.А. Сурайкин9, но ини- 
циатива обучать работе на земле на пра-
ктике, посредством выделения школам 
земельных участков под огороды, не по-
лучила поддержки в федеральном органе 
управления образованием);

— политинформация (углубить содер-
жание курса истории подобным образом 
депутаты Государственной думы предла-
гали неоднократно и от имени различ- 
ных политических партий10, однако в ито-
ге идея была реализована посредством 
введения «информационных пятиминуток»,  
которые широко применяются, к примеру, 
в Ульяновской области и Краснодарском 
крае и, по данным ФОМ, поддерживаются 
большинством населения России11);

— нравственные основы семейной 
жизни или семьеведение (инициатива Ко- 
миссии Общественной палаты РФ по раз- 
витию науки и образования, предложен-
ная с участием представителей РПЦ и 
поддержанная Уполномоченным по пра-
вам ребенка РФ А.Ю. Кузнецовой, была 

культуры // Культура: управление, экономика, 
право. 2016. № 1. С. 29.

9 См.: В школах предлагают ввести уроки земледе-
лия // Известия. URL: https://iz.ru/news/586582 
(дата обращения: 20.09.2019).

10 См.: Депутат Госдумы предложил вернуть поли-
тинформацию в школьную программу // МЕЛ. 
URL: https://mel.fm/novosti/9378506-deputat-
gosdumy-predlozhil-vernut-politinformatsiyu-dlya-
shkolnikov (дата обращения: 20.09.2019).

11 См.: Про пять минут. Нужна ли школам политин-
формация // Российская газета. URL: https://
rg.ru/2017/10/02/nado-li-vvodit-v-shkolah-
informacionnye-piatiminutki.html (дата обращения: 
20.09.2019).
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реализована в отдельных регионах по 
собственной инициативе)12.

В разные годы озвучивались также 
инициативы ввести в школе изучение сов-
ременных исторических фильмов, сериа-
лов и книг13 (или изучение истории кино)14 
и обязательные экскурсии в города-герои 
в рамках патриотического воспитания и 
изучения истории15. 

13 сентября 2019 г. Министерство 
культуры РФ опубликовало на своем сай-
те Методические рекомендации по реа-
лизации межведомственного культурно-
образовательного проекта «Культурный 
норматив школьника»16. Предполагалось, 
что участие в проекте будет доброволь-
ным, а знакомство с произведениями, 
предложенными разработчиками докумен-
та, будет поощряться посредством выдачи 
знаков отличия после прохождения соот-
ветствующего испытания, подтверждаю-
щего их знание. Эксперимент по внедре-
нию проекта в школьную практику должен 
был проводиться в 11 регионах начиная с  
1 октября 2019 г. Однако уже через неде-
лю после публикации текста рекоменда-
ций, 20 сентября, на сайте Минкультуры 
12 См.: В школьную программу могут включить 

курс нравственных основ семейной жизни // 
Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/
politics/news/2017/10/23/738942-shkolnuyu-
semeinoi-zhizni (дата обращения: 20.09.2019); 
Курс «Нравственные основы семейной жизни» 
внедрили в 60 регионах // Российская газета. 
URL: https://rg.ru/2015/11/25/reg-pfo/kurs.html 
(дата обращения: 20.09.2019).

13 См.: В Госдуме выступили за изучение в школах 
и вузах современных российских исторических 
фильмов и книг // Москва. Агентство город-
ских новостей. URL: https://www.mskagency.ru/
materials/2874675 (дата обращения: 20.09.2019). 

14 См.: Мединский попросил Васильеву поддержать 
введение в школе курса по истории кино //  
Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/culture/ 
546380 (дата обращения: 20.09.2019).

15 См.: Экскурсии в города-герои могут сделать 
обязательными для школьников // Известия. 
URL: https://iz.ru/news/587855 (дата обращения: 
20.09.2019).

16 См.: Минкультуры опубликовало механизмы 
реализации программы «Культурный норматив 
школьника» // Будущее России. Националь-
ные проекты. URL: https://futurerussia.gov.ru/
nacionalnye-proekty/1062477 (дата обращения: 
20.09.2019).

России не осталось и следа от этого доку-
мента.

Причиной тому стало превращение 
отличной по замыслу инициативы в громкий 
инфоповод. Абсолютно понятно, что само 
по себе знакомство с лучшими образцами 
театрального, музыкального, изобрази-
тельного искусства, кинематографии, лите-
ратуры и народной культуры, тем более —  
на добровольной основе, как это предпо-
лагал проект, не нарушало ничьих прав и 
никак не могло повредить обучению и вос-
питанию школьников. Более того, реализа-
ция такого рода идеи на соревновательной 
основе могла бы заинтересовать детей и 
существенно расширить их кругозор, по-
мочь сформировать впечатление о многих 
значимых произведениях различных видов 
искусства. Но воплощение в жизнь этого 
проекта, судя по всему, решено отложить 
или, по крайней мере, далее не афиширо-
вать, переведя в стадию «общественных 
обсуждений», поскольку содержание кон-
кретных списков произведений по различ-
ным направлениям вызвало в обществе 
слишком много вопросов. Роман «1984» 
Джорджа Оруэлла, фильм Валерия Тодо-
ровского «Стиляги» и «Притяжение» Федо-
ра Бондарчука, большое количество песен 
зарубежных исполнителей (например, 
групп The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA 
и Nirvana) — все это породило в Интер-
нете обширную дискуссию, которая, по 
всей видимости, и вынудила федеральный 
орган государственной власти удалить со 
своего сайта спорные списки и впослед-
ствии давать комментарии об их сугубо 
рекомендательном характере17.

Между тем сами школьники демонст-
рируют заинтересованность в расши- 
рении изучения мировой и русской культу-
ры. Среди предметов, которые в опросах 
17 См.: Ольга Ярилова: перечни произведений в 

рамках «Культурного норматива школьника» но-
сят рекомендательный характер // Министерство 
культуры Российской Федерации. URL: https://
www.mkrf.ru/press/news/olga_yarilova_perechni_ 
proizvedeniy_v_ramkakh_kulturnogo_normativa_ 
shkolnika_nosyat_rekomendatelnyy_ (дата обра-
щения: 20.09.2019).
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лидируют в качестве желаемых допол-
нительных, ими чаще всего называются 
программирование, логика, уроки проф-
ориентации и искусство18. 

Со своей стороны отметим, что необхо-
димо непременно продолжить работу над 
проектом «Культурные нормативы школь-
ника», хотя, возможно, следует снизить гра-
дус его дискуссионности и повысить потен- 
циал его эффективности посредством вне-
дрения в него следующих базовых моментов:

— переименование проекта (слово 
«норматив», по наблюдениям автора на-
стоящей статьи, имеет в обществе ярко 
выраженную негативную коннотацию, по-
скольку ассоциируется с «обязаловкой», 
каковые ассоциации лучше будет устра-
нить для поддержания идеи добровольно-
сти участия и демонстрации более высо-
кого уровня «дружелюбия» по отношению 
к лицам, которые захотят в него вступить);

— возможность внесения изменений 
в рекомендуемые списки произведений 
на усмотрение школ и самих учеников 
(допустимы, на наш взгляд, организация 
сбора предложений подростков на тему 
того, что они сами считают главным до-
стижением той или иной формы проявле-
ния культуры, подготовка и проведение 
дискуссий на эту тему, способствующих 
развитию первичных навыков аргумента-
ции и ораторского искусства школьников, 
поощрение активных участников проекта 
посредством предоставления возможно-
сти самостоятельного дополнения списка 
для конкретной школы, а в случае особых 
достижений на региональном уровне —  
возможности дополнить перечень на 
уровне соответствующего субъекта РФ);

— понимание того, что культура об-
ширна и многогранна в своих проявлени-
ях, что объясняет различное понимание 
разными людьми одних и тех же произве-
18 См.: Мазурик Е. Не МХК и не информатика. 5 пред- 

метов, которые действительно нужны школе //  
МЕЛ. URL: https://mel.fm/blog/yevgeny-mazu-
rik/54782-ne-mkhk-i-ne-informatika-5-predmetov-
kotoryye-deystvitelno-nuzhny-shkole (дата обраще-
ния: 20.09.2019).

дений и должно, с одной стороны, исклю-
чать навязывание определенных, «единст-
венно возможных» трактовок конкретного 
произведения, а с другой — обеспечивать 
возможность игнорирования критики от- 
дельных членов общества, недовольных  
содержательной стороной проекта (глав-
ным критерием тут в любом случае долж-
ны стать отсутствие нарушений закона 
и общепризнанных моральных норм,  
а также значимость (масштабная популяр-
ность, влияние на дальнейшее развитие 
культуры) произведения на конкретном 
этапе развития общества; родители, недо-
вольные знакомством их ребенка в рам-
ках добровольного школьного проекта, 
например с песнями Виктора Цоя, всегда 
могут заняться дальнейшим культурным 
образованием собственного ребенка 
самостоятельно и не перекладывать эту 
задачу полностью на плечи Минкультуры 
и Минпросвещения РФ, а также подкон-
трольных им учреждений);

— широкое использование игровых 
и интерактивных форм участия в проекте 
(предоставление максимальной свобо-
ды в оформлении отчетов, поощрение 
творческого подхода, привлечение сов-
ременных технологий, задействование 
привычных подросткам форм общения 
с участниками проекта — обсуждения 
и голосования в специально созданных 
группах в «ВКонтакте», оформление ци-
тат в форме демотиваторов и мемов, ро-
левые игры по отдельным произведениям, 
конкурсы фан-арта и фанфикшна и т.п.);

— введение в проект соревнователь-
ного элемента (дух здорового соперни-
чества с другими участниками должен по-
высить заинтересованность конкретного 
школьника в собственных достижениях — 
освоении большего числа произведений 
и участии в большем числе мероприятий);

— адекватные интересам школьников 
итоговые призы за результаты (не просто 
дежурная выдача дипломов, а, как ми-
нимум, интересные им знаки отличия —  
красивые значки, специальные аватарки 
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для соцсетей, выдуманные звания, которые 
могут заинтересовать подростка и исполь-
зоваться им в рамках проекта, по аналогии 
с рангами в компьютерной игре, и т.п.).

Таким образом, внедрение культур-
ного норматива в школьную программу 
в качестве факультативного элемента 
обязанности получить определенный уро-
вень образования представляется в выс-
шей степени полезным и перспективным 
начинанием, однако требует тщательно 
выстроенного подхода к его реализации 
в целях достижения максимальной эффек-
тивности задуманного проекта.
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Изучению института защиты культур-
ных ценностей в современном обществе 
посвящено немало работ. Действительно, 
в эпоху развития мирового сообщества 
все чаще встает вопрос о сохранности 
и доступности ценностей культуры для 
граждан. Усиливающееся политическое 
соперничество между странами приводит 
к введению ряда ограничений для лиц на 
посещение различных стран, а тем самым 
и на доступ к культурным ценностям. 

В 2014 году к Российской Федерации 
был присоединен полуостров Крым, в 
связи с чем начали возникать вопросы по 
поводу культурных ценностей, которые, 
по мнению Европарламента, являются 
частью культурного наследия Украины. 
Вопрос усугубляется предвзятым отноше-
нием Европы к России, причиной которого 
является незаконное владение последней 
различными культурными ценностями, вы-
везенными с европейской части во время 
Великой Отечественной войны и до сих пор 
не переданными, по ее мнению, законным 
владельцам1. Но в данном вопросе не все 
так однозначно, необходимо учитывать, 
что во время военных конфликтов, и осо-
бенно Великой Отечественной войны, с 
территории бывшего СССР было вывезено 
огромное количество ценностей культуры и 
все, что забрал СССР, было компенсацией 
понесенного ущерба, при этом большая 
часть вывезенных ценностей впоследствии 
была возвращена владельцам, чего нельзя 
сказать о тех ценностях, которые были вы-
везены с территории СССР и так и не были 
возвращены на территорию государств —  

1 В ЕС заявили о «незаконном вывозе» Россией 
культурных ценностей из Крыма. URL: https://news.
rambler.ru/politics/41323944-v-es-zayavili-o-
nezakonnom-vyvoze-rossiey-kulturnyh-tsennostey-
iz-kryma/?updated (дата обращения: 10.07.2019).

правопреемников Советского Союза. 
Во-вторых, Крым с 1774 г. входил в состав 
Российской империи и лишь в 1954 г.  
был передан в состав Украинской ССР, 
поэтому неправильно считать ценности 
культуры, расположенные на территории 
Крыма, достоянием Украины, а не Рос-
сии. Также, по мнению директора фонда 
«Историческая память» А.Р. Дюкова, куль-
турное наследие принадлежит жителям той 
или иной страны, например Крыма, а не 
определенной стране, так как государство 
защищает права граждан, проживающих 
на территории страны, и все ценности на 
ее территории принадлежат народу2.

Приведенный пример свидетельствует 
о том, что тема защиты культурных ценно-
стей и обеспечения права на доступ к ним 
актуальна в современных условиях раз-
вития общества, и связано это не только 
с конфликтами, возникающими в совре-
менном обществе, но и с тянущимися из 
прошлого неразрешенными проблемами, 
что накладывает отпечаток на современ-
ное состояние дел.

Может справедливо возникнуть во-
прос: а на самом ли деле граждане, ино-
странные граждане, лица без гражданства 
обладают такими правами, как право на 
доступ к культурным ценностям, право на 
свободное участие в культурной жизни об-
щества, право на пользование результата-
ми научного прогресса, обеспечивающи-
ми духовное развитие? Для этого необхо-
димо обратиться к основным нормативным 
правовым актам, обеспечивающим права 
человека в целом. 

Во Всеобщей декларации прав чело-
века, принятой на третьей сессии Гене- 
ральной Ассамблеи Организации Объ-

2 Там же.

The article is devoted to the protection of cultural values and the right of access to cultural 
values in the context of modern development of society, the problems of the right of access 
to cultural values, taking into account the growing political tensions between States and the 
introduction of prohibitions in various spheres of society.

Keywords: constitutional right of man and citizen to access to cultural values, preserva-
tion of cultural heritage, cultural values, international policy.
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единенных Наций Резолюцией 217 А (III) 
от 10 декабря 1948 г., в ст. 27, каждому 
члену общества гарантировано право сво- 
бодно участвовать в культурной жизни об-
щества, участвовать в научном прогрессе, 
наслаждаться искусством и пользоваться 
всеми благами3. Анализируя указанную 
статью, можно сделать вывод, что до-
стояние мирового сообщества должно 
быть доступно всем людям, независимо в 
первую очередь от страны проживания. 
В дальнейшем указанные права полу-
чили развитие в принятом Генеральной 
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.  
Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах, в котором 
право человека и гражданина на доступ к 
культурным ценностям гарантировано ка-
ждому человеку, а участвующие в пакте го-
сударства принимают меры, необходимые 
для распространения, охраны и развития 
достижений культуры и науки4. Каждое 
государство в развитие международных 
принципов и норм принимает законы, спо-
собствующие реализации указанных прав 
в конкретных государствах, но меняющая-
ся политическая обстановка не всегда дает 
возможность их реализовывать. 

Так, начавшийся в июле 2019 г. конф-
ликт между Россией и Грузией привел к 
запрету авиаперелетов между указанными 
странами и прекращению по возможно-
сти посещения российскими гражданами 
Грузии, что, соответственно, приводит к 
нарушению права на доступ к культурным 
ценностям5. Необходимо отметить, что на 
3 Хартия прав человека: Всеобщая декларация 

прав человека : принята Генеральной Ассам-
блеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская 
газета. 1998. 10 декабря.

4 Пакт об экономических, социальных и культурных 
правах : принят Генеральной Ассамблеей ООН 
16 декабря 1966 г. // Официальный сайт Орга-
низации Объединенных Наций. URL: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
pactecon.shtml (дата обращения: 10.07.2019).

5 Об отдельных мерах по обеспечению нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
и защите граждан Российской Федерации 
от преступных и иных противоправных дейст- 
вий : Указ Президента РФ от 21 июня 2019 г.  
№ 287 // Программа информационной под-

современном этапе развития общества 
культура и политика сильно взаимосвяза-
ны и постоянные конфликты не способст-
вуют культурному единению народов.

Для решения поставленной задачи 
необходимо обратиться к международным 
правовым актам, регулирующим сферу 
защиты культурных ценностей во время 
конфликтов. Так, в частности, на данный 
момент действуют Конвенция о защите куль-
турных ценностей в случае вооруженного 
конфликта, Конвенция о законах и обычаях 
сухопутной войны и резолюция Совета 
Безопасности ООН о защите культурного 
наследия. Но они все применимы в том слу-
чае, если речь идет об объявленной войне, 
однако современные конфликты проходят 
без открытого объявления войны. При этом 
стоит обратить внимание, что конфликт 
можно квалифицировать как внешний либо 
внутренний и, соответственно, в зависимо-
сти от этого в приоритете будут действовать 
нормы либо национальные, либо междуна-
родные в отношении культурных ценностей 
и соблюдения прав человека. 

Можно привести пример открытых 
военных действий, которые привели к раз- 
рушению культурных ценностей, напри-
мер в Сирии, где в 2015 г. почти полно-
стью разрушен при взрыве храм Баала 
в Пальмире, построенный в 32 г. н.э. 
Сохранность оставшихся в Пальмире объ-
ектов культурного наследия, по мнению 
экспертов, это заслуга военных, которые 
старались сохранить объекты, входящие в 
список Всемирного культурного наследия  
ЮНЕСКО, а также лиц, не равнодушных 
к судьбе памятников истории и культуры6. 

При этом мировое сообщество инте-
ресует в основном сохранность достояния 

держки российской науки и образования. СПС  
«КонсультантПлюс: Высшая школа». 2019.  
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
10.07.2019).

6 В Сирии находятся шесть объектов Всемир-
ного культурного наследия ЮНЕСКО. Их за-
щита — это общее дело всего человечества, 
отметили эксперты на пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня». URL: https://lv.sputniknews.ru/
world/20160426/1459108.html (дата обращения: 
10.07.2019).
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всех народов, то есть тех объектов, кото-
рые включены в список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО, но при этом 
не подсчитывается урон, нанесенный на-
циональным памятникам регионального 
или местного значения. Это неправильно, 
так как народы, проживающие на терри-
тории военных действий, лишаются своих 
национальных ценностей, которые имеют 
значение не только для жителей этой тер-
ритории, но и всех лиц, проживающих на 
других территориях, однако связанных с 
этими ценностями корнями или по нацио-
нальному признаку. 

Существует проблема незаконного 
оборота культурных ценностей, особенно 
связанная с деятельностью террористиче-
ских организаций, активизировавшихся в 
последние годы. По словам Надежды Фи-
латовой, руководителя Центра всемирного 
наследия и международного сотрудниче-
ства Института наследия, во всех странах, 
где находятся террористы, практически от-
сутствует система учета предметов, пред-
ставляющих собой культурную ценность7. 
Решением проблемы, с одной стороны, 
станет инвентаризационный учет музей-
ных коллекций, в случае пропажи которых 
данные поступают в Интерпол, но пред-
меты, вынутые из археологического слоя и 
проданные на черном рынке, очень трудно 
найти, а еще труднее предотвратить такие 
хищения. 

В современном обществе при нара-
стающем конфликте между различными 
странами возникают «легальные» хищения 
ценностей: так, коллекция скифского золо-
та, вывезенная на выставку «Крым: золото 
и секреты Черного моря», в археологиче-
ский музей Алларда Пирсона в Амстерда-
ме в 2014 г., после присоединения Крыма 
к России решением суда Амстердама в  
2016 г. была передана Украине8. Это нару-

7 Там же.
8 В ЕС заявили о «незаконном вывозе» Россией 

культурных ценностей из Крыма. URL: https://news.
rambler.ru/politics/41323944-v-es-zayavili-o-
nezakonnom-vyvoze-rossiey-kulturnyh-tsennostey-
iz-kryma/?updated (дата обращения: 10.07.2019).

шает все международные нормы музейного 
обмена, противоречит положениям кон-
трактов, а также нарушает право народа 
Крыма на доступ к собственному культурно-
му наследию. По словам экспертов, создан 
опасный юридический прецедент, когда 
законное имущество любой организации, 
а значит, и любого физического лица, если 
оно в этот момент находилось на терри-
тории, которая меняет свою юрисдикцию, 
можно присваивать9. Такая ситуация может 
привести к тому, что государства переста-
нут привозить свои экспонаты на выставки 
из-за опасений остаться без экспонатов, а 
граждане окажутся лишены возможности 
увидеть соответствующие предметы искус-
ства. При этом существующее на данный 
момент страхование музейных коллекций, 
передаваемых для экспонирования в дру-
гие страны, не сможет способствовать 
решению вопроса возврата захваченных 
предметов, а выплаченная сумма не сможет 
возместить нанесенный государству и жите-
лям страны ущерб. 

Безусловно, разрешать проблему 
доступности культурных ценностей необ-
ходимо, для этого всем странам нужно 
объединить силы в данной сфере. Каждая 
страна в отдельности не сможет повлиять 
на сохранение доступности культурных 
ценностей в ситуации нарастания по-
литических конфликтов. В этом вопросе 
огромную роль должно играть ЮНЕСКО, 
ставящее целью сохранить культурное 
сотрудничество и культурные ценности 
мирового сообщества. При этом нельзя 
делить ценности на чужие и свои, сохране-
ние таких объектов должно быть в фокусе 
внимания мирового сообщества10. 

9 «Передача скифского золота Киеву — опасный 
правовой прецедент». URL: https://regnum.ru/
news/cultura/2217725.html (дата обращения: 
10.07.2019).

10 В Сирии находятся шесть объектов Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Их защита —  
это общее дело всего человечества, отметили 
эксперты на пресс-конференции в МИА «Рос-
сия сегодня». URL: https://lv.sputniknews.ru/
world/20160426/1459108.html (дата обращения: 
10.07.2019).
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Культурное развитие должно сплачи-
вать людей, поэтому защита культурных 
ценностей способствует не только раз-
витию самого человека как личности, но 
и взаимодействию групп лиц, народов, 
наций, поэтому так важно найти взаимо-
понимание по данному вопросу. Необхо-
димо на международном уровне закрепить 
правила защиты культурных ценностей при 
скрытых конфликтах и нарастании полити-
ческой напряженности. Международное 
право продолжает играть векторную роль, 
устанавливая универсальные права и сво-
боды человека и гражданина в области 
культурных прав, определяя их содержание 
и устанавливая единообразное регули-

рование. Задачей каждого государства 
является не только их детализация в наци-
ональном законодательстве, но и их пра-
ктическая реализация в целях сохранения 
и рационального использования своего 
культурного наследия.
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История развития музыкальной куль-
туры весьма тесно связана с историей 
всего человечества. Так сложилось исто-
рически, что культура и история идут рука 
об руку друг с другом, потому что обе они 
— неразделимые составляющие абсо-
лютно любого государства. Музыкальная 
культура, как часть культурного развития, 
сильно влияет практически на все истори-
ческие процессы, в связи с чем становится 
важным инструментом управления для 
любой государственной власти. Как же 
происходило влияние государственной 
политики на развитие музыкальной куль-
туры в частности и на культуру в целом в 
основные, важные моменты историческо-
го процесса?

Началось это влияние издавна, в древ-
негреческие времена, когда людям уже 
было понятно, что музыка сильно влияет 
на развитие духовности и нравственности 
человека. Как раз тогда государство и 
начало предпринимать целенаправлен-
ные шаги для влияния и развития музы-
кальной культуры, путем внедрения ее в 
образовательный процесс граждан. Еще 
Аристотелем была создана многогранная 
система по музыкальному и эстетическому 
образованию детей в Древней Греции. 

Тем временем музыкальное образо-
вание в Древней Индии имело свои отли-
чительные черты. Благочестие и богатство 
человека в Древней Индии напрямую 
определялось степенью его музыкальной 
образованности. 

В отличие от материального подхода 
в Индии, музыкальное образование Древ-
него Китая определяло приоритеты в раз-
витии, прежде всего нравственных чувств 
человека. Музыкальное образование в 
Китае было напрямую подчинено опреде-
ленным правилам. Например, Конфуций 
полагал, что музыка, не несущая в себе 

нравственность, не должна существовать, 
а тем более исполняться вообще1. 

Из вышесказанного следует, что в да-
лекое античное время за счет популяри-
зации музыкальной культуры и поощрения 
ее со стороны власти появились первые 
шаги на пути к возникновению теории му-
зыкального искусства. Именно эта эпоха 
зародила в государственной политике по-
нимание того, как важно иметь непосред-
ственное влияние на музыкальную культу-
ру, потому что от этого влияния напрямую 
зависит формирование так необходимого 
власти гражданского общества.

Эпоха Средневековья была окрашена 
весьма сильной идеологической ориента-
цией, которая была вызвана становлением 
и укреплением христианской религии. 
Именно христианство и стало направляю-
щим содержанием развития музыкальной 
культуры данной эпохи. Христианство было 
главной и всеобъемлющей религией всей 
средневековой Европы. Эта религия в те 
времена подчинила себе такие науки, как 
философия, этика, педагогика и искусство, 
включая музыкальную культуру. То есть 
христианство не только стало основопо-
лагающим фактором развития рассматри-
ваемой нами музыкальной культуры, но и 
проникло во все сферы государственности. 
Не удивительно, что вся средневековая по-
литика имела исключительно религиозную 
подоплеку, что, безусловно, сказалось на 
развитии и музыкальной культуры.

Чувство античной красоты и гармонии 
ушло из музыкальной культуры того вре-
мени. Музыкальная культура взяла курс 
на христианский аскетизм. Музыка Сред-
невековья являлась неотъемлемым звеном 
в области насаждения христианской ре-

1 Баренбойм Л.А. Музыкальное образование // 
Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю.В. Кел-
дыш. М., 1976. Т. 3. С. 763.

On the history of musical culture, the chronology of significant events, the definition of 
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лигии, в частности, а соответственно, и 
развития государства. Благодаря этому 
музыкальная культура Средневековья 
приобрела весьма прикладной характер 
для тогдашней власти.

Церковные наставники были уверены, 
что народная и светская музыка является 
глубоко греховной, так как она услаждает 
слух, тем самым развращая и увеселяя. 
Соответственно, средневековые мысли-
тели отвергали развитие светской му-
зыкальной культуры. Музыка, лишенная 
чувственной окраски, стала идеалом всей 
музыкальной культуры того времени.

В это же время политические, эконо-
мические и культурные связи Киевской 
Руси с Византией подготовили почву к при-
нятию православной ветви христианства 
в качестве официальной государственной 
религии на тогда языческой Руси. Средне-
вековая религия, теология, взаимодейст-
вие божественного и человеческого, сме-
няется исторически эпохой Возрождения. 
Появляется совершенно иное осмысление 
мира — антропоцентрическое, которое 
воспевает ценность прежде всего лично-
сти человека, что стало главным факто-
ром в возникновении новой цели воспи-
тания всесторонне развитой личности со 
своими идеалами. Новые тенденции от-
разились в произведениях о воспитании.  
В каждом трактате говорилось о большом 
значении и роли искусства в образовании 
совершенно нового поколения2. Именно в 
эпоху Возрождения светское государство 
начало менять музыкальную культуру на 
свой лад, отодвинув религию на второй 
план. Музыкальная культура начала бы-
стро развиваться. В эпоху Возрождения 
появилось многоголосное пение. Хоры 
становятся двойными и тройными. Поли-
фоническое пение достигло уровня стро-
гого стиля. Хор был разделен на четыре 
основные хоровые партии: сопрано, альт, 
тенор и бас. Хоровое пение было пред-

2 Музыкальная эстетика западноевропейского 
Средневековья и Возрождения. Москва, 1966. 
115 с.

назначено для исполнения в церкви. Была 
утверждена своими правами хоровая 
светская музыка: баллады, мадригалы, 
мотеты, шансоны. Таким образом, эпоха 
Возрождения возобновила и значительно 
усилила просветительскую деятельность в 
области музыкальной культуры со сторо-
ны государства, что дало крайне положи-
тельный эффект в ее развитии.

Капиталистические отношения внутри 
государств сформировались в XVII в. почти 
во всех странах Западной Европы. Они 
сопровождались различными открытиями 
в области таких наук, как математика, 
медицина, механика и астрономия. Это 
же время характеризовалось и расцветом 
искусства. Религиозная идеология в стра-
нах Европы была сформирована именно в  
XVII в. и усилена зависимостью искусство-
ведов от правившей элиты3. Музыкальные 
педагоги же царской России конца ХIХ —  
первой половины ХХ в. — С.И. Мирополь-
ский, А.И. Пузыревский, С.В. Смоленский 
полагали, что способности могут быстро 
развиваться в соответствующей деятель-
ности, тем самым пытаясь доказать необ-
ходимость всеобщего музыкального обра-
зования в государстве.

В 1891 году В.П. Гутор призывал к 
введению обязательного музыкального об-
разования во всех школах: «Организация 
музыкального образования должна быть та-
кова, чтобы дать возможность существую-
щим талантам обнаружиться и развиться до 
такой степени, до которой каждый талант 
способен подняться. Для этого музыкальное 
образование должно быть повсеместным и 
общедоступным…»

В начале ХХ в. музыкальная культура 
стала массовой именно благодаря поли-
тическим аспектам. Государственность 
очень сильно повлияла на распростране-
ние музыкальной культуры в массах4. 

3 Бердяев H.A. Русская идея. Основные проблемы 
русской мысли XIX и начала XX в. Судьба России. 
М. : Сварог и К., 1997. 540 с.

4 Алексеев А. Педагогика творческого поиска // 
Советская музыка. 1981. № 3. С. 72–76.
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Музыкальное образование после Ок- 
тябрьской революции также сыграло очень 
важную роль в эстетическом и идеологи-
ческом воспитании советских граждан. 
Огромную работу в области музыкальной 
культуры в послереволюционное время  
проделал композитор и академик Б.В. Аса-
фьев.

Изучив этот исторический период 
развития общей музыкальной культуры, мы 
можем сделать вывод, что в течение много-
векового влияния государственной поли-
тики на совершенствование общего музы-
кального образования и культуры в целом, 
она рассматривалась как крайне важный 
фактор формирования личности незави-
симо от политической эпохи, конкретных 
социально-экономических отношений и 
уровня становления философской мысли.

Первые годы советской власти яви-
лись сложным этапом становления новой 
музыкальной культуры, поскольку новое 
государство только формировалось. Всем 
известно, что после окончания Граждан-
ской войны в стране были голод и разруха. 
Однако, несмотря на это, одной из пер-
воочередных задач правительства стало 
проведение в стране так называемой 
культурной революции. 

В результате реформ была создана 
единая государственная система народ-
ного образования. Следующей важной 
задачей культурной революции при Сове-
тах стала необходимость в формировании 
«новой интеллигенции» и в специалистах 
из разных областей народного хозяйства, 
в том числе и области музыкального искус-
ства. Для осуществления этой важнейшей 
задачи культурной революции был издан 
ряд декретов, указов и постановлений, 
направленных на становление и развитие 
музыкальной культуры.

Введение атеизма имело перед собой 
цель ликвидации старого образа мышле-
ния и становления совершенно нового 
мировосприятия, следствием чего стал 
запрет на музыкальные произведения ре-
лигиозного содержания.

Принципы добровольности и убежден-
ности уступали тогда место принципам 
силы и принуждения. Плюрализм мнений, 
бытующий в 20-е гг. и в начале 30-х гг. XX в., 
перестал существовать. Все это сказалось 
и на усилении партийно-государственного 
контроля над музыкальной культурой и ис-
кусством. В результате они оказались под 
жестокой цензурой.

В годы расцвета новой экономической 
политики контрольный орган практически 
не влиял на очищение музыкального и 
других видов искусства от халтуры и буль-
варщины. Однако уже к концу 20-х гг. в 
этом плане удалось добиться некоторых 
результатов5.

Музыкальное искусство, как и лю-
бой другой вид составляющих государст-
венности, требует постоянного притока 
профессиональных кадров. В советский 
период эта проблема была, как никогда, 
остра, потому что многие известные му-
зыканты-педагоги и исполнители после 
Октябрьской революции уехали в другие 
страны. Во-вторых, во время Гражданской 
войны, а также в первую «пятилетку» после 
нее образовательные заведения культуры 
практически не работали, соответственно, 
подготовка этих самых необходимых ка-
дров, в том числе и музыкальных, не велась. 

В-третьих, для того чтобы народ смог 
освоить и понять музыкальное искусст-
во, необходимо было сначала «поднять 
общий образовательный и культурный 
уровень». Получается, что прежде всего 
существовала необходимость создания 
условий для популяризации, в широком 
смысле этого слова, музыкального, в 
том числе и художественного просвеще-
ния народа. Социально-политическое 
устройство всего советского общества и 
экономической, хозяйственной политики 
государства полностью изменило на-
правление культурной государственной 
политики в целом.

5 Александрова Е.Я. Становление и развитие си-
стемы художественного образования в России. 
Начало XX века. М., 1997. 183 с.
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Стремление советской власти достичь 
быстрых результатов в реформировании 
культурного устройства на свой лад приве-
ло к тому, что культурная государственная 
политика начала проводиться слишком вы-
борочно. Акцент развития культуры делал-
ся на сельской местности. Существовали 
государственные заказы, которые зада-
вали вектор всей структуре общественной 
музыкальной культуры6. Помимо гимнов 
и прочих общественно и государственно 
значимых произведений проводилась так 
называемая «политика партии», которая, 
несомненно, оказывала влияние на раз-
витии популярной музыкальной культуры. 
Цензура и использование тех или иных 
угодных правящему режиму музыкальных 
школ задавали в Советском Союзе ори-
ентиры культурных направлений. Что же 
произошло с музыкальной культурой после 
падения Советского Союза? Влияет или 
нет современная российская политика на 
ее развитие? На данный момент заметны 
весьма негативные последствия той самой 
«культурной революции» советского пери-
ода. Раскулачивание, «перевоспитание» 
и «перековка» российского «мужика», 
борьба с собственнической психологией в 
обществе, давление на традиционный кре-
стьянский уклад, образ жизни и духовные 
ценности, его религиозность — плоды та-
кой государственной политики в развитии 
культуры мы «пожинаем» по сей день7.

Культурная музыкальная политика по-
сле распада СССР начинала трансфор-
мироваться в связи с отходом от культа 
личности и появлением демократических 
свобод в обществе. Эти изменения озна-
чали поворот от принципов принуждения 
к добровольности и сознательности, рас-
пространяющимся среди масс.

Падение советского уклада жизни, 
крах почти всех институтов, созданных 
ранее в советском пространстве, нанесли 

6 Александр Зиновьев. М. : Московский рабочий, 
1991. 412 с.

7 Арзаманов Ф. Музыка и личность // Музыкальная 
жизнь. 1989. № 1. С. 1.

россиянам тяжелую культурную травму. 
Причем она по сей день передается моло-
дым поколениям.

Задачи государственной культурной 
политики сместились в сторону мотива-
ции людей на достижение более высоких 
показателей заработка и пропаганду 
экономических знаний.

В результате возросшего внимания к 
образованию и повышению его уровня 
повсеместно многие люди перестали быть 
просто «винтиками» в культурном про-
цессе и сами начали проявлять свои спо-
собности в творчестве, что, несомненно, 
способствовало развитию и музыкальной 
культуры. 

Анализируя вышеизложенный обзор 
исторического развития музыкальной 
культурной политики в разные периоды ми-
ровой и российской истории показывает, 
что она представляется процессом слож-
ным и многогранным. В какие-то периоды 
превалирующая роль в ее развитии была у 
государства, а в какие-то у личности.

Изучению вопросов исторического 
развития музыкальной культурной поли-
тики отечественные и зарубежные иссле-
дователи уделяют большое внимание и 
по сей день, по-разному трактуя ее смысл 
и содержание. Некоторые из них сводят 
культурную политику государства к степе-
ни финансирования данной отрасли, ее 
экономическому обеспечению, рассма-
тривают ее как комплексную правительст-
венную программу по поддержке культуры 
и музыкального искусства, а также других 
гуманитарных наук, путем распределения 
денежных средств и предоставления нало-
говых послаблений8.

Культурная музыкальная политика —  
лишь часть общей государственной по-
литики, в финансовом отношении она, 
как и другие государственные образова-
тельные программы, полностью зависит 
от государства. Если государственность 
будет игнорировать свое участие в раз-
8 Аверьянов А.Н. Система: философская категория 

и реальность. М. : Мысль, 1976. 183 с.
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витии музыкальной культуры, например, 
приостанавливать ее финансирование 
или не содействовать, препятствовать 
этому, то, как следствие, будет возникать 
стагнация или даже упадок классической и 
популярной музыки, а также музыкального 
образования в обществе.

Если ранее в мировой истории были 
прямые связи музыкальной культуры с 
религией, а соответственно, и с государ-
ством, потому что раньше религия была 
главным инструментом государства для 
влияния на общество, то сейчас госу-
дарственность большинства стран мира 
стала иметь сугубо светский характер, то 
есть стала менее религиозной. Именно 
поэтому, как минимум, влияние религии 
на музыкальную культуру очень сильно 
сократилось.

С приходом новых высоких технологий 
в ХХI в. музыкальное искусство и культура 
приобрели технический и популярный «на-
лет», что сказывается и на развитии класси-
ческой музыкальной школы. Однако влия-
ние государственного финансирования не 
кануло в Лету и до сих пор имеет большое 
значение. Соответственно, развитие музы-
кальной политики, образования и этой от-
расли культуры в целом напрямую лежит на 
плечах того политического строя, который 
пропагандирует то или иное государство 
в то или иное время и историческую эпоху.

Какими будут мировые исторические 
тенденции становления государственного 
устройства — религиозными, светскими или 
технологическими, так и будет развиваться 
мировая музыкальная культура, потому что 
она является неотъемлемой частью любого 
общества, а значит, и государства.
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Мюзикл, как художественное явле-
ние XX в., сегодня играет огромную роль 
в музыкально-театральной жизни нашей 
страны. То, что в семидесятых было 
событием, сегодня стало традицией.  

Открываются театры мюзикла, запол-
нены музыкальные театры и театры опе-
ретты, зарубежные компании организу-
ют прокат лучших мировых мюзиклов в 
стране. 
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Статья посвящена особенностям развития отечественного мюзикла и основным пе-
риодам его развития в XX и XXI вв. Пионерами этого жанра в молодой советской респу-
блике стали режиссер Георгий Александров и композитор Исаак Дунаевский. В период 
1940–1950-х годов этот жанр в военной и послевоенной стране теряет свою актуаль-
ность, которая отчасти возвращается в период оттепели, в 1960—1970-е годы. Настоя-
щим открытием в 1980-е годы стали зонг-опера Андрея Журбина «Орфей и Эвридика», 
а также рок-опера «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» и опера-мистерия «Юнона и 
Авось» Алексея Рыбникова. В настоящее время российский мюзикл базируется как на 
литературных шедеврах, так и на исторических событиях. Сегодня мы стоим у истоков 
новой синтетической тенденции жанра мюзикла у современных отечественных авторов.

Ключевые слова: менестрельная опера, оперетта, музыкальный фильм, мюзикл, 
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The article is dedicated to the development peculiarities of the national musical and its main 
development periods in the XXth and the XXIst century. Director Georgiy Aleksandrov and composer 
Isaak Dunayevsky were pioneers of this genre in the young Soviet republic. The genre popularity 
was lost in the war and post-war country in the 1940s to the 1950s, although it was partially 
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Исторический экскурс

Рожденный почти 120 лет назад на 
американском Бродвее и британском 
Вест-Энде, он безусловно впитал в себя 
и традиции менестрельной оперы, и чер-
ты европейской оперетты. От первой в 
него проникли бурлеск и элементы шоу, 
от второй — драматургия, ведущая роль 
оркестра, наличие арий и ансамблей, а 
также юмор непременно присутствующей 
в оперетте буффонной пары. 

Заметим, что именно оперетта, воде-
виль и музыкальная комедия так «прижи-
лись» в Советском Союзе в первой поло-
вине XX в., что стали частью ее социальной 
политики. Для обмена опытом в Голли- 
вуд были направлен молодой режиссер  
Г. Александров, который в союзе с компо-
зитором И. Дунаевским создал настоящие 
креативные версии западных жанров на 
национальной основе.

Первые киномюзиклы имели столь 
шумный успех, что их создателям и арти-
стам властью прощалось многое — и ари-
стократическое происхождение Любови 
Орловой, и весьма скромные вокальные 
данные Леонида Утесова, — настолько 
зрители полюбили их героев. Мелодии Ду-
наевского звучали по всей стране, а мар-
ши из музыкальных фильмов Александрова 
становились гимнами предвоенного опти-
мизма, давая начало новому эстрадной 
жанру «советская массовая песня». 

Во время Великой Отечественной вой-
ны страна увидела впервые и западные 
мюзиклы: трофейные голливудские кино-
ленты вызвали настоящий культурный шок 
у творческой интеллигенции — настолько 
разительно они отличались от советских, 
идеологически выстроенных и отшлифован-
ных цензурой музыкальных фильмов. Дей-
ствие знаменитой «Серенады солнечной 
долины» вообще проходило на горном ку-
рорте, который звучал диссонансом с око-
пами военной поры. В то же время либретто 
советского музыкального фильма «В шесть 
часов вечера после войны» было написано 
в поэтической форме, что придавало ему 
некую ирреальность и излишний пафос. 

В послевоенные годы, когда страна вос-
станавливалась из руин, мюзикл, как жанр, 
ушел на второй план. И это не случайно. 
Созданный тогда Союз композиторов  
СССР имел перед собой задачу форми-
рования массовой музыкальной культуры, 
которая становилась «официальной» эстра- 
дой страны. Это были года расцвета твор-
чества М. Магомаева, И. Кобзона, К. Шуль- 
женко, Л.Л. Лещенко, О. Воронец, В. Толку- 
новой, Л. Сенчиной, Ю. Богатикова, Л. Зы-
киной и мн. др. 

Настоящим всплеском нашей куль-
турной жизни стали всемирные фестива- 
ли молодежи и студентов 1957 и 1985 гг.  
В страну хлынул свежий поток блюза, 
джаза и рок-н-ролла, которые стали не-
кой «религией» так называемых «стиляг» в 
период «оттепели». Первые фрагменты из 
западных мюзиклов, первые рок-н-роллы и 
джазовые стандарты проникли в нашу му-
зыкальную культуру и стали ее неотъемле-
мой частью. Вернувшийся из Китая оркестр 
п.у. О. Лундстрема стал истинной кузницей 
эстрадно-джазовых кадров страны, как ин-
струментальных, так и вокальных.

Мюзикл, как жанр, был не востре-
бован в СССР и в эти годы, его место 
устойчиво заняли музыкальные фильмы и 
кино-оперетты. И только к 80-м годам мо-
лодые авторы Андрей Журбин и Алексей 
Рыбников вывели на новый уровень оте-
чественный мюзикл в своих новаторских 
музыкальных спектаклях «Орфей и Эв-
ридика» (зонг-опера) и «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьетты» (рок-опера).

У отечественного мюзикла есть одна 
очень важная особенность: его не инте-
ресует простой водевильный подход, он 
всегда взаимодействует со смежными 
жанрами музыкально-театрального искус-
ства, а также с литературной и историче-
ской составляющими.

Эта тенденция прослеживается на-
чиная с зонг-оперы А. Журбина и оперы-
мистерии А. Рыбникова «Юнона и Авось», 
где мюзикловая составляющая вообще 
нивелирована, и завершая музыкально-
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историческими драмами «Норд-Ост»  
А. Иващенко — Г. Васильева, «Гардема- 
рины» В. Лебедева, «Екатерина» Д. Тух-
манова и «Граф Орлов» Р. Игнатьева,  
где сквозь лирическую линию мы видим 
конкретный период русской истории.

Хрестоматийно известные литера-
турные шедевры по-новому раскрыты в 
музыкальных прочтениях А. Пантыкина 
(«Мертвые души»), Р. Игнатьева («Монте-
Кристо» и «Анна Каренина»), И. Демари-
на («Парфюмер»), А. Градского («Мастер 
и Маргарита»), М. Дунаевского («Алые па-
руса» и «Три мушкетера») и многих других.

В творчестве современных отечест-
венных композиторов, работающих в 
музыкально-театральном направлении, 
намечается сегодня тенденция к форми-

рованию некоего нового синтетического 
жанра музыкального искусства, у истоков 
которого мы сейчас находимся.
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В статье анализируется судебная практика, отражающая особенности бухгалтер-
ского и налогового учета культурных ценностей и музейных предметов. По результатам 
анализа устанавливается, что порядок отнесения движимого имущества к музейным 
предметам вне целей включения их в состав Музейного фонда законодательно не 
определен; российским законодательством не регламентируются общественные отно-
шения по сохранению, изучению, публичному представлению музейных предметов, не 
включенных в состав Музейного фонда; объекты движимого имущества, обладающего 
свойствами культурной ценности и музейного предмета, не включенные по заявлению 
экономического субъекта в состав Музейного фонда (негосударственная часть), подле-
жат отражению в бухгалтерском учете на балансовых счетах.

Судебная практика 
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В прошлом году в Арбитражном суде 
города Москвы было рассмотрено дело 
по иску налогового органа к международ-
ной общественной организации «Между-
народный Центр Рерихов»1, которое, по 
нашему мнению, представляет интерес 
для правоприменительной практики бух-
галтерского и налогового учета культур-
ных ценностей.

Центр Рерихов — международная 
общественная организация культуры, 
созданная в целях изучения, сохранения 
и популяризации наследия Рерихов2.  
В структуре этой организации есть Обще-
ственный музей имени Н.К. Рериха. «От-
личительной особенностью Музея имени 
Н.К. Рериха является его многогранная 
культурная и научная деятельность, вы-
ходящая далеко за рамки традиционной 
музейной работы»; «полотна Николая 
1 Далее — Центр Рерихов.
2 Из устава Центра Рерихов см.: URL: http://www.

icr.su/rus/about/statute/

Константиновича и Святослава Никола-
евича Рерихов, отображая космическое 
мироощущение, позволяют соприкос-
нуться с беспредельным и величественным 
миром Прекрасного… Благодаря меце-
натам музейная экспозиция постоянно 
пополняется новыми экспонатами, в том 
числе бесценными картинами Рерихов»3.

Деятельность Центра Рерихов также 
сопряжена с защитой имени и наследия Ре-
рихов, в том числе учения «Живой Этики»4.

3 URL: http://www.icr.su/rus/museum/
4 URL: http://www.icr.su/rus/protection/ethics/
 «Философия не религиозная идеология, а систе-

ма научного познания мира, которая направлена 
на раскрытие законов развития человека, нашей 
планеты и космоса, взятых в их единстве… Фило-
софия Живой Этики не только содержит новые 
знания о человеке и космосе, но и дает ученым 
новую методологию познания, вовлекая в этот 
процесс духовные силы человека. Поэтому не слу-
чайно на протяжении более четверти века многие 
российские и зарубежные ученые сотрудничали 
и сегодня сотрудничают с Международным Цен-
тром Рерихов в осмыслении и применении в на-
учных исследованиях этой философской системы» 

Ключевые слова: музейные предметы, бухгалтерский и налоговый учет музейных 
предметов, оценка культурных ценностей, оборот культурных ценностей, Музейный 
фонд, цели деятельности музеев, организации культуры, общественные объединения в 
области культуры.
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Философско-религиоведческий ана-
лиз приверженцев учения «Живой Этики»  
проведен М.Ю. Смирновым и А.П. Черне-
евским. Авторами отмечается, что «Жи- 
вая Этика» не относится к какой-либо кон- 
кретной исторически сложившейся рели-
гии; это скорее набор элементов различ-
ных религий и мировоззренческих систем; 
рериховскому движению присущ рели-
гиозный индивидуализм, рериховцы не 
проповедуют свое учение, рериховскому 
движению свойственны «антиобрядность, 
антидогматизм и антицерковность, почти-
тельное отношение к тексту своего уче-
ния», «канон “Господом твоим” позволяет 
рериховцам уклоняться от ответа на во-
прос о принадлежности учению»; авторы 
приходят к выводу, что «рериховцы созда-
ют светские сообщества и учреждения без 
каких-либо внешних признаков религи-
озности. Статьи в рериховских журналах 
могут иметь воинственный, непримиримый 
тон, однако технически они, как правило, 
выдержаны в академической манере… ре-
риховское движение обладает рядом черт 
и особенностей, которые позволяют иден-
тифицировать его с квазирелигиозными 
явлениями. В данном случае “квази” —  
не умаление достоинства учения и его 
последователей, но скорее классифика-
ционная характеристика, позволяющая 
рассматривать это движение как одно 
из современных мировоззренческих но- 
вообразований, функционирующее на 
границе сакрального и профанного в со- 
знании и поведении своих последовате-
лей»5.

Завершив небольшое отступление о 
рериховском движении, обратимся, соб-
ственно, к теме статьи, проиллюстриро-
вав вопросы бухгалтерского и налогового 
учета культурных ценностей экономиче-
скими субъектами на примере судебного 

(см.: URL: http://www.icr.su/rus/protection/ethics/
living-ethics-non-religion.php).

5 Смирнов М.Ю., Чернеевский А.П. Рериховское 
движение как квазирелигиозное явление // 
Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. 
Право. 2017. № 1. С. 5–14.

разбирательства по заявлению Центра 
Рерихов к налоговому органу.

Фабула дела такова. ИФНС № 4 по  
г. Москве была проведена выездная нало-
говая проверка Центра Рерихов по вопро-
су соблюдения законодательства о нало-
гах и сборах за 2013–2015 гг. В ходе про-
верки налоговый орган пришел к выводу, 
что Центр Рерихов неправомерно не учел 
в составе внереализационных доходов 
для целей обложения налогом на прибыль 
в 2013 г. стоимость имущества, получен- 
ного по договорам дарения на сумму  
29 626 681 руб., поскольку дарителем 
не была определена цель использова-
ния дара и Центр Рерихов не обеспечил 
ведение раздельного учета имущества, 
относящегося к целевым поступлениям. 
Вышеуказанное нарушение привело к 
неуплате налога на прибыль за 2013 г. в 
сумме 3 520 579 руб.

Налоговым органом также установ-
лено, что Центр Рерихов получил в 2005–
2012 гг. по договорам дарения и по 
договорам пожертвования имущество на 
общую сумму 546 535 638,85 руб. В на-
рушение п. 1 ст. 374 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — НК РФ)6 
Центр Рерихов неправомерно не вклю-
чил в состав основных средств для целей 
налогообложения налогом на имущество 
данное имущество, что привело к неупла-
те налога на имущество организаций в 
2013–2015 гг. в размере 36 071 352 руб.

Как следует из материалов проверки, 
между Центром Рерихов и физическими 
лицами заключались договоры дарения, в 
соответствии с которыми дарители добро-
вольно, безвозмездно и без каких-либо 
условий передавали в дар Центру Рери-
хов принадлежащее дарителям на праве 
собственности имущество — картины Ре-
рихов (далее — спорные картины).

После передачи этого имущества 
Центр Рерихов вносил его в книгу посту-
плений и присваивал ему учетные номера.

6 Далее — НК РФ.
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Проверкой было установлено, что 
данное имущество Центром Рерихов 
на счетах бухгалтерского учета не было 
учтено. Налоговым органом допрошен 
главный бухгалтер Центра Рерихов, ко-
торая, объясняя причины неотражения в 
составе внереализационных доходов и 
невключения в состав основных средств 
имущества, сослалась на Правила учета 
Музея им. Н.К. Рериха7, из которых следу-
ет, что в соответствии с п. 13 Положения о 
Музейном фонде Российской Федерации8 
предметы изобразительного и мемори- 
ально-вещевого фонда, зарегистрирован-
ные в основной учетной документации му-
зея [имени Н.К. Рериха], а также предметы, 
включенные в состав негосударственной 
части Музейного фонда Российской Феде-
рации, не подлежат бухгалтерскому учету 
по стоимости и не отражаются на балан-
се Международного центра — Музея  
им. Н.К. Рериха.

Следует отметить, что подаренные в 
Центр Рерихов спорные картины не вклю-
чены в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации9.

Центр Рерихов обжаловал решение 
в административном порядке в вышестоя-
щий налоговый орган. Управление Феде-
ральной налоговой службы по г. Москве 
вынесло решение от 24 августа 2017 г.,  
в соответствии с которым решение нало-
гового органа оставлено без изменения, 
а апелляционная жалоба Центра Рери-
хов — без удовлетворения.

Не согласившись с позицией налого-
вого органа, Центр Рерихов обратился в 
Арбитражный суд г. Москвы с заявлением 
о признании ненормативного акта недей-
ствительным.

Налогоплательщик полагал, что от-
ражение музейных ценностей на балансе 
юридического лица не допускается, кар-

7 Структурное подразделение Центра Рерихов (см. 
выше).

8 Утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. 
№ 179 (далее — Положение о Музейном фонде).

9 Далее — Музейный фонд.

тины не должны учитываться в качестве 
основных средств и в силу п. 1 ст. 374 НК 
РФ не подлежат обложению налогом на 
имущество. Центр Рерихов считал, что 
переданные в дар картины являются по-
жертвованием, их стоимость в силу п. 2  
ст. 251 НК РФ не учитывается при опре-
делении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций.

Дело рассматривалось судами вплоть 
до Верховного Суда Российской Феде-
рации10:

— решением Арбитражного суда  
г. Москвы от 9 апреля 2018 г. в удовлетво-
рении заявления Центра Рерихов к налого-
вому органу отказано полностью;

— постановлением Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 22 ию-
ня 2018 г. решение суда в части отказа 
в удовлетворении заявленных Центром 
Рерихов требований о признании недей-
ствительным решения налогового органа 
отменено, за исключением уплаты НДФЛ;

— Арбитражный суд Московского ок-
руга постановлением от 29 августа 2018 г.  
постановление суда апелляционной ин-
станции в части отмены решения Арби-
тражного суда г. Москвы от 9 апреля 2018 г.  
отменил, решение суда в указанной части 
оставил в силе. В остальной части поста-
новление апелляционного суда оставлено 
без изменения;

— Верховным Судом Российской Фе-
дерации11 оснований для пересмотра 
принятых по настоящему делу судебных 
актов в Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации не установлено.

Согласно определению Верховного 
Суда от 16 января 2019 г., суды первой 
и кассационной инстанций, признавая 
решение налогового органа законным и 
обоснованным, руководствовались поло-
жениями НК РФ, Гражданского кодекса 
Российской Федерации12, Федерального 
закона от 26 июня 1998 г. «О Музейном 
10 Дело № А40-181376/17-115-2850.
11 Далее — Верховный Суд.
12 Далее — Гражданский кодекс, ГК РФ.
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фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации»13, Положением о 
Музейном фонде, Положением по бухгал-
терскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств», утвержденным приказом Мини-
стерства финансов Российской Федера-
ции от 30 марта 2001 г. № 26н14.

Верховным судом указано следующее.
Согласно п. 13 Положения о Музей-

ном фонде музейные предметы и музей-
ные коллекции, включенные в состав фон-
да, подлежат учету и хранению в соответ-
ствии с едиными правилами и условиями, 
определяемыми Министерством культуры 
Российской Федерации, независимо от 
того, в чьей собственности или владении 
они находятся.

Учет музейных предметов и музейных 
коллекций осуществляется их собствен-
никами или музеями и иными организа-
циями, в оперативном управлении или 
пользовании которых они находятся, с ис-
пользованием специальной учетной доку-
ментации, обеспечивающей возможность 
полной идентификации этих предметов и 
коллекций и содержащей сведения об их 
местонахождении, сохранности, форме 
использования и т.д.

Основными учетными документами 
являются главная инвентарная книга (книга 
поступлений) и другие инвентарные книги, 
акты приема музейных предметов и музей-
ных коллекций на временное (постоянное) 
хранение, акты выдачи музейных предме-
тов и музейных коллекций во временное 
пользование, акты списания музейных 
предметов и музейных коллекций (в случае 
исключения их из состава фонда). Отраже-
ние музейных предметов и музейных кол-
лекций на балансе юридического лица, в 
оперативном управлении или пользовании 
которого они находятся, не допускается.

Спорные картины не включены в со-
став Музейного фонда Российской Фе-
дерации, а поступали в собственность и 
полное распоряжение Центра Рерихов.

13 Далее — Закон о музеях.
14 Далее — ПБУ 6/01.

Термин «музейный предмет» использу-
ется в Законе о музеях исключительно для 
описания процедуры включения и исклю-
чения музейных предметов из Музейного 
фонда, а также обеспечения доступности 
Музейного фонда и не устанавливает про-
цедуру отнесения культурных ценностей 
к музейным предметам вне процедуры 
включения последних в состав Музейного 
фонда15. Законодательством Российской 
Федерации, включая Закон о музеях, не 
регламентируются общественные отноше-
ния по сохранению, изучению, публичному 
представлению музейных предметов, не 
включенных в состав Музейного фонда. 
Таким образом, музейные предметы и му-
зейные ценности, не входящие в Музейный 
фонд Российской Федерации, являются 
объектами основных средств. Получен-
ные налогоплательщиком по договорам 
дарения и по договорам пожертвования 
спорные объекты, не включенные в Госу-
дарственный каталог Музейного фонда 
Российской Федерации, не могут быть 
квалифицированы как имущество, не при-
знаваемое объектом налогообложения16.

15 Из постановления Арбитражного суда Мос-
ковского округа от 29 августа 2018 г.: «Закон 
о музеях, законодательство о бухгалтерском и 
налоговом учете не устанавливают право юриди-
ческого лица самостоятельно определять порядок 
отнесения имущества к культурным ценностям, 
обладающим признаками музейного предмета, и, 
как следствие, определять, что данное имущество 
не признается объектом бухгалтерского учета и 
объектом налогообложения».

16 Из постановления Арбитражного суда Москов-
ского округа от 29 августа 2018 г.: «Поскольку 
Положение о Музейном фонде определяет 
порядок учета и хранения музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав 
негосударственной части фонда, а имущество, 
поступившие в собственность Центра Рерихов, 
рассматриваемое налоговым органом объектом 
налогообложения, не включено в состав негосу-
дарственной части Музейного фонда, то на это 
имущество не распространяются нормы пунк- 
та 13 Положения о Музейном фонде, о порядке 
учета музейных предметов и музейных коллекций 
с использованием специальной учетной докумен-
тации, обеспечивающей возможность полной 
идентификации этих предметов и коллекций и 
содержащей сведения об их местонахождении, 
сохранности, форме использования и т.д.».
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Оспаривая решение налогового ор-
гана в части доначисления налога на 
прибыль, Центр Рерихов, ссылаясь на п. 
2 ст. 251 НК РФ, указывал, что суммы, 
полученные некоммерческой организаци-
ей в виде добровольных пожертвований,  
не включаются в налоговую базу по на-
логу на прибыль при наличии документов, 
подтверждающих использование данного 
имущества в соответствии с уставной дея-
тельностью организации.

Вместе с тем пожертвования, не учи-
тываемые при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций 
на основании п. 2 ст. 251 НК РФ, должны 
признаваться таковыми на основании  
ст. 582 ГК РФ, которой определено данное 
понятие и установлен перечень организа-
ций и учреждений, имеющих право на полу-
чение пожертвований. К их числу отнесены 
музеи и другие учреждения культуры. Иные 
организации, не поименованные в данной 
статье ГК РФ, правом на получение по-
жертвований не наделены. По результатам 
анализа учредительных документов Центра 
Рерихов суды установили, что эта организа-
ция не является музеем в смысле, придавае-
мом этому понятию положениями Закона о 
музеях17. При этом судами учтены вступив-
шие в законную силу судебные акты по делу  
№ А40-163033/2016-64-83018.

17 Апелляционная инстанция применила в отношении 
Центра Рерихов и спорных картин нормы Закона 
о музеях, рассматривая Центр Рерихов в каче-
стве музея, а упомянутые картины — музейными 
предметами. Это неверно, потому что, во-первых, 
согласно Закону о музеях музеи создаются ис-
ключительно в организационно-правовой форме 
учреждений (ст. 3 Закона о музеях), а Центр Рери-
хов создан в форме общественной организации. 
Во-вторых, цели создания музеев перечислены в  
ст. 27 Закона о музеях, этим же законом установ-
лено, что создание музеев для иных целей не допу-
скается. Вместе с тем, как следует из устава Центра 
Рерихов, цели создания и деятельности этого юри-
дического лица иные, нежели цели создания музеев, 
установленные в Законе о музеях. Напомним, что, 
согласно уставу Центра Рерихов, «Общественный 
Музей имени Н.К. Рериха» является внутренним 
структурным подразделением Центра Рерихов, а 
не самостоятельным юридическим лицом.

18 Из текста решения Арбитражного суда г. Мос-
квы по делу № А40-163033/2016-64-830: «Со-
гласно статье 4 Основ [законодательства Рос- 

Таким образом, Центр Рерихов не 
признан судами в качестве субъекта, на-
деленного правом на получение пожер-
твований. При этом договоры дарения, на 
основании которых производилась пере-
дача спорного имущества, предполагали 
возможность его продажи одаряемым, 
следовательно, передача объектов не 
могла рассматриваться как пожертвова-
ние. Таким образом, стоимость имущест-
ва, полученного по договорам дарения, 
является внереализационным доходом 
организации и подлежала учету при исчи-
слении налога на прибыль на основании 
п. 8 ст. 250 НК РФ.

Обратим внимание, что судом при-
менялись нормы музейного законода-
тельства, действовавшие в 2013–2015 гг.,  
то есть в проверяемый налоговый период.

Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. № 357-ФЗ19 внесены существен-
ные изменения в Закон о музеях. В част-
ности, непосредственно в Федеральном 
законе, а не подзаконном акте, как было 
раньше, закреплено, что отражение му-
зейных предметов и музейных коллекций 
на балансе музея не допускается (ст. 7 
Закона о музеях). Далее, в действующей 
редакции ст. 7 Закона о музеях указыва-
ется, что положения этой статьи Закона 
о музеях распространяются на музеи 
и иные организации, в собственности,  

сийской Федерации о культуре] область их 
применения включает культурную деятельность 
в сфере — деятельность прочих общественных 
организаций. Однако Основы законодательства 
различают организации культуры и обществен-
ные объединения в области культуры (статьи 15 и 
16 Основ законодательства). Как следует из Уста-
ва ответчика, Международная общественная 
организация “Международный Центр Рерихов” 
является неправительственным общественным 
объединением граждан и общественных объеди-
нений — юридических лиц, созданным на основе 
общности их интересов в деле изучения, сохране-
ния и популяризации творческого наследия семьи 
Рерихов, целями которой являются среди прочего 
объединение усилий и координация деятельнос-
ти организаций и частных лиц, ставящих своей 
целью изучение, сохранение и популяризацию 
уникального творческого наследия Рерихов. 
Таким образом, не имеется оснований полагать, 
что ответчик является организацией культуры».

19 Вступил в силу 1 января 2017 г.
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во владении или в пользовании которых 
находятся музейные предметы и музейные 
коллекции. Тем самым ключевым является 
то, что на балансе организации (неза-
висимо от ее организационно-правовой 
формы и целей деятельности) не должны 
отражаться музейные предметы и музей-
ные коллекции.

Определение таковых не претерпело 
изменений с даты подписания Закона о 
музеях в 1996 г.:

— музейный предмет — культурная 
ценность, качество либо особые признаки 
которой делают необходимым для обще-
ства ее сохранение, изучение и публичное 
представление;

— музейная коллекция — совокуп-
ность культурных ценностей, которые 
приобретают свойства музейного пред-
мета, только будучи соединенными вместе 
в силу характера своего происхождения, 
либо видового родства, либо по иным 
признакам.

Редакция Закона о музеях с учетом 
изменений, внесенных Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 357-ФЗ, допу-
скает наличие класса музейных предметов 
и музейных коллекций, не включенных в 
состав Музейного фонда. Подтверждение 
этому — фраза абз. 1 ст. 6 Закона о музеях: 
«Музейные предметы и музейные коллек-
ции, в том числе включенные в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации».

Однако реальное существование 
такого подкласса «музейные предметы и 
музейные коллекции, включенные в состав 
Музейного фонда Российской Федера-
ции» невозможно, учитывая содержа-
щуюся в Законе о музеях правовую кон-
струкцию института «государственного 
учета», которому подлежат все музейные 
предметы и музейные коллекции.

Согласно ст. 6 Закона о музеях:
1. Музейные предметы и музейные 

коллекции, в том числе включенные в со-
став Музейного фонда, независимо от то-
го, в чьей собственности или во владении 
они находятся, подлежат государственно-

му учету (заметим, что исключений в части 
необходимости государственного учета 
для каких-либо групп музейных предметов 
и коллекций не установлено).

2. Государственный учет музейных 
предметов и музейных коллекций, в том 
числе включенных в состав Музейного 
фонда20, представляет собой комплекс 
мер, обеспечивающих идентификацию и 
предметно-количественный учет музейных 
предметов и музейных коллекций, в том чи-
сле включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, в целях их право-
вой защиты и государственного контроля.

3. Государственный учет осуществля-
ется:

— при включении музейных предметов 
и музейных коллекций в состав Музейного 
фонда (это положение ст. 6 Закона о му-
зеях как раз и обусловливает наличие de 
facto музейных предметов и коллекций вне 
рамок Музейного фонда);

— при исключении музейных предме-
тов и музейных коллекций из состава Му-
зейного фонда Российской Федерации;

— при внесении изменений в сведения 
о музейном предмете или музейной кол-
лекции, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации;

— при осуществлении сделок с музей-
ными предметами и музейными коллек-
циями, включенными в состав Музейного 
фонда;

— в иных предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации случаях.

При осуществлении государственного 
учета в целях включения музейных предме-
тов и музейных коллекций в состав Музей-
ного фонда реализуются процедуры пер-
вичного учета и централизованного учета.

Государственный учет состоит из двух 
видов учета:

1. Первичный государственный учет21, 
который осуществляется:

— государственными и муниципаль-
ными музеями, государственными и муни-
20 Далее — государственный учет.
21 Дале — первичный учет.
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ципальными организациями, во владении 
или в пользовании которых находятся му-
зейные предметы и музейные коллекции, 
в том числе включенные в состав Музей-
ного фонда, в соответствии с ч. 9–13 ст. 6 
Закона о музеях;

— в порядке, установленном Положе-
нием о Музейном фонде22, для музейных 
предметов и музейных коллекций, находя-
щихся в негосударственной (кроме муни-
ципальной) собственности.

2. Централизованный государствен-
ный учет23.

Остановимся на нормах Положения 
о Музейном фонде (2019), регламенти-
рующих отношения в связи с музейными 
предметами и коллекциями, не являющи-
мися государственной или муниципальной 
собственностью. Нас интересует, воз-
можно ли существование класса «музей-
ные предметы и музейные коллекции, не 
включенные в состав Музейного фонда» 
вне необходимости включения таковых в 
состав Музейного фонда.

Согласно п. 2.1 Положения о Музей-
ном фонде (2019) экспертиза культурных 
ценностей и экспертиза музейных предме-
тов, включенных в состав Музейного фон-
да24, проводится в целях установления:

— историко-культурной, художествен-
ной, научной и иной ценности культурных 
ценностей для их включения в состав Му-
зейного фонда;

— отсутствия историко-культурной, 
художественной, научной и иной ценности 
музейных предметов, включенных в состав 
Музейного фонда, для их исключения из 
состава Музейного фонда;

22 Далее — Положение о Музейном фоне (2019). 
См.: Приказ Минкультуры России от 15 января 
2019 г. № 17 «Об утверждении Положения о Му-
зейном фонде Российской Федерации», начало 
действия документа — 22 мая 2019 г. В период с 
1 января 2017 г. по 21 мая 2019 г. действовало 
Положение о Музейном фонде Российской 
Федерации, утвержденное Постановлени- 
ем Правительства Российской Федерации от 
12 февраля 1998 г. № 179.

23 Далее — централизованный учет.
24 Далее — экспертиза, объект экспертизы.

— фактов разрушения и невозможности 
реставрации музейных предметов для их 
исключения из состава Музейного фонда.

Далее, в п. 3.2 упомянутого Положе-
ния о Музейном фонде (2019) отмечает-
ся, что включение музейных предметов, 
находящихся в частной собственности,  
в состав Музейного фонда осуществля-
ется Минкультуры России на основании 
заявления собственника культурных цен-
ностей (то есть в заявительном порядке).

Согласно п. 3.3 Положения о Музей-
ном фонде (2019) к заявлению прилагают-
ся в том числе:

1. Заключение экспертизы об отнесе-
нии предметов к культурным ценностям.

2. Перечень культурных ценностей, 
заявленных для включения в состав Музей-
ного фонда.

3. Протокол комиссии с заключением 
экспертизы, содержащий выводы о нали-
чии историко-культурной, художествен-
ной, научной и иной ценности культурных 
ценностей и о целесообразности включе-
ния их в состав Музейного фонда (нали-
чие таких выводов экспертизы позволяет 
отнести культурные ценности к категории 
музейного предмета)25.

Мы сознательно изменили порядок 
перечисления документов, который дан 
в п. 3.3 Положения о Музейном фонде 
(2019), для того чтобы показать, как из-
меняется статус предмета материального 
мира по результатам экспертизы.

Изначально речь идет о движимом 
имуществе, в отношении которого по 
результатам экспертизы устанавливается, 
что оно обладает свойствами и характе-
ристиками культурной ценности (№ 1 в 
перечислении позиций см. выше).

Затем формируется перечень куль-
турных ценностей, которые предлагаются 
их собственником для включения в состав 
Музейного фонда (№ 2), и прилагается 
25 Действительно, от противного, основанием для 

исключения предмета из состава Музейного 
фонда является «отсутствие историко-культурной, 
художественной, научной и иной их ценности, 
установленное экспертизой», проведенной в отно-
шении этого предмета (см. ст. 9 Закона о музеях).
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экспертное заключение, в котором обо-
сновывается наличие историко-культур-
ной, художественной, научной и иной цен-
ности культурных ценностей и делается 
вывод о целесообразности включения их 
в состав Музейного фонда (№ 3).

Тем самым собственником обосновыва-
ются особые характеристики принадлежа-
щего ему имущества: свойства культурной 
ценности и музейного предмета in potentia.

Мы говорим в потенции, поскольку 
Закон о музеях, учитывая необходимость 
государственного учета всех музейных 
предметов, который реализуется через 
институт Музейного фонда, порядок отне-
сения движимого имущества к музейным 
предметам вне целей включения их в со-
став Музейного фонда законодательно не 
определяет. Равно как не определяет осо-
бый статус оборота музейных предметов, 
не включенных в состав Музейного фонда.

Обратимся теперь к вопросам бух-
галтерского учета музейных предметов и 
музейных коллекций.

1. Особенности бухгалтерского учета 
объектов имущества, в том числе музей-
ных предметов и музейных коллекций, до 
и после включения в состав Музейного 
фонда (государственная часть и него-
сударственная часть Музейного фонда  
(по объектам муниципальной собствен-
ности)).

Согласно п. 51 Инструкции по приме-
нению Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), орга-
нов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений26 выбытие объекта 
основных средств в бухгалтерском учете 
отражается по кредиту соответствующего 
счета аналитического учета счета 10100 
«Основные средства» в случае включения 
объекта имущества в состав государст-
26 Утв. приказом Минфина России от 1 декабря 

2010 г. № 157н.

венной части (негосударственной части —  
по объектам муниципальной собственно-
сти) Музейного фонда, Архивного фонда 
Российской Федерации или национально-
го библиотечного фонда.

Согласно п. 332 упомянутой инструк-
ции на забалансовых счетах учреждением 
учитываются: музейные предметы и му-
зейные коллекции, включенные в состав 
государственной части (негосударствен-
ной части — по объектам муниципальной 
собственности) Музейного фонда.

В соответствии со счетом 01 «Иму-
щество, получение в пользование» этот 
счет предназначен для учета ценностей, 
которые в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации не подлежат 
отражению на балансе учреждения (му-
зейные предметы и музейные коллекции, 
включенные в состав государственной 
части (негосударственной части — по объ-
ектам муниципальной собственности) Му-
зейного фонда Российской Федерации)  
(п. 333 инструкции).

2. Особенности бухгалтерского учета 
объектов имущества, в том числе музей-
ных предметов и музейных коллекций, до 
включения и после включения их в состав 
Музейного фонда (негосударственная 
часть (за исключением объектов муници-
пальной собственности)).

Для рассмотрения этого вопроса вер-
немся к обсуждавшимся судебным актам 
по спору между Центром Рерихов и нало-
говым органом.

Из постановления Арбитражного суда 
Московского округа от 29 августа 2018 г.:  
Суд апелляционной инстанции неправо-
мерно пришел к выводу, что музейные 
предметы и коллекции рекомендуется от-
ражать в бухгалтерском учете на забалан-
совом счете по стоимости приобретения 
либо в условной оценке.

Вопреки указанному выводу, Феде-
ральным законом от 6 декабря 2011 г.  
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» уста-
новлены единые требования к бухгалтер-
скому учету в Российской Федерации. 
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В статье 5 этого Закона определено, 
что объектами бухгалтерского учета эко-
номического субъекта являются: факты 
хозяйственной жизни, активы, обязатель-
ства, источники финансирования его дея-
тельности, доходы, расходы, иные объекты 
в случае, если это установлено федераль-
ными стандартами.

Следовательно, вывод суда апелляци-
онной инстанции о рекомендации отражать 
музейные предметы в бухгалтерском учете 
на забалансовом счете по стоимости при-
обретения либо в условной оценке не осно-
ван на нормах законодательства о бухгал-
терском учете Российской Федерации.

Из решения Арбитражного суда  
г. Москвы от 9 апреля 2018 г. по упомяну-
тому спору: В соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», утвержденным прика-
зом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н, 
некоммерческая организация, в том числе 
негосударственная общественная органи-
зация, принимает объект к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств, если 
он предназначен для использования в де-
ятельности, направленной на достижение 
целей создания данной некоммерческой 
организации (в том числе в предпринима-
тельской деятельности, осуществляемой 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации), для управленческих 
нужд некоммерческой организации, а так-
же если выполняются следующие условия: 
объект предназначен для использования 
в течение длительного времени, а значит, 
срока продолжительностью свыше 12 ме-
сяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев (подп. «б»  
п. 4 ПБУ 6/01); организация не предпола-
гает последующую перепродажу данного 
объекта (подп. «в» п. 4 ПБУ 6/01).

В соответствии с п. 7 ПБУ 6/01 ос-
новные средства принимаются к бух-
галтерскому учету по первоначальной 
стоимости. При этом первоначальной 
стоимостью основных средств, получен-

ных организацией по договору дарения 
(безвозмездно), признается их текущая 
рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету в качестве вложений 
во внеоборотные активы (п. 10 ПБУ 6/01).

Пунктом 29 Методических рекоменда-
ций по учету основных средств определе-
но, что под текущей рыночной стоимостью 
понимается сумма денежных средств, кото-
рая может быть получена в результате про-
дажи указанного актива на дату принятия 
к бухгалтерскому учету. При определении 
текущей рыночной стоимости могут быть 
использованы данные о ценах на анало-
гичные основные средства, полученные в 
письменной форме от организаций-изгото-
вителей; сведения об уровне цен, имеющи-
еся у органов государственной статистики 
торговых инспекций, а также в средствах 
массовой информации и специальной ли-
тературе; экспертные заключения (напри-
мер, оценщиков) о стоимости отдельных 
объектов основных средств.

Исходя из изложенного, культурные 
ценности, обладающие признаками му-
зейного предмета, учитываются в качестве 
основных средств негосударственных об-
щественных организаций при соблюдении 
условий, установленных в подп. «б» и «в» 
п. 4 ПБУ 6/01 вне зависимости от того, 
включены они или не включены в состав 
Музейного фонда Российской Федерации.

Соответственно, полученные налого-
плательщиком по договорам дарения и по 
договорам пожертвования спорные объ-
екты, не включенные в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской 
Федерации, не могут быть квалифициро-
ваны как имущество, не признаваемое 
объектом налогообложения в соответст-
вии с подп. 3 п. 4 ст. 374 [Налогового] ко-
декса27, и подлежат обложению налогом 

27 В силу подп. 3 п. 4 ст. 374 НК РФ не признаются 
объектами налогообложения объекты, при-
знаваемые объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации федерального значения в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
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на имущество организаций в общеуста-
новленном порядке.

Использование спорных объектов в 
качестве основных средств подтверждает-
ся в том числе и отчетами самого заявите-
ля об использовании имущества, согласно 
которым за 2013–2015 гг. экспозиции 
посетило свыше 130 тыс. человек, что 
свидетельствует об их востребованности 
и регулярном использовании.

На официальном сайте заявителя 
размещена информация о стоимости 
входных билетов на постоянную экспо-
зицию (http://www.icr.su/rus/museum/
info/). Таким образом, вывод Инспекции 
о неправомерном невключении налого-
плательщиком в состав основных средств 
имущества спорных объектов для целей 
обложения налогом на имущество за 
2013–2015 гг., полученного по договорам 
пожертвования, является обоснованным. 
Имущество, использовавшееся налого-
плательщиком в деятельности, полностью 
отвечало всем критериям основного сред-
ства, указанным в п. 4 ПБУ 6/01.

Приведенные цитаты иллюстриру-
ют, что объекты движимого имущества, 
обладающего свойствами культурной 
ценности и даже музейного предмета, не 
включенные по заявлению экономическо-

 В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
25 июня 2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации в 
целях названного закона относятся объекты 
недвижимого имущества (включая объекты ар-
хеологического наследия) и иные объекты с 
исторически связанными с ними территориями, 
произведениями живописи, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, объектами науки 
и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность с 
точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, соци-
альной культуры и являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культур.

 Отнесение движимого имущества к музейным 
предметам регламентируется Законом о музеях 
и Положением о Музейном фонде.

го субъекта в состав Музейного фонда 
(негосударственная часть), подлежат 
отражению в бухгалтерском учете на ба-
лансовых счетах.

Напомним, что забалансовые счета 
предназначены для обобщения инфор-
мации о наличии и движении ценностей, 
временно находящихся в пользовании 
или распоряжении организации (арендо-
ванных основных средств, материальных 
ценностей на ответственном хранении, 
в переработке и т.п.), условных прав и 
обязательств, а также для контроля за от-
дельными хозяйственными операциями28.

Обратим внимание на то, что амор-
тизируемым имуществом признается 
имущество со сроком полезного исполь-
зования более 12 месяцев и первона-
чальной стоимостью более 100 000 руб.  
Не подлежат амортизации приобретен-
ные издания (книги, брошюры и иные по-
добные объекты), произведения искусства.  
При этом стоимость приобретенных изда-
ний и иных подобных объектов, за исклю-
чением произведений искусства, включа-
ется в состав прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией, в полной 
сумме в момент приобретения указанных 
объектов (подп. 6 п. 2 ст. 256 НК РФ). Сле-
довательно, произведения искусства не 
подлежат амортизации и их стоимость не 
может быть отнесена на расходы, связан-
ные с производством и реализацией.

В ходе судебного разбирательства 
по заявлению Центра Рерихов также об-
суждались вопросы об особенностях оп-
ределения налоговой базы, раздельного 
учета и соотношении процедур эксперти-
зы и оценки культурных ценностей. Оста-
новимся на последних трех вопросах.

Из постановления Арбитражного 
суда Московского округа от 29 августа 
2018 г.: Вывод Девятого арбитражного 
апелляционного суда о том, что вывод Ар-

28 Приказ Минфина России от 31 октября 2000 г.  
№ 94н «Об утверждении Плана счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его 
применению».
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битражного суда города Москвы о непри-
менении к спорным правоотношениям п. 2 
ст. 251 НК РФ, поскольку картины получе-
ны не в качестве пожертвования, сделан 
при неправильном применении норм пра-
ва и не соответствует доказательствам, 
имеющимся в материалах дела.

В соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ, 
внереализационными доходами налогопла-
тельщика признаются доходы в виде без-
возмездно полученного имущества (работ, 
услуг) или имущественных прав, за исклю-
чением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.

При получении имущества (работ, 
услуг) безвозмездно оценка доходов осу-
ществляется исходя из рыночных цен, опре-
деляемых с учетом положений ст. 105.3  
НК РФ, но не ниже определяемой в соот-
ветствии с гл. 25 НК РФ остаточной стои-
мости — по амортизируемому имуществу и 
не ниже затрат на производство (приобре-
тение) — по иному имуществу (выполнен-
ным работам, оказанным услугам).

Информация о ценах должна быть 
подтверждена налогоплательщиком — 
получателем имущества (работ, услуг) 
документально или путем проведения не-
зависимой оценки.

Согласно п. 2 ст. 251 НК РФ при опре-
делении налоговой базы не учитываются 
целевые поступления на содержание не-
коммерческих организаций и ведение ими 
уставной деятельности, поступившие без-
возмездно на основании решений органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления и решений органов управ-
ления государственных внебюджетных фон-
дов, а также целевые поступления от других 
организаций и (или) физических лиц и ис-
пользованные указанными получателями по 
назначению. При этом налогоплательщи- 
ки — получатели указанных целевых посту-
плений обязаны вести раздельный учет до-
ходов (расходов), полученных (понесенных) 
в рамках целевых поступлений.

В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 251 
НК РФ определено, что к целевым посту-
плениям на содержание некоммерческих 

организаций и ведение ими уставной дея-
тельности относятся в том числе осуществ-
ленные в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о некоммер-
ческих организациях взносы учредителей 
(участников, членов), пожертвования, 
признаваемые таковыми в соответствии с 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации…

…При обычном дарении дар пере-
дается одаряемому безвозмездно и без-
условно, то есть одаряемый вправе рас-
порядиться даром, как ему угодно. 

В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ 
пожертвование имущества гражданину 
должно быть, а юридическим лицам может 
быть обусловлено жертвователем исполь-
зование этого имущества по определен-
ному назначению. При отсутствии такого 
условия пожертвование имущества гра-
жданину считается обычным дарением, 
а в остальных случаях пожертвованное 
имущество используется одаряемым в 
соответствии с назначением имущества.

В целях контроля использования по-
жертвования по установленному жертво-
вателем назначению юридическое лицо, 
принявшее пожертвование, должно вести 
обособленный учет всех операций по ис-
пользованию пожертвованного имущества.

В соответствии с положениями ст. 5 
Федерального закона от 11 августа 1995 г.  
№ 135-Ф3 «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» 
благотворительные пожертвования осуще-
ствляются в том числе в форме бескорыст-
ной (безвозмездной или на льготных усло-
виях) передачи в собственность имущества,  
в том числе денежных средств и (или) объек-
тов интеллектуальной собственности.

В отличие от дара пожертвованием 
признается дарение вещи или права 
в общеполезных целях (ст. 582 ГК РФ).  
То есть цель использования пожертвова-
ния не может быть любой, а обязательно 
общеполезной, и не только благотвори-
тельной направленности. Использование 
переданной в результате пожертвования 



45№ 4 ‘2019

Судебная практика 

вещи или права строго ограничено обо-
значенными при передаче пожертвования 
целями. Пожертвования могут делаться в 
том числе музеям.

Таким образом, не основан на положе-
ниях ГК РФ вывод суда апелляционной ин-
станции о том, что наличие или отсутствие в 
договорах дарения спорных объектов опре-
деленного назначения их использования 
организацией не влияет на квалификацию 
их поступления в качестве пожертвований.

Как установлено судами, между нало-
гоплательщиком (Одаряемый) и Булочник 
Б.И. (Даритель) заключен договор дарения 
от 8 октября 2013 г. № 14, в соответствии 
с которым Даритель добровольно, безвоз-
мездно и без каких-либо условий передает 
в дар Одаряемому принадлежащее Дари-
телю на праве собственности имущество.

Одновременно с передачей дара 
Даритель передает Одаряемому все иму-
щественные и неимущественные права 
на него, включая право экспонирования 
и репродуцирования; передает права 
на использование произведения, пред-
усмотренные подп. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 п. 2  
ст. 1270 ГК РФ. Даритель не будет пре-
тендовать на возвращение дара или его 
части из коллекции Одаряемого…

Такая форма договоров дарения, за-
ключенных МЦР, подразумевает возмож-
ную продажу имущества, следовательно,  
не может квалифицироваться по ст. 582  
ГК РФ…

…Целью раздельного учета ставится 
недопущение случаев использования иму-
щества некоммерческой организацией 
не по целевому назначению. Указанный 
вывод подтверждает позицию [налогового 
органа], что картины Н.К. и С.Н. Рерихов 
были получены МЦР именно по догово-
рам дарения с правом полного распоря-
жения ими. Кроме того, согласно инфор-
мации, полученной Минкультуры России, 
спорные объекты не включены в состав 
Музейного фонда и, следовательно, на 
них не распространяются ограничения, 
установленные для музейных предметов.

На основании вышеизложенного, 
вывод суда первой инстанции о незакон-
ном невключении налогоплательщиком в 
состав внереализационных доходов для 
целей обложения налогом на прибыль в 
2013 г. имущества, полученного по дого-
ворам дарения, является обоснованным.

Также Арбитражный суд Московского 
округа в постановлении от 29 августа  
2018 г. отразил особенности применения 
законодательства об оценочной деятельно-
сти применительно к культурным ценностям:

Судом апелляционной инстанции не-
правильно применены нормы законода-
тельства об оценочной деятельности.

Суд апелляционной инстанции по-
считал, что по содержанию и оформле-
нию оценочный отчет ООО «НИНЭ им.  
П.М. Третьякова» не соответствуют тре-
бованиям Федерального закона от 29 ию- 
ля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», фе-
деральным стандартам оценки и другим 
актам уполномоченного федерального 
органа, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности, и (или) стандар-
там и правилам оценочной деятельности.

Вопреки указанному выводу суда 
апелляционной инстанции, законодатель-
ство об оценочной деятельности обязует 
оценщика при осуществления оценочной 
деятельности подчиняться нормам Фе-
дерального закона от 29 июля 1998 г.  
№ 135-Ф3 «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и принятым 
в его развитие федеральным стандар-
там оценки, из которых обязательными 
к применению являются федеральные 
стандарты оценки «Общие понятия оцен-
ки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)», «Цель оценки и виды 
стоимости (ФСО № 2)» и «Требования к 
отчету об оценке (ФСО № 3)». Иные акты 
уполномоченного федерального органа, 
касающиеся непосредственно оценочной 
деятельности, оценщик применять не обя-
зан. Федеральный стандарт об оценке 
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культурных ценностей не принят Минэко-
номразвития России, что необходимо учи-
тывать при оценке данного вида объектов 
движимого имущества.

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. 
№ 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и принятые в его 
развитие ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 
не содержат требования об обязательном 
непосредственном визуальном осмотре 
объекта оценки, внесении этой информации 
в раздел отчета об оценке «Допущения и 
ограничения», не устанавливают особые 
требования к оценке произведений искусст-
ва. Поскольку объектом оценки послужили 
общеизвестные произведения, которые, 
как указано судом апелляционной инстан-
ции, учитывались в МЦР с использованием 
специальной учетной документации, обес-
печивающей возможность юридической 
охраны картин, идентификации и создавав-
шей условия для изучения и использования, 
то перед оценщиком не ставилось задачи 
определить их подлинность.

Поскольку Минэкономразвития Рос-
сии не утвержден федеральный стандарт 
оценки культурных ценностей, допустимо 
применение авторских методик оценки 
произведений…

Пунктом 29 Методических рекоменда-
ций по учету основных средств определено, 
что при определении текущей рыночной 
стоимости могут быть использованы данные 
о ценах на аналогичные основные сред-
ства, полученные в письменной форме от 
организаций-изготовителей; сведения об 
уровне цен, имеющиеся у органов государ-
ственной статистики торговых инспекций,  
а также в средствах массовой информации 
и специальной литературе; экспертные за-
ключения (например, оценщиков) о стоимо-
сти отдельных объектов основных средств.

Учитывая изложенное, принимая во 
внимание однотипность (по размерам, 
технике, времени создания) эскизов и 
набросков С.Н. Рериха, стоимость этой 
коллекции подтверждена экспертным за-
ключением ООО «НИНЭ им. П.М. Третья-

кова» в форме справки о предполагаемой 
цене продажи произведений искусства.

Подводя итог сказанному, наметим 
некоторые выводы, которые, возможно, 
будут скорректированы правопримени-
тельной практикой.

1. Порядок отнесения движимого иму-
щества к музейным предметам вне целей 
включения их в состав Музейного фонда 
законодательно не определен;

2. Законодательством Российской 
Федерации, включая Закон о музеях, не 
регламентируются общественные отноше-
ния по сохранению, изучению, публичному 
представлению музейных предметов, не 
включенных в состав Музейного фонда.

3. Конструкция «музейный предмет» 
используется в Законе о музеях для опи-
сания процедуры включения и исключения 
музейных предметов из Музейного фонда, 
а также обеспечения доступности Музей-
ного фонда и не устанавливает процедуру 
отнесения культурных ценностей к музей-
ным предметам вне процедуры последую-
щего включения этих предметов в состав 
Музейного фонда.

4. Закон о музеях, законодательство 
о бухгалтерском и налоговом учете не 
устанавливают право юридического ли-
ца самостоятельно определять порядок 
отнесения имущества к культурным ценно-
стям, обладающим признаками музейного 
предмета, и, как следствие, определять, что 
данное имущество не признается объектом 
бухгалтерского учета и объектом налого-
обложения.

5. Объекты движимого имущества, 
обладающего свойствами культурной цен-
ности и музейного предмета, не включен-
ные по заявлению экономического субъекта 
в состав Музейного фонда (негосударст-
венная часть), подлежат отражению в бух-
галтерском учете на балансовых счетах.

6. Наличие или отсутствие в договорах 
дарения культурных ценностей опреде-
ленного назначения их использования 
организацией влияет на квалификацию их 
поступления в качестве пожертвований.
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7. Федеральный закон от 29 июля 1998 г.  
№ 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и принятые в его 
развитие ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 
не содержат требования об обязательном 
непосредственном визуальном осмотре 
объекта оценки — культурных ценностей,  
в том числе музейных предметов.
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Статья вкратце обозначает ключевые позиции в развитии и продвижении артиста 
в условиях региона. Обособление позиции регионального продвижения связано с его 
непростыми условиями, так как артист не имеет возможности сотрудничать с крупными 
продюсерскими компаниями и знания селф-менеджмента необходимы ему для осозна-
ния и оценки себя в современном культурном региональном пространстве.
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Specifics of Self-Management  
of a Modern Performing Artist in Regional Conditions
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Senior Lecturer of the Institute of Arts of the Vladimir State University (VlSU)

The article briefly identifies key positions in the development and promotion of an artist 
in a region. Separation of the position of regional promotion is connected with its difficult 
conditions, since the artist does not have the opportunity to collaborate with large production 
companies, and self-management knowledge is necessary for the artist to understand and 
evaluate himself in the modern cultural regional space.

Keywords: self-management, self-promotion, self-presentation, self-development, re-
gional culture, modern artist.
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Самый главный процесс для каждого 
артиста — развитие. Развитие творческое, 
внешнее и внутреннее, развитие профес-
сиональное и публичное. Для внутреннего, 
творческого развития, как правило, каж-
дый артист обретает некие ресурсы, обра-
щаясь к наставнику, либо самостоятельно, 
находя и обретая новые знания, ставя 
творческие эксперименты, и т.д.

Однако то, что в данной статье по-
дразумевается под внешним развитием, 
а именно формирование артиста как 
проекта и его продвижение, как правило, 
остается без внимания в сознании творче-
ского человека, ведь редко в человеке со-
четаются такие психологические качества, 
как хрупкая творческая чувствительность 
и пробивная энергия, способная «открыть 
любую дверь».

В идеальной картине музыкального 
менеджмента эту «пробивную» функцию 
берет на себя другой человек, обла-
дающий этими качествами. Но, исходя 
из реалий современной жизни, творец 
фактически не в состоянии финансово 
сотрудничать с каким-либо менеджером. 
В исключительных случаях подобную роль 
выполняет кто-то из родственников или 
близких друзей (в таком случае творче-
ской единице несказанно повезло) либо 
человек, раскрывший в себе творческий 
потенциал, изначально материально 
обеспечен и в состоянии обратиться к 
профессионалам. Как бы то ни было, мы 
не будем рассматривать исключительные 
случаи, а обратимся к типичной истории, 
когда внутренне сформированный артист 
не имеет навыков и возможностей про-
движения и популяризации своего твор-
чества. Здесь мы подходим к следующему 
нюансу: где именно находится данная 
творческая единица? В случае местона-
хождения артиста в крупном городе насе-
лением свыше 1 млн жителей, в котором 
активно развивается культурная жизнь и 
возможностей реализоваться — великое 
множество, артисту нужно «быть на вол-
не», «в обойме», «в строю», — в данном 

случае тут существует много выражений, 
обозначающих примерно одно: активное 
участие во всех возможных и необходимых 
для развития мероприятиях, концертах, 
фестивалях, презентациях, кастингах, 
прослушиваниях и т.д.

Ситуация усложняется, если артист 
находится в условиях города с меньшей 
численностью населения, в областном 
центре или — что еще сложнее — в рай-
онном центре или поселке. В этом слу-
чае возможности продвижения артиста 
минимальны, и здесь для «творческого 
выживания» необходимы определенные 
знания селф-менеджмента. В данной ста-
тье пойдет речь именно о таких «сложных» 
для внешнего развития артиста случаях.

В этих непростых условиях любая твор-
ческая единица должна владеть тремя важ-
нейшими «само»: «самоменеджмент», «са-
мопродвижение», «самопрезентация»1.

Селф-менеджмент — иными словами, 
управление собой или самоорганизация, 
технология организации собственного 
пространства, времени и деятельности, 
способствующая формированию своей 
личности и карьеры.

Самопродвижение — публичная де-
монстрация своей актуальности и кон-
курентоспособности с целью получения 
оценки от своей целевой аудитории и 
профессионального окружения.

Самопрезентация — управление впе-
чатлением, которое артист производит на 
целевую аудиторию, с целью поддержа-
ния или усиления своего влияния на нее.

Прежде всего начинающий артист 
должен ответить на вопросы:

1. Какова моя целевая аудитория? 
2. О чем я говорю публике, какова моя 

позиция, мое содержание?
3. Чем я буду удивлять?
4. Зачем я это делаю?
Вопрос целевой аудитории — ключе-

вой в данном списке, потому что от него 
отталкиваются все векторы вашей дея-
тельности: музыкальная стилистика, сцени-
1 URL: www.lib.sale
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ческий имидж, подача материала, сцениче-
ское поведение, выбор концертных площа-
док, выбор финансовой политики проекта 
и источники финансирования, рекламная 
кампания, и в целом весь путь продвижения 
зависит от того, какую целевую аудито-
рию вы выбираете. К примеру, если вы 
собираетесь направить свое творчество к 
публике возрастом от 30, то в вашем твор-
честве вряд ли будут уместны слова «хайп», 
«лук», «хэштег», «зафрендить», «хейтер», 
«фолловер» и т.д. И речь идет не о том, что 
поколение конца 80-х — начала 90-х не 
знает данного современного жаргона, а 
о том, что это просто не входит в сферу их 
интересов и не является их бытовой лекси-
кой. И наоборот, поколению 00-х не будет 
интересна ретроспектива в вашей подаче. 
Соответственно, если вы выбираете целе-
вой аудиторией молодежь от 15 до 20, зна-
чит, для трансляции вашего творчества вам 
не подойдут ни телевидение, ни радио, ни 
тем более пресса, поскольку данная ауди-
тория не использует эти медиа как источник 
информации. Единственный и более-менее 
бюджетный для регионального артиста 
вариант продвижения — это сеть Интернет, 
и начинать необходимо непосредственно 
с социальных сетей — платформы посто-
янного внимания данной целевой аудито-
рии. Причем каждое поколение выбирает 
определенную социальную сеть, которую 
артист должен выбрать, в зависимости от 
возраста своей аудитории, ведь сетью Ин-
тернет пользуются слушатели возрастом 
до 70 лет, и даже старше. Иначе говоря, на 
сегодняшний день сеть Интернет является 
универсальным средством продвижения. 
Другой вопрос: каков приоритет подачи 
материала выберет артист, ведь не каждая 
аудитория ставит Интернет на 1-е место в 
топ-чарте своих информационных источ-
ников?

Такой же анализ культурных потреб-
ностей аудитории артисту необходимо 
сделать и в вопросе выбора концертных 
площадок, сценического имиджа, выбора 
партнеров и спонсоров... Кстати, вза-

имодействие со спонсорами серьезно 
подтолкнет артиста к конкретизации 
своей целевой аудитории, так как любая 
компания очень тщательно прорабаты-
вает этот вопрос. Иными словами, вы не 
заинтересуете компанию по производ-
ству колбас, если вас слушает молодежь 
возрастом 15–17 лет, поскольку они не 
являются основными потребителями дан-
ной компании. И менеджеры по продвиже-
нию фирмы, к которой артист обратился, 
прямо ему об этом скажут. Поэтому, если 
вы не боитесь услышать «нет», вы можете 
попробовать обращаться во все подряд 
компании, и, таким образом, может «от-
кристаллизоваться» понимание вашей 
целевой аудитории. 

Кстати, боязнь услышать «нет» — бич 
многих артистов. Творческий человек, как 
правило, очень болезненно воспринима-
ет любой отказ, если он демонстрирует 
«свой внутренний мир». Очень сложно, но 
крайне необходимо в современных реа-
лиях окружить себя «защитным слоем», со-
здать некий внутренний психологический 
баланс и подготовить себя морально к то-
му, что не все в вашем внешнем развитии 
будут идти вам навстречу и не все поймут 
ваше творчество. Причем в большинстве 
случаев эти отказы будут носить исключи-
тельно деловой характер (как в ситуации 
с поиском спонсора), и американское 
выражение «бизнес — ничего личного», 
как никогда, подходит для иллюстрации 
данной позиции. 

Итак, артист должен понимать воз-
раст своей целевой аудитории, ее по-
требности, интересы и вкусы. Чем живут 
эти люди, о чем думают. Даже как выгля-
дят, какую одежду носят, чем питаются, 
как развлекаются, что выбирают — поход 
в клуб или вечер с родными. Их поступки, 
мотивы — все должно быть перед арти-
стом в развернутом виде, как на карте. 

И здесь, когда мы определились со 
своей целевой аудиторией, переходим 
к следующему важному вопросу: содер-
жание творчества артиста. Необходимо 
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четко понимать, что работа над данным 
вопросом возможна только при понима-
нии своего слушателя. О чем будет инте-
ресно ему услышать — политике, трендах 
или личных отношениях? А может быть, 
необычной подаче социальных тем? Не-
пременно стоит помнить, что невозможно 
писать сразу обо всем. Творчество арти-
ста, который в одной песне поет о том, как 
ему одиноко без его любимой, а в следую-
щей — как он недоволен своим правитель-
ством, никогда не поймут. Потому что эти 
песни слушают разные люди, и не стоит 
надеяться, что у вас получится «нахватать» 
разных целевых аудиторий, так как у слу-
шателя есть тенденция разочаровываться 
в артисте, если он постоянно меняет свою 
позицию. Формирование своей позиции 
(основной «месседж») — ключевой вопрос 
в успешном творческом созидании. При-
чем этот «месседж» может быть как поли-
тический, так и социальный, культурный, 
личный. Обычно у творческого человека 
это получается само собой, если только 
он не подходит к созданию своего твор-
чества рационально (что в принципе уже 
неверно). Нужно только контролировать 
и анализировать время от времени свой 
материал, отслеживать какие-либо от-
клонения от своих основных тем и, если 
они присутствуют, сразу анализировать: 
что это — развитие моей позиции, новая 
ступень мышления или ненужная отвлека-
ющая мысль, которую лучше убрать?

 Но нельзя путать ненужные маневры 
с точками удержания внимания слушате-
ля/зрителя. Когда творчество подается в 
спокойном, равномерном режиме, инте-
рес слушателя/зрителя рано или поздно 
тоже сойдет на нет. Поэтому здесь мы 
задаем себе тот самый вопрос: «Чем я 
буду удивлять?» Действительно, подача 
вашего материала должна отличаться от 
всех, кто работает в диапазоне вашей це-
левой аудитории. Вариантов множество: 
грамотное или, наоборот, неожиданное 
смешение музыкальный стилей (например, 
«симфо-ска»), яркий сценический имидж 

или несоответствие имиджа исполняе-
мому стилю. Также имеют место специ-
фические, «острые» темы в творчестве, 
«на злобу дня», максимально актуальные 
сегодня (как правило, темы социального и 
политического характера).

Но даже в случае формирования 
оригинальной подачи творчества, у ар-
тиста все равно есть риск «привыкания» 
к его стилю, поэтому здесь имеют место 
«хуки» (hook (англ.) — крючок, зацепка). 
Они могут быть как аудиальные (музы-
кальные (стиль, аранжировка, гармония), 
текстовые (необычная лексика, речевые 
обороты, произношение, каламбур слов, 
аллегории и т.д.)), так и визуальные (не-
обычная деталь в имидже артиста, неожи-
данный макияж, специфический видеоряд). 
Плюс время от времени зрителя так же 
необходимо «неожиданно удивлять»: 
делать какие-либо публичные заявления, 
делиться событиями из своей жизни, экс-
периментировать со своим музыкальным 
материалом (но знать при этом меру), со-
здавать творческие тандемы... Чем более 
артист открыт публике и коллегам в своей 
профессиональной сфере, тем лучше осу-
ществляется его продвижение. В тот мо-
мент, когда артист пришел к абсолютно 
четкому пониманию того, что он делает, 
как делает и для кого это делает, он готов к 
важному этапу для своей карьеры — этапу 
составления портфолио. 

Если предварительная работа, о кото-
рой было сказано выше, была проведена 
грамотно, то затруднений при составле-
нии портфолио возникнуть не должно. 

«Практика свидетельствует, что одним 
из значимых моментов в представлении 
себя сегодня является составление порт-
фолио (portfolio (англ.) — портфель или 
папка для документов), предъявляемого 
потенциальному работодателю. Цель 
портфолио — показать возможности спе-
циалиста, максимально раскрыть его опыт 
по выбранному направлению, поскольку 
для работодателя опыт работы является 
одним из самых главных показателей. 
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Оно может предъявляться непосредст-
венно работодателю либо размещаться в 
Интернете»2.

Портфолио обязательно должно со-
держать следующую информацию:

— 2–3 фотографии в разных образах, 
выразительно отражающих вашу подачу, 
стилистику и главный «месседж»;

— основные регалии и статус (арти-
стом какой структуры являетесь, ваши 
почетные звания и самые главные дости-
жения (лауреат, победитель, обладатель 
премии и т.д.));

— образование (образовательное 
учреждение, специальность, ученая сте-
пень);

— опыт работы (желательно в хроно-
логическом порядке, если их много — луч-
ше указать только основные и важные);

— значимые проекты, в которых ар-
тист принимал участие (даже косвенное 
участие имеет место в портфолио); 

— технические условия работы (техни-
ческий райдер);

— бытовые условия работы (бытовой 
райдер);

— финансовые условия работы (лучше 
написать несколько вариантов работы и 
указать стоимость каждого формата, для 
того чтобы обозначить ценовую политику);

— контактные данные, адрес в Интер-
нете, ссылки на видео и соцсети.

При такой развернутой структуре 
портфолио заказчик/работодатель/про-
дюсер получает максимальное представ-
ление об артисте и понимает, с чем и с кем 
он может работать.

Следующий этап работы — созда-
ние своей команды. Утопические мысли 
из разряда «Я все сделаю сам» лучше 
исключить, если артист хочет сделать все 
хорошо. Все-таки профессионально он 
умеет только петь и играть на сцене, но не 
шить костюмы, делать профессиональный 
сценический макияж, фотографировать 

2 Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. 
Self-management в сфере культуры и искусства : 
учебное пособие. СПб. : Лань, 2013. С. 131. 

себя, писать аранжировки и записываться 
в студии. Конечно, часто бывает так, что 
артист берет на себя какую-то из этих 
функций, так как талантливые люди могут 
реализовываться не только в исполни-
тельском искусстве. Но ошибочным будет 
думать, что можно справиться абсолютно 
со всем самостоятельно — все-таки в 
сольной карьере артисту нужны помощ-
ники. Не обязательно оформлять юриди-
ческое лицо, создавать многочисленный 
штаб и оформлять людей на зарплату. 
Платные услуги региональный артист дол-
жен иметь в виду в последнюю очередь, 
но все же они должны быть, так как любой 
труд стоит денег и без вложений не обой-
тись. Вместе с этим возможен, реален и 
нужен поиск единомышленников, которым 
станет интересно ваше творчество и ко-
торые также найдут в нем возможность 
своей реализации. Это могут быть начи-
нающие творческие единицы (визажисты, 
костюмеры, имиджмейкеры, фотографы и 
«студийщики»), которым необходима рас-
крутка и которые готовы сотрудничать на 
паритетных началах. Создание команды 
единомышленников важно не только для 
продвижения артиста, но и для психоло-
гического комфорта: окруженный еди-
номышленниками, которые верят в него, 
артист чувствует себя более уверенным в 
своем творчестве и готов «свернуть горы», 
а это крайне важная эмоция для самостоя-
тельного промоушена. 

После того как артист «оброс» ко-
мандой единомышленников, составил 
свое портфолио и разослал его по всем 
необходимым адресам, то есть заявил о 
себе, неизбежно начинается концертная 
деятельность, в которой тоже существуют 
свои каноны и правила. Прежде всего, не 
стоит сразу рассчитывать на высокоопла-
чиваемые выступления. Публика еще не 
так хорошо знакома с вашим творчест-
вом, работодатель еще не так уверен в 
вашей работе, ваша позиция еще не так 
устойчива. К тому же на первых «тесто-
вых» мероприятиях артист может подкор-
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ректировать свое творчество, наблюдая за 
реакцией публики. В условиях такого теста 
не совсем честно по отношению к работо-
дателю завышать ценовую планку — это в 
любом случае поймут, и в следующий раз 
можно не ждать приглашения. 

Кроме того, в современном бизнесе 
существует понятие «демпинг» (dumping 
(англ.) — сброс) — предоставление услуг 
по искусственно заниженным ценам с 
целью укрепления на рынке и вытеснения 
конкурентов3. С одной стороны, «дем-
пинг» обеспечит вам резкую востребо-
ванность, так как работодатели довольно 
быстро распространяют между собой 
подобную информацию. С другой сторо-
ны, подобные действия гарантированно 
формируют о вас негативное мнение со 
стороны коллег, так как ценовая политика 
быстро снижается в рыночных условиях 
вашего сегмента. Поэтому, для того чтобы 
понять адекватную стоимость своей рабо-
ты, нужно произвести мониторинг среди 
коллег вашей профессиональной сферы 
и начать с нижнего порога выявленного 
вами ценового диапазона. Затем, прио-
бретя опыт, новые регалии и статус, нужно 
неизбежно повышать ценовую планку,  
с тем чтобы работодатель и профессио-
нальное окружение ценили и уважали ар-
тиста. Более того, чем тщательнее артист 
предварительно обсуждает с работода-
телем финансовые условия своей рабо-
ты, технический и бытовой райдер, тем 
больше уважения получает в ответ, как 
внимательный и ответственный работник. 
Поэтому не стоит стесняться обсуждать с 
работодателем наличие воды в гримерках 
или трансфер до места работы.

Тем не менее, не стоит пугаться бес-
платных концертов — это неизбежная 
участь артистов не только малых регио-
нов, но и крупных мегаполисов: все зна-
менитые артисты считают своим долгом 
выступить на важнейших мероприятиях, 
посвященных календарным праздникам, 
3  URL: www.anews.com

крупнейших медийных мероприятиях 
(вручение премий, благотворительные 
акции и т.д.), — все подобные выступления 
входят в категорию «имиджевых» в карьере 
артиста, и на них он демонстрирует свою 
актуальность и конкурентоспособность, 
выражает свою позицию и свой «месседж». 
К тому же обязательное присутствие пред-
ставителей средств массовой информации 
и важных персон, способных повлиять на 
развитие карьеры артиста, должно моти-
вировать его на подобные акции. 

Параллельно с этой работой артист 
должен постоянно вести свои публичные 
страницы в соцсетях, а в случае наличия 
собственного сайта (в настоящее время 
существует множество бесплатных плат-
форм для создания личных сайтов) посто-
янно обновлять «контент», выкладывать 
новые аудио, фото- и видеоматериалы, 
публикации в СМИ. Общение со СМИ, 
как уже отмечено выше, необходимо в 
случае выбора определенной целевой 
аудитории. 

Все вышеизложенные рекомендации 
помогут артисту небольшого города вы-
строить свою творческую карьеру без 
потери времени и сил. Но в любой сфере 
творческой деятельности, в любом му-
зыкальном проекте всегда неизменным 
остается главный фактор успеха: это «смы-
словое зерно» творчества. Артист должен 
иметь то, что сказать, чем поделиться с 
публикой. Никакой, даже самый продуктив-
ный, менеджмент не обеспечит длительную 
по продолжительности карьеру пустому, 
не имеющему значимого содержания 
проекту. Поэтому на любом этапе своего 
продвижения артист должен уметь ответить 
на главный в любом рабочем процессе 
вопрос: зачем я это делаю?

  Литература
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ский. Санкт-Петербург : Лань : Планета му- 
зыки, 2013. 224 с.
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Знаменательные события, памятные даты и праздничные дни в истории культуры 

1 октября — Международный день му-
зыки. Отмечается по решению ЮНЕСКО 
с 1975 г.

2 октября — 115 лет со дня рождения 
английского писателя Грэма Грина (1904–
1991). «Ведомство страха», «Наш человек 
в Гаване», «Путешествие с моей тетушкой».

3 октября — 100 лет со дня рождения 
русского поэта, литературного критика 
Сергея Сергеевича Наровчатова (1919–
1981). Стихи: «Алые паруса», «В кольце»,  
«В те годы», «Волчонок». Автор книги «Не-
обычное литературоведение».

3 октября — 195 лет со дня рождения 
русского поэта Ивана Саввича Никитина 
(1824–1861). «Дедушка», «Детство весе-
лое, детские грезы…», «Русь».

4 октября — 160 лет со дня рождения 
русского художника Сергея Васильевича 
Малютина (1859–1937). Иллюстрации к 
книгам: «Ай ду-ду! : русские народные сказ-
ки, песенки, прибаутки, побасенки»; Пуш-
кин А.С. «Сказка о царе Салтане», «Руслан 
и Людмила».

5 октября — Всемирный день учите-
ля. День учителя впервые был учрежден 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 сентября 1965 г. Его отмечали 
в первое воскресенье октября. С 1994 года 
по решению ЮНЕСКО День учителя стал 
отмечаться 5 октября, так как в этот день в 
1966 г. была принята международная реко-
мендация «О положении учителей». Это был 
первый документ, определяющий условия 
труда учителей во всем мире.

7 октября — 85 лет со дня рождения 
русской поэтессы Новеллы Николаевны 
Матвеевой (1934–2016). «Было тихо…», 
«Кроличья деревня», «Лягушонок Евстигней».

8 октября — 105 лет со дня рождения 
русского писателя Александра Борисови-
ча Раскина (1914–1971). «Как папа был 
маленьким».

9 октября — 145 лет со дня рождения 
русского живописца, востоковеда, филосо-
фа, писателя и поэта Николая Константино-
вича Рериха (1874–1947).

10 октября — 180 лет со дня рождения 
русского писателя и составителя сборников 
былин Василия Петровича Авенариуса 
(н.и. Вильгельм) (1839–1923). «Васильки 
и колосья», «Книга о киевских богатырях», 
«Отроческие годы Пушкина», «Юношеские 
годы Пушкина».

13 октября — 85 лет со дня рождения 
российского и американского актера Саве-
лия Викторовича Крамарова (1934–1995). 
Роли в кинофильмах: «Город мастеров», 
«Неуловимые мстители», «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля».

13 октября — 120 лет со дня рожде-
ния русского поэта и журналиста Алексея 
Александровича Суркова (1899–1983). 
Автор текстов песен «В землянке» («Бьется в 
тесной печурке огонь…»), «Марш защитни-
ков Москвы» («Песня защитников Москвы»), 
«Песня смелых».

14 октября — 85 лет со дня рождения 
российского и израильского актера, ре-
жиссера Михаила Михайловича Козакова 
(1934–2011). Роли в кинофильме для детей 
«Автомобиль, скрипка и собака Клякса»; оз-
вучивание мультфильмов: «Мук-скороход», 
«Осьминожки», «38 попугаев».

15 октября — 210 лет со дня рожде-
ния русского поэта Алексея Васильевича 
Кольцова (1809–1842). «Ветер полудня», 
«Косарь», «Песня пахаря».

15 октября — 205 лет со дня рождения 
русского поэта, прозаика, драматурга 
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–
1841). «Бородино», «Герой нашего време-
ни», «Мцыри».

15 октября — 85 лет со дня рождения 
русского писателя-натуралиста, фотографа, 
путешественника, пчеловода-рационализато-
ра Анатолия Сергеевича Онегова (н.ф. Агаль-
цов) (р. 1934). «Еловые дрова и мороженые 
маслята», «Здравствуй, Мишка!», «Календарь 
природы»; серия книг «Школа Юннатов».

15 октября — 160 лет со дня рождения 
осетинского поэта Косты Хетагурова (н.и. 
Константин Леванович) (1859–1906). 
«Моя любовь — Кавказ».

16 октября — 165 лет со дня рождения 
английского писателя Оскара Фингала 
О’Флаэрти Уилса Уайльда (1854–1900). 
«Великан-эгоист», «Мальчик-звезда», «Со-
ловей и роза», «Счастливый принц».

20 октября — 100 лет со дня рождения 
советского киносценариста и драматурга 
Авенира Григорьевича Зака (1919–1974). 
Киноповести: «Пропало лето», «Спасите 
утопающего»; сценарии к кинофильмам: 
«Достояние республики», «Москва-Касси-
опея», «Отроки во Вселенной» (все про- 
изведения написаны в соавторстве с  И.К. Куз- 
нецовым).
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20 октября — 180 лет со дня рождения 
русского книгоиздателя Флорентия Федо-
ровича Павленкова (1839–1900), осно-
вавшего знаменитую серию книг «Жизнь 
замечательных людей».

21 октября — 105 лет со дня рождения 
американского математика-любителя, пи-
сателя и популяризатора науки Мартина 
Гарднера (1914–2010). «Есть идея!», «Ма-
тематические досуги», «Математические 
чудеса и тайны».

22 октября — 135 лет со дня рождения 
русского поэта Николая Алексеевича Клю-
ева (1884–1937). Сборники стихов: «Пес-
нослов», «Сосен перезвон»; поэма «Песнь 
о Великой Матери».

22 октября — 80 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора Михаила Соло-
моновича Майофиса (р. 1939). Иллюстра-
ции к книгам: Длуголенский Я.Н. «Веселый 
волшебник»; Распе Р.Э. «Приключения 
барона Мюнхгаузена»; Шварц Е.Л. «Рассе-
янный волшебник», «Сказка о потерянном 
времени».

25 октября — 155 лет со дня рожде-
ния русского композитора Александра 
Тихоновича Гречанинова (1864–1956). 
Песни: «Бусинки», «День ребенка», «Ранним 
утром».

27 октября — Всемирный день аудио-
визуального наследия. Учрежден в 2005 г. 
на 33-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. В этот день в 1980 г. были приня-
ты Рекомендации об охране и сохранении 
движимых изображений, а также проведены 
действия по увеличению уровня инфор-
мированности общества о разработке и 
принятии мер по признанию важности и 
необходимости аудиовизуального наследия 
для самобытности народа.

28 октября — Международный день 
школьных библиотек. Учрежден Междуна-
родной ассоциацией школьных библиотек, 
отмечается в 4-й понедельник октября. 
Впервые событие отпраздновали 25 октя-
бря 1999 года. 

28 октября — 95 лет со дня рождения 
русского писателя Овидия Александровича 
Горчакова (1924–2000). «Лебединая пес-
ня», «От Арденн до Берлина».

31 октября — Всемирный день городов. 
Отмечается по решению ООН с 2014 г. 
По данным ООН, к 2050 г. 60% населения 
Земли будут жить в городах. Цель празд-

ника — привлечь внимание к проблемам 
урбанизации.

2 ноября — 120 лет со дня рождения рус-
ского графика, художника-иллюстратора, 
скульптора Дмитрия Владимировича Гор-
лова (1899–1988). «Зоопарк М. О. К. Х.»,  
«Про птиц и зверей» (текст Г.А. Скребицко-
го, В.В. Чаплиной). Иллюстрации к книгам: 
Бианки В. В. «По следам»; Сетон-Томпсон Э. 
«Лобо — король Куррумпо».

3 ноября — 90 лет со дня рождения 
русского писателя Вильяма Федоровича 
Козлова (н.и. Вил Иванович Надточеев) 
(1929–2009). «Витька с Чапаевской ули-
цы», «Президент Каменного острова», 
«Президент не уходит в отставку», «Юрка 
Гусь».

4 ноября — День народного единства. 
Принят Государственной Думой РФ 24 де-
кабря 2004 г. Праздник связан с освобо-
ждением Москвы от польских захватчиков 
в 1612 году и символизирует народное 
единение.

5 ноября — 80 лет со дня рождения 
русского писателя Валерия Алексеевича 
Алексеева (1939–2008). «Игры на асфаль-
те», «Люди Флинта», «Прекрасная второ-
годница».

7 ноября — 90 лет со дня рождения рус-
ского кинорежиссера, сценариста Ричарда 
Николаевича Викторова (1929–1983). Ки-
нофильмы: «Москва-Кассиопея», «Отроки 
во Вселенной», «Через тернии к звездам».

8 ноября — 100 лет со дня рождения 
русского историка, поэта, прозаика, пере-
водчика Александра Иосифовича (Осипо-
вича) Немировского (1919–2007). «Нить 
Ариадны», «Слоны Ганнибала», «Этрусское 
зеркало».

9 ноября — 90 лет со дня рождения 
русского композитора Александры Нико-
лаевны Пахмутовой (р. 1929). Песни: «Бе-
ловежская пуща», «Добрая сказка», «Орля-
та учатся летать», «Сигнальщики-горнисты».

10 ноября — 125 лет со дня рожде-
ния русского поэта, прозаика, перевод-
чика Георгия Владимировича Иванова 
(1894–1958). Стихи: «Мелодия становится 
цветком…», «Не о любви прошу, не о вес-
не пою…», «Петроградские волшебства», 
«Этот звон бубенцов издалека…».

10 ноября — 260 лет со дня рождения 
немецкого писателя и поэта Иоганна Крис-
тофа Фридриха Шиллера (1759–1805). 

Знаменательные события, памятные даты и праздничные дни в истории культуры 
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«Вильгельм Телль», «Орлеанская дева», 
«Разбойники».

12 ноября — 90 лет со дня рождения 
русского актера, режиссера, сценариста 
Ролана Антоновича (Роланда Анатольеви-
ча) Быкова (1929–1998). Роли в кинофиль-
мах: «Звонят, откройте дверь», «Приклю-
чения Буратино»; режиссер кинофильмов: 
«Автомобиль, скрипка и собака Клякса», 
«Айболит-66» (сыграл роль Бармалея), 
«Внимание, черепаха!», «Телеграмма», 
«Чучело».

16 ноября — 85 лет со дня рождения 
русского детского писателя Олега Нико-
лаевича Тихомирова (1934–2012). «Алек-
сандр Невский», «Михайло Ломоносов», 
«На поле Куликовом», «Рассказы о великих 
путешественниках».

17 ноября — 110 лет со дня рождения 
русского композитора Елены Николаевны 
Тиличеевой (1909–1997). Песни: «Ма-
ленькие песенки», «Мы гуляем по Москве», 
«Черемуха душистая».

19 ноября — 95 лет со дня рождения 
русского писателя Михаила Павловича 
Коршунова (1924–2003). «Дом в Чере-
мушках», «Красные каштаны», «Рассказы 
старого шахтера».

20 ноября — 150 лет со дня рождения 
русской поэтессы, прозаика, драматурга, 
литературного критика Зинаиды Николаев-
ны Гиппиус (1869–1945). Стихи: «Господи, 
дай увидеть!..», «Она не погибнет, — знай-
те!..», «Преодолеть без утешенья…»; сбор-
ник воспоминаний «Живые лица».

21 ноября — Всемирный день телеви-
дения. Отмечается по решению ООН с 17 
декабря 1996 г. в честь проведения первого 
Всемирного телевизионного форума, кото-
рый состоялся 21–22 ноября 1996 г.

21 ноября — 325 лет со дня рождения 
французского писателя, философа, исто-
рика Вольтера (н.и. Франсуа Мари Аруэ) 
(1694–1778). «Кандид», «Микромегас», 
«Простодушный».

23 ноября — 110 лет со дня рождения 
грузинского поэта Ираклия Виссарионови-
ча Абашидзе (1909–1992). «Ищу заветный 
след», «По следам Руставели».

24–30 ноября — Всероссийская неделя 
«Театр и дети». Учреждена Министерством 
культуры РСФСР, Министерством просве-
щения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, 
ВТО в 1974 г. Цель праздника — приоб-

щение детей к такому прекрасному виду 
искусства, как театр.

24 ноября — День матери. Отмечает-
ся в последнее воскресенье ноября. Цель 
праздника — укрепить семейные устои 
и подчеркнуть важность роли матери в 
жизни человека. Символами праздника 
являются плюшевый медведь и незабуд-
ка. По народным поверьям этот цветок 
обладает волшебной силой возвращать 
память людям, которые забыли о своих 
родных и близких. 

24 ноября — 110 лет со дня рождения 
русского писателя Виктора Федоровича 
Авдеева (1909–1983) (по др. сведениям 
р. 24 сентября). «Крылатый связист», «Моя 
одиссея», «У нас во дворе».

26 ноября — 120 лет со дня рождения 
русского советского художника-иллюстра-
тора, акварелиста, графика Соломона 
Самсоновича Боима (1899–1978). Иллю-
страции к книгам: Кассиль Л.А. «Далеко в 
море»; Тургенев И.С. «Муму»; Чехов А.П. 
«Лошадиная фамилия».

27 ноября — 120 лет со дня рождения 
русской писательницы Эммы Иосифовны 
Выгодской (1899–1949). «Необыкновен-
ные приключения испанского солдата», 
«Опасный беглец», «Пламя гнева».

30 ноября — 85 лет со дня рождения 
русского актера Вячеслава Михайловича 
Невинного (1934–2009). Роли в кино для 
детей: «Волшебник Изумрудного города», 
«Гостья из будущего», «Руслан и Людмила»; 
озвучивание мультфильмов: «Алиса в стра-
не чудес», «Ежик в тумане», «Приключения 
Васи Куролесова».

1 декабря — 105 лет со дня рождения 
советского клоуна, акробата, вольтижера-
комика, актера Константина Александро-
вича Бермана (1914–2000).

4 декабря — 135 лет со дня рождения 
русской детской поэтессы Евгении Федо-
ровны Трутневой (1884–1959). «Золотой 
дождик», «Огоньки-снегири», «Проталинки».

6 декабря — 115 лет со дня рождения 
русского поэта, драматурга Александра 
Ивановича Введенского (1904–1941). 
«Кто?», «О девочке Маше, о собаке Пе-
тушке и о кошке Ниточке», «Путешествие в 
Крым», «Рыбаки», «Щенок и котенок».

6 декабря — 95 лет со дня рождения 
русского поэта Николая Константиновича 
Старшинова (1924–1998).  Сборники 
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произведений: «Мои товарищи — солдаты», 
«Что было — то было…», «Я с тобой говорю».

8 декабря — 90 лет со дня рождения 
русской актрисы Клары Михайловны 
Румяновой (1929–2004). Озвучивание 
мультфильмов: «Волшебник Изумрудного 
города», «Малыш и Карлсон», «Незнайка в 
Солнечном городе», «Ну, погоди!».

8 декабря — 85 лет со дня рождения 
русской актрисы Алисы Бруновны Фрейн-
длих (р. 1934). Роли в спектаклях: «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше», 
«Трубадур и его друзья»; роли в фильмах: 
«Д`Артаньян и три мушкетера», «Принцесса 
на горошине», «Тайна железной двери»; оз-
вучивание мультфильма «Голубой щенок».

9 декабря — День Героев Отечества. 
Праздник приурочен к учреждению 9 дека-
бря 1769 г. Екатериной II Ордена Святого 
Георгия — высшей военной награды Россий-
ской империи, которая имела четыре степе-
ни отличия и присваивалась только воинам, 
проявившим мужество и честь в сражениях. 

10 декабря — 135 лет со дня рождения 
русской художницы Зинаиды Евгеньевны 
Серебряковой (1884–1967).

12 декабря — День Конституции Россий-
ской Федерации. Отмечается в соответствии 
с Федеральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Конституция 
принята всенародным голосованием в 1993 г. 

17 декабря — 60 лет со дня рождения  
русского писателя Олега Флавьевича Кургу- 
зова (1959–2004). За книгу «Солнце на по- 
толке» в 1998 г. удостоен Международной  
литературной премии им. Я. Корчака. «Сказ- 
ки Олега», «Энциклопедия почемучки».

19 декабря — 75 лет со дня рождения 
русской актрисы Анастасии Александров-
ны Вертинской (р. 1944). Роли в кинофиль-
мах: «Алые паруса», «Человек-амфибия».

19 декабря — 200 лет со дня рождения 
русского поэта, прозаика Якова Петровича 
Полонского (1819–1898). Стихи: «Затвор-
ница», «Зимний путь», «Песня цыганки».

20 декабря — 110 лет со дня рождения 
советского детского писателя Василия Сте-
пановича Клепова (1909–1976). «Лагерь на 
озере Чикомасов», «Мыс Доброй надежды», 
«Тайна Золотой долины», «Четверо из России».

22 декабря — 130 лет со дня рождения 
русского художника, иллюстратора, скуль-
птора Натана Исаевича Альтмана (1889–
1970). Иллюстрации к книгам: Гоголь Н.В.  
«Петербургские повести»; Зощенко М.М. 
«Умные животные»; Маяковский В.В. «Де- 
тям».

22 декабря — 380 лет со дня рождения 
французского драматурга Жана Батиста 
Расина (1639–1699). «Андромаха», «Бри-
таник», «Ифигения», «Федра».

23 декабря — 100 лет со дня рожде-
ния русского писателя Льва Григорьевича 
Белова (н.ф. Певзнер) (1919–1996). «Ыых 
покидает пещеру», «Этот несносный Но-
готков».

23 декабря — 220 лет со дня рождения 
русского художника Карла Павловича 
Брюллова (1799–1852).

23 декабря — 160 лет со дня рождения 
русской писательницы Клавдии Владими-
ровны Лукашевич (н.ф. Хмызникова, урожд. 
Мирец-Имшенецкая) (1859–1937). «Даша 
Севастопольская», «Заветное окно», «Мое 
милое детство».

24 декабря — 130 лет со дня рождения 
русского живописца, графика, худож-
ника-иллюстратора, дизайнера интерь-
еров и одежды, сценографа Маргариты 
Генриховны Генке (н.ф. Генке-Шифрина) 
(1889–1954). «Кисынька Мурысенька». 
Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. «Песен-
ки»; Рахманин С.Е. «Ерш»; Федорченко С.З. 
«Словца без конца».

27 декабря — 150 лет со дня рождения 
русского живописца, графика, художника- 
иллюстратора Анатолия Федоровича Анд- 
ронова (1869–1947). Иллюстрации к 
книгам: Ауслендер С.А. «Маленький Хо»; 
Капуана Л. «За счастьем»; Куприн А.И.  
«В недрах земли»; Луганский М. «Спичка и 
свечка», «Часы и сердце».

30 декабря — 115 лет со дня рождения 
русского композитора, дирижера, педа-
гога Дмитрия Борисовича Кабалевского 
(1904–1987). Песни: «Наш край», «Песня 
у костра», «Школьные годы».

31 декабря — 150 лет со дня рождения 
французского художника и скульптора Ан-
ри Матисса (1869–1954).
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