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Культура, право, нравственность

Нравственность во все времена бы-
ла сердцевиной и правотворческого, 
и правоисполнительного процессов. 
Нравственность и право — это области 
человеческих отношений, связанные 
между собой базисными духовно-нрав-
ственными ценностями. Нравствен-
ность на фундаменте духовно-нрав-
ственных ценностей сослагает мораль, 

мораль сослагает этику, этика — право. 
Нравственность, как принцип, обуслов-
ливает возникновение права имен-
но там, где возникает попрание этики. 
Собственно, право есть не что иное, как 
реализация этики в наиболее актуаль-
ных ее нормах. Этика же, превосходя 
и превозмогая закон, не отменяет его,  
а лишь восполняет. 

Нравственно ориентированное право
как стратегический приоритет в системе 
духовной безопасности современной России
Сафронова Елена Викторовна, 
профессор кафедры международного права и государствоведения  
Белгородского государственного  
национального исследовательского университета, 
доктор юридических наук, профессор 
elena_safronova_2010@mail.ru

Голдин Петр Федорович, 
аспирант Северо-Кавказского института (филиал) 
Московского гуманитарно-экономического университета 
goldinkmv@yandex.ru

В предлагаемой статье авторы обосновывают стратегический приоритет нрав-
ственно ориентированного права не только в системе духовной безопасности сов-
ременной России, но и национальной безопасности в целом.

Ключевые слова: право, духовность, нравственность, мораль, этика, безопас-
ность, духовная безопасность, национальная безопасность.

Morality Oriented Law as a Strategic Priority  
in the Spiritual Security System of the Modern Russia

Safronova Elena V. 
Professor of the Department of International Law and Political Science  
of the Belgorod State National Research University
LL.D., Professor 
 
Goldin Petr F. 
Postgraduate Student of the North Caucasian Institute (Branch)  
of the Moscow Humanitarian Economic University

In the proposed article, the authors justify the strategic priority of morally oriented law not 
only in the system of spiritual security of modern Russia, but also in national security as a whole.

Keywords: law, spirituality, morality, ethics, security, spiritual security, national security.
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Культура, право, нравственность

Этика и право отражают «должное» 
в общественных отношениях. «Долж-
ное» же есть начало сущего в человеке, 
категория, выражающая онтологически 
обоснованный момент абсолютного бы-
тия, обязательность подчиненности че-
ловеческой воли высшему, идеально- 
нравственному, абсолютно обязываю-
щему сущностному началу, имманент-
но присутствующему в духе человека.  
Его осуществление приобретает для нас 
разумный смысл, это и есть реальная 
сила, действующая в нравственной во-
ле человека. «Должное» конституирует 
нравственную жизнь и определяет сущ-
ностные начала человеческой жизни1.

Проблема нравственности в праве 
остро встает во время переломных исто-
рических периодов, когда кардинально ме-
няется представление о нравственности и 
справедливости. Трансформация эконо-
мических отношений в России также со-
провождалась переоценкой социумом этих 
категорий2. Нравственные константы (ду-
ховно-нравственные ценности) традици-
онной российской ментальности неиз- 
менны. Поэтому соотношение нравствен-
ности и справедливости является основ-
ным противоречием современного россий-
ского социума и, как следствие — права.

Через этику и право нравственность 
регулирует общественные отношения. Со-
ответственно, деятельность правоприме-
нительных органов должна быть подчине-
на нормам, вытекающим из нравственных 
представлений о «должном», посколь-
ку нравственное содержание права есть 
основное условие его эффективности3.
1   Франк С.Л. Духовные основы общества. Бер-

лин, 1929. URL: http://malchish.org/lib/philosof/
religion/Frank_duhovnyeosnovy.pdf; (дата обра-
щения: 05.07.2020).

2   Цыбулевская О.И. Нравственные основания сов-
ременного российского права : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. Саратов, 2004 // Библиотека юри-
дических наук Law Theses. URL: http://lawtheses.
com/nravstvennye-osnovaniya-sovremennogo-
rossiyskogo-prava (дата обращения: 05.07.2020).

3   Ведяхина К.В. Основные нравственно-этические и 
социально-политические принципы российского 
права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 
2001.

Патриарх Кирилл заметил по это-
му поводу: «Право — это, несомненно, 
установление человеческого, но его цен-
ностные основания лежат в нравствен-
ном Божественном законе. …Если право 
отчуждается от нравственных принци-
пов и целей… оно теряет свое безуслов-
ное основание и в сущности ничем 
уже более не отличается от произвола.  
…В идеале право должно проецировать 
нормы нравственного закона на различ-
ные стороны жизни людей. Но в реаль-
ной жизни под воздействием многих 
факторов… право от этого идеала отхо-
дит. …Что приводит к эрозии важнейших 
общественных институтов»4.

Сегодня в российском социуме мы на-
блюдаем разновекторность представле-
ний о духовно-нравственных ценностях. 
В связи с этим имеет место и разновек-
торность типов правопонимания. Мораль 
уступает позиции в праве. Право уступа-
ет дорогу силе. В результате формируется 
право силы, попирающее нравственность. 
Общество же должно стремиться к гос-
подству нравственности, и в первую оче-
редь через закон. Это цель и содержание 
и правотворчества, и правоприменения5.

Осмысление нравственных основа-
ний права дает возможность построе-
ния общества на основах идеи верховен-
ства права. Если право в общественном 
сознании предстанет как некий высший 
социальный порядок бытия, то это смо-
жет подчинить власть праву. Ведь толь-
ко через раскрытие нравственного осно-
вания и значимости права общество смо-
жет прийти к идее верховенства права. 
Крайне важно, чтобы правоприменитель-
ные органы, реализуя право, не забывали 
о принципе нравственности в праве. Рос-
сии необходим такой конституционный 
4   Слово Святейшего Патриарха Кирилла на откры-

тии IV Рождественских парламентских встреч в 
Совете Федерации. 29 января 2016 г. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/4362065.html (дата 
обращения: 05.07.2020).

5   Иеромонах Даниил (ЧАДАЕВ). Нравственность 
как аксиологический аспект права. URL: http://
sdsmp.ru/ns/item.php?ELEMENT_ID=5269 (дата 
обращения: 05.07.2020).
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правовой императив, который однозначно 
закрепил бы принцип нравственности как 
в правотворчестве, так и в правоисполне-
нии. России нужна такая правовая идея, ко-
торая позволила бы качественно улучшить 
работу ее юридических институтов и мак-
симально способствовать обеспечению на-
циональной безопасности нашего государ-
ства. Эта правовая идея, в свою очередь, 
должна проистекать из национальной идеи 
государства, онтологическим основанием 
которой являлись бы духовно-нравствен-
ные ценности, формулирующие «долж-
ное» в эмпирии социума. Ибо только  
«…нравственный консенсус среди доче-
рей и сыновей рода человеческого… опре-
деляется голосом человеческой совести.  
На этом основано право»6. Власть, осно-
ванная на убеждении, значительно бо-
лее действенна, чем власть, основанная 
на принуждении. Убеждение зиждется на 
идее взаимоотношения в обществе, осно-
ванном на справедливости. Идея спра-
ведливости, на которой основано право, 
нравственна по своей сущности7.

Говоря о попрании принципа нрав-
ственности в правовом поле, следует осо-
бенно отметить нравственную эрозию 
мировоззрения провоисполнителей, вы-
ражаемую в первую очередь в виде кор-
рупции, которая обусловлена деформа-
цией духовно-нравственных ценностей, 
составляющих их мировоззренческий 
фундамент. По мнению патриарха Ки-
рилла, коррупция есть порок, «…объеди-
няющий в себе бессовестность, алчность, 
ложь и пренебрежение к окружающим»8.

6   Слово Святейшего Патриарха Кирилла на откры-
тии IV Рождественских парламентских встреч в 
Совете Федерации. 29 января 2016 г. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/4362065.html (дата 
обращения: 05.07.2020).

7   См.: Шитов А.Н. Моральные основания права :  
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1996 // 
Библиотека юридических наук Law Theses. URL: 
http://lawlibrary.ru/disser2004411.html (дата обра-
щения: 05.07.2020).

8   Слово Святейшего Патриарха Кирилла на откры-
тии IV Рождественских парламентских встреч в 
Совете Федерации. 29 января 2016 г. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/4362065.html (дата 
обращения: 05.07.2020).

Коррупция в правоприменительных 
органах самоочевидно обусловливает кор-
румпированность всего общества, поэто-
му борьба с коррупцией и профилактика ее 
проявления в этом сегменте общественных 
отношений является наиболее актуальной.

По мнению В.Д. Зорькина, «коррупция, 
как система подкупа должностных лиц, на-
рушает основные конституционные пра-
ва и свободы человека и гражданина. На-
пример, принципы равенства всех перед 
законом и судом (ст. 19 Конституции), не-
прикосновенности частной жизни, лич-
ной и семейной тайны, защиты своей чести 
и доброго имени (ст. 23), свободы и лич-
ной неприкосновенности граждан (ст. 22), 
свободного передвижения, выбора места 
пребывания и места жительства (ст. 27), 
права частной собственности (ст. 35 и 36), 
на охрану здоровья и медицинскую помощь  
(ст. 41), на образование (ст. 43). Речь идет о 
нарушении самых насущных прав»9.

Согласно рейтингу, составленному 
Международной независимой органи-
зацией World Justice Project, коррумпи-
рованность российских судов находится 
на 89-м месте в мире из 113, разместив-
шись между Филиппинами и Домини-
канской Республикой10. 

Коррупционность в современной 
России можно считать непомерно высо-
кой и угрожающей национальной без-
опасности. Нарушения нравственных 
норм некоторыми представителями юри-
дического сообщества приводят к недо-
верию со стороны общества к деятель-
ности государства в целом.

Анализируя меры, осуществляемые 
властью по искоренению коррупции, и от-
мечая ряд эффективных предложений, 
нельзя не отметить, что уровень коррупции 
в России не умаляется, так как основным 
9   Зорькин В.Д. Председатель Конституционно- 

го Суда РФ: «С чиновников снимут порчу». 
URL: https://rg.ru/2004/03/02/zorkin.html (дата 
обращения: 05.07.2020).

10   В целом Россия относится к «оранжевому» рей-
тингу, что соответствует слабому соблюдению 
верховенства права. 05.02.2018 // World Justice 
Project. URL: https://pravo.ru/news/200417/?desc_
rlv_2= (дата обращения: 05.07.2020).
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элементом коррупционной «зависимости» 
наших чиновников является катастрофи-
чески низкий уровень их духовно-нравст-
венного мировоззрения. Человек высо-
кой нравственности взятки брать не будет.

Нравственный принцип в праве, ориен-
тирование на духовно-нравственные ценно-
сти и идеалы — это как раз то, что системно 
отсутствует в правовых актах федерально-
го уровня, направленных на предупрежде-
ние и искоренение коррупции11. То есть, 
анализируя объективную сторону пробле-
мы и выстраивая различные нормативные 
преграды для затруднения совершения про-
тивоправного деяния, законодатели зача-
стую игнорируют субъективные факторы, 
формирующие мотивы правонарушителей, 
которые являются здесь главенствующи-
ми. Хотя юридической науке надо отдать 
должное, исследований на тему «Право 
и нравственность» более чем достаточ-
но. Однако очевидно, что существующей 
юридической практике, в своем большин-
стве, исследование нравственных начал в 
борьбе с коррупцией не особенно и нужно.

Право и его реализация на основах 
нравственности есть один из приори-
тетов духовной безопасности в систе-
ме национальной безопасности России. 
Вспомним слова президента, сказанные 
им 1 декабря 2016 г.: «…нравственная 
основа — это главное, что определяет 
жизнеспособность общества: экономи-
ческую, государственную, творческую. 
Без нравственной основы не действуют 
законы экономики и государства»12.
11  Такие как: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 
«О Национальной стратегии противодействия 
коррупции»; Указ Президента РФ от 29 июня 
2018 г. № 378 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2018‒2020 гг.».

12   Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 1 декабря 2016 г. URL: http://www.consul-

Как, не снижая усилий по реализа-
ции существующего блока правовых ак-
тов и процессуальных действий по пре-
дупреждению и пресечению коррупции, 
качественно усилить нравственную се-
лекцию юристов? 

Первым шагом мог бы стать Кодекс 
этики юриста, но, в отличие от действую-
щего Кодекса этики адвоката13, доминан-
той в нем должна быть реализация нрав-
ственного начала, нравственного прин-
ципа в праве.

Другим шагом могла бы быть рати-
фикация в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации ст. 20 Конвенции 
ООН против коррупции, которую депу-
таты от «Единой России» отклоняют с 
завидным упорством14.

Третьим могла бы стать системная пе-
реаттестация государственных чиновни-
ков, проводимая с обязательным использо-
ванием современных методик коррупцион-
ной профилактики и антикоррупционного 
блокирования (с применением полиграфа).

Наконец, на наш взгляд, необходим 
государственный заказ всем деятелям 
культуры на разоблачение, низвержение 
и общественное поругание в художест-
венных образах отвратительных фактов 
безнравственности в праве.

tant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/ (дата 
обращения: 05.07.2020).

13   Кодекс профессиональной этики адвоката (при-
нят I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 
2003 г.).

14   Принята Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи 
от 31 октября 2003 г. «Статья 20. Незаконное обога-
щение. При условии соблюдения своей конституции 
и основополагающих принципов своей правовой 
системы каждое Государство-участник рассматри-
вает возможность принятия таких законодательных 
и других мер, какие могут потребоваться, с тем что-
бы признать в качестве уголовно наказуемого дея-
ния, когда оно совершается умышленно, незаконное 
обогащение, т.е. значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его 
законные доходы, которое оно не может разумным 
образом обосновать».
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новления информационных прав в области культуры еще не закончен, и, возможно,  
в будущем перечень таких прав будет уточняться и дополняться новыми правами. 
Однако на сегодняшний день к таким правам можно отнести: право на получение 
информации о культуре, право на участие в культурной жизни в интернет-простран-
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Сегодня современный мир пережи- 
вает своеобразный бум информационно- 

телекоммуникационных преобразова- 
ний под условным названием «цифрови- 
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зация» информации и на ее основе —  
«цифровизацию» общественных отно-
шений.

В науку конституционного права по-
степенно вводятся такие категории, как 
«цифровой человек», «цифровой сту-
дент», «цифровой школьник» и т.д. Воз-
можно, в скором будущем появится ка-
тегория «конституционный статус циф-
рового человека». Во всяком случае уже 
сегодня отчетливо выделяется неотъем-
лемый элемент этого статуса — «цифро-
вые права человека»1.

По авторитетному утверждению  
В.Д. Зорькина, «цифровизация социаль-
ной жизни привела к появлению ранее 
неизвестных так называемых цифровых 
прав. Под цифровыми правами понима-
ются права людей на доступ, использо-
вание, создание и публикацию цифро-
вых произведений, на доступ и использо-
вание компьютеров и иных электронных 
устройств, а также коммуникационных 
сетей, в частности в сети Интернет»2.

Как справедливо указывает В.В. Не-
винский, «цифровые права человека» в 
системе включают универсальное кон-
ституционное право на свободу инфор-
мации, «детализируют» его информаци-
онные права и «традиционные права на 
определенные виды и способы оборота 
информации»3.

В действующей российской Консти-
туции 1993 г. достаточно полно зафик-
сированы права, касающиеся доступа и 
оборота информационных потоков, сво-
боды массовой информации (ст. 23, 24, 
36, 49, 41, 42).

Базовые положения о свободе мас-
совой информации установлены в Кон-
ституции РФ 1993 г. (ч. 5 ст. 29). Под дан-
ной свободой понимается правомерная 
деятельность прессы, радио, телевиде-

1   См.: Невинский В.В. «Цифровые права» челове-
ка: сущность, система, значение // Конституци-
онное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 27.

2   См.: Зорькин В.Д. Право в цифровом мире // 
Российская газета. 2018. 29 мая.

3   См.: Невинский В.В. Указ. соч. С. 28.

ния, иных форм распространения со-
общений, предназначенных для многих 
или неограниченных лиц4.

По нашему мнению, в научный обо-
рот конституционного права следует вве-
сти новую категорию «информационные 
права в области культуры». И совершен-
но очевидным становится вопрос о соот-
ношении цифровых прав человека и ин-
формационных прав в области культуры. 
На наш взгляд, информационные права в 
области культуры являются частью циф-
ровых прав человека и выступают под-
группой культурных прав и свобод чело-
века и гражданина в целом.

Причем процесс становления ин-
формационных прав в области культу-
ры еще не закончен, и, возможно, в бу-
дущем перечень таких прав будет уточ-
няться и дополняться новыми правами. 
Однако на сегодняшний день к таким 
правам можно отнести: право на полу-
чение информации о культуре, право на 
участие в культурной жизни в интернет-
пространстве, право на свободу творче-
ства в интернет-пространстве, право на 
дистанционное обучение, право на обра-
зование в интернет-пространстве.

Огромный поток информации в сов-
ременном мире предоставляет человеку 
и массу возможностей для реализации 
информационных прав в области куль-
туры. Однако существует ряд особенно-
стей реализации данной группы прав в 
глобальной сети Интернет:

— во-первых, наличие специфи-
ки субъектов интернет-связей, которая 
включает их анонимность, позволяющую 
пользователям общаться в обезличенной 
форме и в значительной мере предопре-
делять характер правового воздействия в 
интернет-пространстве;

— во-вторых, данная группа прав 
становится доступна для реализации 
такими субъектами, как лица с ограни-
4   См.: Колесников Е.В. Развитие информационных 

прав граждан в РФ и Республике Казахстан: 
конституционный аспект // Российская юстиция. 
2019. № 1. С. 3.
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ченными возможностями здоровья или 
пенсионеры. В частности, инвалиды мо-
гут совершать виртуальные путешест-
вия в любую точку мира, виртуально 
знакомиться с произведениями искусст-
ва, слушать любую музыку и т.д.;

— в-третьих, трансграничный харак-
тер сети Интернет, представляющей со-
бой особую сферу действия права, прин-
ципиально отличающуюся в том числе 
юрисдикцией государства в отношении 
возможности урегулирования разно-
образных интернет-связей взаимодей-
ствующих тем или иным образом в Сети 
субъектов. Сфера применения россий-
ских законов обычно ограничивается 
территориальными пределами страны. 
Отсюда вопрос: какое законодатель- 
ство должно быть применено при рас-
пространении российским граждани-
ном информации на сайте, расположен- 
ном на сервере другого государства, оста- 
ется открытым. Хотя, конечно, судебная 
и правоприменительная практики свя-
заны действием принципа националь-
ной принадлежности сайта (т.е. юрис-
дикция государства распространяется 
на сайты, имеющие адреса, соответству-
ющие адресному пространству России в 
сети Интернет). В этом смысле с разви-
тием глобальной Сети понятие терри-
тории, не утрачивая своего методологи-
ческого значения в механизме правовой 
регуляции, уступает место более общему 
понятию — пространства5;

— в-четвертых, проникновение ин-
формационных технологий во все сфе-
ры общественной жизни, в том числе в 
духовно-культурную. Так, например, со-
здаются сайты даже во многих право-
славных монастырях, где все желающие 
могут найти нужную информацию о том 
или ином культурном объекте, ознако-
миться с расписанием богослужений, 
5   См.: Червонюк В.И. Свобода слова (свободное 

выражение мнений) в интернет-пространстве: 
конституционный объем и пределы, особенно-
сти реализации // Конституционное и муници-
пальное право. 2019. № 10. С. 35.

получить ответы на интересующие во-
просы. Создание различных информа-
ционных порталов способствует инфор-
мационному и культурному просвеще-
нию граждан.

Как отмечает Е.В. Колесников, в Рос-
сии развитие цифровой экономики нахо-
дится только на начальной стадии. По го-
товности к цифровой экономике Россия 
занимает весьма скромное место в мире, 
уступая государствам Запада, что объ-
ясняется законодательными пробелами, 
недостаточно благоприятной средой для 
ведения бизнеса. В этой связи необходи-
мо тщательно изучать западный опыт и 
соответствующие практики, сочетающие 
стабильную и эффективную законода-
тельную регламентацию информацион-
ных и смежных отношений с гибким реа-
гированием на внутренние и внешние уг-
розы6. Все это потребует существенных 
изменений в действующее законодатель-
ство, включая базовый Федеральный за-
кон от 8 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологи-
ях и о защите информации»7.

Однако, на наш взгляд, перенимать 
западный опыт нужно с большой осто-
рожностью. Так, например, в скором вре-
мени искусственный интеллект будет ре-
шать сверхсложные задачи, а в будущем, 
возможно, начнет управлять интеллек-
том человека. В России обсуждается во-
прос о введении чипа в организм челове-
ка8. С помощью такого чипа можно будет 
совершать различные операции и дей-
ствия, например, покупать продукты и 
одежду, получать медицинскую помощь, 
ходить в музеи и театры и т.д. Однако,  
по нашему мнению, во введении подоб-
ных чипов кроется огромная угроза все-
му человечеству, так как человек превра-
6   См.: Колесников Е.В. Развитие информационных 

прав граждан в РФ и Республике Казахстан: 
конституционный аспект // Российская юстиция. 
2019. № 1. С. 7.

7   См.: СЗ РФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448; 2019. 
№ 18. Ст. 2214.

8   См.: О будущей чипизации населения. URL: 
http://pobasenki.ru (дата обращения: 04.06.2020).
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тится в безвольное существо, которым 
легко можно будет управлять. Ведь уже 
сейчас многие вещи делают роботы и это 
экономит время, силы, энергию челове-
ка. На наш взгляд, человек — творец по 
своей природе и проникновение искусст-
венного интеллекта во все сферы жизни, 
в том числе в духовную, просто недопу-
стимо. Российская культура должна быть 
сохранена без внедрения в нее искусст-
венных, машинных произведений, ведь 
не случайно в настоящее время ручной 
труд ценится намного больше, чем ав-
томатический. Нельзя заменить ручной 
труд, творческое начало человека — ав-
томатическим, машинным. 

В эпоху развития информационных 
технологий культурными правами ста-
ло намного проще пользоваться. Так, на-
пример, можно купить электронные би-
леты в театр, на выставку, в некоторые 
музеи, что значительно экономит вре-
мя и силы человека, особенно в условиях 
больших городов, и в этом ничего страш-
ного нет. Но когда будут открываться вы-
ставки, на которых будут демонстриро-
ваться картины, написанные роботами, 
или на сцене театра будут играть роботы,  
то тогда искусство будет под угрозой. Ведь 
намного приятнее и полезнее читать бу-
мажную книгу, а не электронную. Однако 
если информационные технологии упро-
щают сам процесс пользования культур-
ными правами, то это вполне оправданно 
и разумно. Например, электронный билет 
в Эрмитаж позволяет избежать очереди в 
кассы музея, что экономит время и силы 
посетителей, и оставляет больше времени 
для наслаждения искусством.

Также в 2005 г. по инициативе Рос-
сийской государственной библиотеки и 
ряда других организаций была учрежде-
на Российская ассоциация электронных 
библиотек.

Основными целями ассоциации яв-
ляются:

— формирование партнерства меж-
ду создателями электронных библиотек 

и коллекций и органами государственной 
власти и местного самоуправления, биз-
несом, научно-образовательным сообще-
ством, учреждениями культуры;

— стимулирование развития россий-
ских, межрегиональных, региональных и 
тематических информационных ресур-
сов, доступных через Интернет;

— расширение международных, об-
щенациональных, межрегиональных и 
межведомственных связей в целях обме-
на новыми идеями и решениями;

— развитие методико-правовой базы 
деятельности электронных библиотек и 
коллекций, информационно-коммуника-
ционных технологий для создания элек-
тронных документных коллекций9.

Все это позволяет говорить о скла-
дывающейся в стране системе государ-
ственно-общественного управления би-
блиотечным делом10.

Также большую популярность полу-
чили курсы «информационные техно- 
логии в библиотеке», на которых слуша- 
тели знакомятся с различными онлайн- 
инструментами для создания библиотеч- 
ного медиаконтента. Слушатели учатся 
создавать различные библиотечные ме-
диапродукты, направленные на продви-
жение книги и чтения, а также рекламу 
библиотечных услуг.

Вполне возможно сочетать чтение 
книг на бумажных носителях и пользо-
вание электронными библиотеками, где 
можно найти в оперативном порядке ин-
тересующую книгу. 

Особого внимания, по нашему мне-
нию, заслуживает такая задача, как под-
держка благоприятной для становле-
ния личности информационной среды. 
Причем благоприятной для становления 
личности информационная среда мо-
жет быть тогда, когда вся информация и 
материалы излагаются правильным ли-
9   См.: URL: http://www.aselibrary.ru (дата обраще-

ния: 20.04.2020).
10   См.: Братановский С.Н., Линник В.В. Правовая 

организация управления библиотечным делом 
в России. Саратов, 2007. С. 45.
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тературным языком, когда информа-
ция готовится профессиональными жур-
налистами, когда в радио- и телеэфире 
представлены произведения классиче-
ского и современного искусства, когда 
через сеть Интернет открыт доступ к на-
циональным цифровым информацион-
ным и культурным ресурсам. 

По нашему мнению, в Указе Прези-
дента от 24 декабря 2014 г. № 808 «Осно-
вы государственной культурной поли-
тики» недостаточно ясно, что законода-
тель понимает под благоприятной для 
становления личности информационной 
средой, т.е. что формирует такую среду.  
На наш взгляд, формирование благопри-
ятной информационной среды происхо-
дит через призму культурных потребно-
стей личности, которые зависят от дина-
мики культурных ценностей личности в 
процессе информатизации общества.

На наш взгляд, под благоприятной 
информационной средой следует пони-
мать совокупность политических, ду-
ховных, культурных, информационных, 
социальных и иных условий информа-
ционного общества, оказывающих бла-
гоприятное (позитивное) влияние на че-
ловека, исключающих демонстрацию ак-
тов насилия, жестокости, порнографии, 
которые могут нанести вред психике че-
ловека.

Благоприятная информационная сре-
да позволяет личности приобщиться к 
культурным ценностям, стать высоко-
культурной личностью.

Огромное влияние благоприятная 
информационная среда оказывает на де-
тей и подростков в условиях информа-
ционного общества. Поток различной 
информации обрушивается не незащи-
щенную детскую психику, и задача роди-
телей — оградить детей и подростков от 
вредоносной информации.

На территории Российской Феде-
рации действует Федеральный закон от  
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»11. Приня-
тие данного закона — большой шаг к ог-
раждению детей от вредоносной инфор-
мации, однако всех проблем в данной 
сфере он не разрешает. 

Обеспечение благоприятной инфор-
мационной среды — важная, а может 
быть, и первостепенная задача родите-
лей, учителей, чиновников, законода-
телей, и только совместные комплекс-
ные мероприятия позволят справиться 
с этой задачей. В числе таких мероприя-
тий должны быть:

— разъяснение на школьных собра-
ниях и собраниях других учебных заве-
дений родителям методов защиты детей 
от вредоносной информации. В частно-
сти, в Интернете существуют опасные 
игры для детей, например, «Сталкер», 
«Синий кит» и др., которые наносят вред 
психике ребенка. Как правило, цель та-
ких игр — убить как можно больше зом-
би и других отрицательных персонажей. 
Кроме того, компьютер дает задания для 
детей, которые могут угрожать их жизни 
и здоровью. Поэтому родители и учите-
ля должны сделать все возможное, что-
бы оградить детей от подобных игр;

— совершенствование информаци-
онного законодательства, которое нахо-
дилось бы в русле формирования нового 
права — «права второго модерна», регу-
лирующего экономические, политиче-
ские и социальные отношения в контек-
сте мира цифр, больших данных, робо-
тов, искусственного интеллекта12. 

Сегодня большие надежды возлага-
ются на разработку и принятие Инфор-
мационного кодекса, который должен 
унифицировать и систематизировать 
содержание фундаментального консти-
туционного права человека и граждани-
на на информацию, установить основы 
оборота информации, общие требова-
ния к государственным информацион-
11  См.: СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 48.
12   См.: Зорькин В.Д. Право в цифровом мире // 

Российская газета. 2018. 29 мая.
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ным системам, основания, формы и пре-
делы применения информационных 
технологий в деятельности соответству-
ющих субъектов права13.

В рамках Информационного кодекса 
следует закрепить положения, ограни-
чивающие доступ детей к сайтам, играм, 
причиняющим вред их здоровью и раз-
витию, а также новые информационные 
права в сфере культуры;

— повышение информационной 
грамотности населения. На базе библи-
отек, школ, вузов, других учебных за-
ведений следует проводить бесплатное 
обучение по пользованию информаци-
онными ресурсами для всех категорий 
граждан, в том числе объяснять гра-
жданам средства защиты от вредонос-
ной информации.

С учетом вышеизложенного, мож-
но говорить о складывающийся в Рос-
сии информационной культуре, которая 

13   См.: Концепция Информационного кодекса РФ /  
под ред. И.Л. Бачило. М. : Канон+ ; Реабилита-
ция, 2014. 192 с.

представляет собой способность обще-
ства эффективно применять информа-
ционные ресурсы и инструменты ин-
формационных коммуникаций, а также 
использовать прогрессивные ведущие 
результаты и достижения в сфере разви-
тия средств информатизации для этих 
целей14. Большое значение при форми-
ровании информационной культуры за-
нимает создание благоприятной инфор-
мационной среды для граждан.

Таким образом, происходит разви-
тие новой подгруппы культурных прав и 
свобод — информационных прав и сво-
бод в области культуры. Причем с разви-
тием информационных технологий дан-
ные права будут все более востребованы 
в современном обществе. Однако гра-
жданам следует с большой осторожно-
стью пользоваться данными правами и 
следить за тем, чтобы дети развивались 
в благоприятной информационной среде.

14   См.: URL: http://utmagazine.ru (дата обращения: 
04.06.2020).
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Роль правовой составляющей становится все заметнее в экологической культу-
ре, в том числе при ее формировании. Актуальность исследования эколого-правовой 
культуры как регулятора отношений между человеком и окружающей средой в насто-
ящее время весьма высока. Важнейшими средствами формирования эколого-право-
вой культуры является повышение эколого-правового потенциала содержания об-
разования и правовое регулирование вопросов, связанных с экологией. Необходимо 
введение эколого-правового компонента в образовательные стандарты. Для разре-
шения проблемы низкого уровня экологической культуры граждан среднего возра-
ста следует вести экологическое просвещение, в СМИ увеличивать объем предостав-
ления сведений, связанных с вопросами судебно-административной защиты права на 
благоприятную окружающую среду. Указанные проблемы возможно разрешить пра-
вовыми средствами — путем регулирования данных отношений нормами права.

Ключевые слова: экологическая культура, эколого-правовая культура, эколо-
гическое просвещение.
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The role of the legal component is becoming increasingly visible in environmental culture, 
including in its formation. The relevance of the study of environmental and legal culture as a  
regulator of relations between man and the environment is currently very high. The most im-
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Сохранение окружающей природ-
ной среды, пригодной для жизни совре-
менных людей и будущих поколений, — 
острый вопрос, тревожащий мировое 
сообщество. В ежегодном отчете Цент-
ра экологической политики и права при 
Йельском университете (Yale Center for 
Environmental Law and Policy) по итогам 
2018 г. Российская Федерация находится 
на 52-м месте в рейтинге стран по уровню 
экологии с индексом в 63.791. Данное по-
ложение критическое для страны, зани-
мающей первое место по природным ре-
сурсам и территории лесов. 

На сегодняшний день в Российской 
Федерации не разрешена ни одна эколо-
гическая проблема. Так, выбросы в ат-
мосферный воздух крайне высокие по 
уровню вредных веществ из-за нестрем-
ления хозяйствующих субъектов произ-
водить дорогостоящее переоснащение 
оборудования2. Аналогичные проблемы 
существуют в водопользовании, земле-
пользовании — во всех сферах жизнеде-
ятельности человека. 

Особняком стоит проблема бытовых 
отходов. С каждым годом в Российской 
Федерации количество разного рода му-
сора растет. Так, согласно докладу Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии, в 2016 г. образовалось 5 441 млн т, в 
2017 г. — 6 221 млн т отходов, а в 2018 г.  

1   2018 EPI Results // The Environmental Performance 
Index (EPI). URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/
epi-topline (дата обращения: 15.07.2020).

2   Обзор состояния и загрязнения окружающей 
среды в Российской Федерации // Федеральная 
служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет). URL: http://
www.meteorf.ru/product/infomaterials/90/ (дата 
обращения: 16.07.2020).

уже 7  266,1 млн т3. Таким образом, на-
блюдается значительный прирост отхо-
дов приблизительно на 15% ежегодно.

С увеличением объемов отходов раз-
личных классов опасности возрастает ко-
личество неутилизированного мусора. 
Так, за 2018 г. на хранение и захоронение 
в сумме было отправлено 3 575,4 млн т4. 

Общеизвестно, что мусорные поли-
гоны нашей страны переполнены и тре-
буют скорейшей ликвидации. В то же вре-
мя переработать все отходы невозможно 
из-за огромного непрекращающегося по-
тока нового несортированного мусора.  
В связи с этим увеличивается число санк-
ционированных и несанкционированных 
свалок. Таким образом, экологическая 
ситуация в стране усугубляется с каждым 
годом все больше и больше.

Сортировка бытовых отходов — важ-
ный шаг на пути сохранения окружаю-
щей природной среды, который могут 
осуществлять жители планеты самосто-
ятельно. Однако население Российской 
Федерации крайне мало знает о сущест-
вующих экологических проблемах и о пу- 
тях их разрешения, в том числе о необ-
ходимости и правилах разделения от- 
ходов. По справедливому замечанию 
Н.М. Мамедова, только от грамотности и 
3   Проект Государственного доклада «О состоянии 

и об охране окружающей среды Российской Феде-
рации в 2018 году» // Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.  
URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/proekty_pravovykh_
aktov/ (дата обращения: 16.07.2020).

4   Проект Государственного доклада «О состоянии 
и об охране окружающей среды Российской Феде-
рации в 2018 году» // Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.  
URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/proekty_
pravovykh_aktov/ (дата обращения: 16.07.2020).

portant means of creating an environmental-legal culture is to increase the environmental- 
legal potential of the content of education and the legal regulation of environmental issues. 
It is necessary to introduce an environmental-legal component in educational standards. 
To solve the problem of the low level of ecological culture of middle-aged citizens, environ-
mental education should be conducted, and the mass media should increase the amount 
of information related to the issues of judicial and administrative protection of the right to 
a favorable environment. It is possible to solve these problems by legal means — by regu-
lating these relations by the rule of law.

Keywords: environmental culture, environmental law culture, environmental education.



15№ 3 ‘2020

Культура, право, нравственность

культурности действий человека зависит 
сохранение природы в состоянии, при-
годном для жизни ныне живущих и по-
следующих поколений5. 

Качество существующей экосистемы 
находится в прямой зависимости от ре-
шений и действий людей. Каждому сле-
дует осознавать, что ресурсы окружа-
ющей природной среды не бесконечны. 
Для этого должно формироваться миро-
воззрение, исключающее потребитель-
ское отношение человека к богатствам 
природы. Таким образом, для сохране-
ния планеты в состоянии, пригодном для 
жизни, необходимо создавать условия 
развития экологической культуры лич-
ности. Одним из таких условий является 
правовое регулирование сферы экологи-
ческого просвещения, раздельного сбора 
мусора, загрязнения природной среды.

Несмотря на отсутствие единооб-
разного научного понимания экологи-
ческой культуры, комплексные иссле-
дования в специальной литературе да-
ют возможность выделить ее сущность6. 
На наш взгляд, она представляет собой 
определенную совокупность ценност-
ных ориентиров, знаний, умений лично-
сти, позволяющую ей взаимодействовать 
с обществом и окружающий средой, пре-
дотвращая или минимизируя негативные 
экологические последствия и создавая 
условия для стабильного функциониро-
вания экосистемы. 

Низкий уровень экологического вос-
питания и эколого-правовой культу-
ры общества не позволяет большинст-
ву жителей нашей страны пользоваться 
правами, предусмотренными Конститу-

5   Мамедов Н.М. Культура, экология, образование. 
М. : РЭФИА, 1996. С. 15.

6   Алексеев С.В. Теоретические основы и методика 
экологической подготовки учителя в системе 
постдипломного образования : автореф. дис. …  
д-ра пед. наук. СПб., 1998. С. 13‒14; Глаза- 
чев С.Н., Козлова О.Н. Экологическая культура :  
пробное учеб. пособие. М. : Горизонт, 1997; 
Карпов А.С. Концепция правового регулирова- 
ния экологического образования // Бюллетень 
«На пути к устойчивому развитию России». 2007. 
Вып. 38: Экология и культура. С. 9–12.

цией Российской Федерации, которая в 
ст. 42 гарантирует благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и возмещение ущер-
ба, причиненного здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением7. 
А статьей 58 основной закон нашей стра-
ны наделяет обязанностью физических 
и юридических лиц, а также публично- 
правовые образования сохранять приро-
ду и окружающую среду, бережно отно-
ситься к природным богатствам8. 

На сегодняшний день экологиче-
ское законодательство представляет 
собой разрозненный массив норматив-
ного материала различной юридиче-
ской силы. Согласно статистике Мини-
стерства юстиции на конец 2019 г., эко-
логические отношения регулируются 
2  044 нормативно-правовыми актами9. 
Отсутствие единого кодифицирован-
ного документа обусловливает возник-
новение сложностей в применении ука-
занных норм даже для профессиональ-
ных юристов. Реализацию гражданами 
их прав и исполнение обязанностей в 
области экологии невозможно обес-
печить без подъема уровня эколого- 
правовой культуры.

В научной литературе сложилось  
три подхода к пониманию эколого-пра-
вовой культуры личности. Так, С.Б. Иг-
натов утверждает, что целостная систе-
ма знаний об общественно значимых, 
экологически обоснованных нормах и 
правилах поведения — деонтология на-
ходит свое практическое воплощение 
в нормативно-правовых актах10. Он же 
7   Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) 
(с учетом поправок, внесенных законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008  
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014  
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. 
№ 31.

8   Там же.
9   Нормативные правовые акты в Российской Фе-

дерации // Министерство юстиции Российской 
Федерации. URL: http://pravo.minjust.ru (дата 
обращения: 22.07.2020).

10   Игнатов С.Б. Методические проблемы актуализа-
ции идей экологической деонтологии в педагоги-
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указывает, что эколого-правовая ком-
петентность включает в себя владение 
экологическими и правовыми знания-
ми, практическими умениями и навы-
ками экологически обоснованной дея-
тельности, опыт регулирования приро-
допользования в рамках права11. Таким 
образом, согласно данной позиции эко-
лого-правовая культура выступает эле-
ментом экологической культуры. 

Второй подход рассматривает эко-
лого-правовую культуру в качестве со-
ставной части правовой культуры. По-
следняя определяется В.П. Сальнико-
вым как разновидность общественной 
культуры, отражающей уровень право-
сознания, законодательства и юридиче-
ской практики, охватывающий все цен-
ности личности, выраженные в праве12. 

Третий подход доказывает самосто-
ятельность эколого-правовой культуры. 
По мнению Д.О. Буркина, она формиру-
ется под воздействием экологических 
правовых норм и определяет поведе-
ние субъектов с позиции правомерно-
го и неправомерного13. Он действитель-
но справедливо утверждает, что в одном 
человеке могут сочетаться сформиро-
ванное экологическое сознание и слабо-
развитое правосознание, в связи с чем 
личность будет действовать законопо-
слушно, не уделяя этому должного вни-
мания14. 

Таким образом, на наш взгляд, эко-
лого-правовая культура личности пред-
ставляет собой систему ценностных 
ориентиров, знаний и умений в области 
экологии и права, позволяющую субъек-

ческой практике // Вестник Тюменского государ-
ственного университета. 2012. № 9. С. 94‒100.

11   Игнатов С.Б. Эколого-правовая компетентность 
как составляющая общей культуры современно-
го человека // Теория и практика общественного 
развития. 2011. № 1. С. 171‒174.

12   Сальников В.П. Правовая культура // Общая 
теория права : курс лекций. Нижний Новгород : 
Изд-во Нижегор. ВШ МВД РФ, 1993. С. 500.

13   Буркин Д.О. Правовое образование в механизме 
формирования эколого-правовой культуры :  
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Краснодар, 
2014. С. 25.

14   Там же. С. 28.

ту общественных отношений действо-
вать в процессе своей жизнедеятельно-
сти в соответствии с требованиями нор-
мативно-правовых актов, предотвращая 
или минимизируя экологически нега-
тивные последствия. 

Проблеме формирования эколого-
правовой культуры уделяется внима-
ние в различных официальных докумен-
тах. Так, в Указе Президента от 19 апреля  
2017 г. № 176 «О Стратегии экологиче-
ской безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года» и Распоря- 
жении Правительства РФ от 31 авгу-
ста 2002 г. № 1225-р «Об Экологической  
доктрине Российской Федерации» эколо-
гическое просвещение и образование на-
званы как важнейшая задача, стоящая не 
только перед государством, но и обще-
ством15.

Федеральный закон № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» называет два 
пути формирования экологической куль-
туры: образование и просвещение. Пер-
вый, согласно ст. 71 данного акта, — не-
обходимый элемент подготовки профес-
сиональных кадров в области охраны 
окружающей среды16. Подразумевается 
получение специальных знаний, навыков 
и умений, необходимых специалистам 
для осуществления ими трудовой дея-
тельности. В связи с этим экологическое 
образование не может быть распростра-
нено на все население Российской Феде-
рации. 

Второй же путь, исходя из смысла 
ст. 74 рассматриваемого закона, преду-
смотрен в целях формирования эколо-
гической культуры, однако, в отличие от 
образования, распространяется на об-
щество в целом. Воспитание бережно-

15   Утв. указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. 
№ 176. См.: СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 2546; Распо-
ряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г.  
№ 1225-р «Об Экологической доктрине Рос- 
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 36.  
Ст. 3510.

16   Федеральный закон от 1 января 2002 г. № 7  
«Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. 
№ 2. Ст. 71 (с изм. и доп. в ред. от 26.07.2019).
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го отношения к природе и рационально-
го использования природных ресурсов 
осуществляется в рамках экологического 
просвещения. Данная деятельность пред-
ставляет собой распространение знаний 
об экологической безопасности, инфор-
мации о состоянии окружающей среды и 
об использовании природных ресурсов17. 

Законодатель наделяет правом осу-
ществлять экологическое просвещение 
не только органы государственной влас-
ти и местного самоуправления, но и эле-
менты гражданского общества. Таким 
образом, данный путь формирования 
экологической культуры является до-
ступным для широкого круга лиц, про-
живающих на территории России. 

В свою очередь, для подъема уров-
ня экологической грамотности в от-
дельных субъектах Российской Федера-
ции принимаются местные нормативно-
правовые акты. Так, был принят Закон 
от 13 февраля 2007 г. № 15-ОЗ «Об эко-
логическом образовании, просвещении 
и формировании экологической культу-
ры населения Владимирской области»18. 
17  Там же.
18   Закон Владимирской области от 13 февраля  

2007 г. № 15-ОЗ «Об экологическом образо-
вании, просвещении и формировании эколо-
гической культуры населения Владимирской 
области» // Владимирские ведомости. 2007. № 32.

Содержание регионального нормативно-
правового акта позволяет сделать вывод 
о том, что на территории области созда-
ны условия для формирования эколого- 
правовой культуры. Однако диспози-
тивный характер норм данного закона 
дает возможность правомочным субъ-
ектам не осуществлять просветитель-
скую деятельность.

Таким образом, усугубившаяся эко-
логическая ситуация в стране и мире, 
причиной которой стала потребитель-
ская жизнедеятельность человека, тре-
бует принятия мер, направленных на 
предотвращение уничтожения окружа-
ющей природной среды. Роль лично-
сти в экосистеме на сегодняшний день 
крайне высока. 

Формирование эколого-правовой 
культуры современных людей и после-
дующих поколений — залог сохранения 
пригодной для жизни окружающей при-
родной среды. 

В связи с этим видится необходи-
мым создать императивную правовую 
регламентацию по вопросу формирова-
ния эколого-правовой культуры населе-
ния. А также разработать федеральные 
стандарты, определяющие направления 
подготовки различных возрастных ка-
тегорий. 
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Совершенствование законодательства о культуре

Учет объектов нематериального  
культурного наследия в музеях
Рыбак Кирилл Евгеньевич, 
доктор культурологии 
st1482@mail.ru

Исследование посвящено оценке взаимосвязи между объектами нематериаль-
ного культурного наследия и музейными предметами, в том числе кино-, медиа- и 
цифровым искусством. Обосновано, что особенности сохранения, изучения и пу-
бличного представления объектов нематериального культурного наследия законо-
дательством о музеях непосредственно не регламентируются. Однако в научных ис-
следованиях и практике работы музеев проводится попытка отождествлять объек-
ты нематериального культурного наследия, произведения, созданные в электронном 
виде, с музейным предметом в смысле его легального определения в Федеральном 
законе «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федера-
ции». Отмечена необходимость совершенствования отраслевого законодательст-
ва в части создания, формирования и администрирования Реестра объектов нема- 
териального культурного наследия народов России и соответствующего электрон-
ного каталога, а также определения музейного предмета, созданного в электрон-
ном виде. 

Ключевые слова: объект нематериального культурного наследия, музейный 
предмет, учет музейных предметов, произведение, созданное в электронном виде, 
авторское право.

Recording of Intangible Cultural Heritage Objects in Museums
 
Rybak Kirill E. 
Doctor of Culturology

The study is devoted to assessing the relationship between objects of intangible cultural 
heritage and museum objects, including film, media and digital art. It is substantiated that 
the features of preservation, study and public presentation of intangible cultural heritage 
objects are not directly regulated by the legislation on museums. However, in scientific 
research and the practice of museums, an attempt is made to identify objects of intangible 
cultural heritage, works created in electronic form, with a museum object in the sense 
of its legal definition in the Law ‘On the Museum Fund of the Russian Federation and 
museums in the Russian Federation’. The necessity of improving legislation regarding the 
creation, compilation and administration of the ‘Register of Intangible Cultural Heritage 
of the Peoples of Russia’ and the corresponding electronic catalog, as well as the definition 
of museum objects created in electronic form, is noted. 

Keywords: intangible cultural heritage, museum object, registration of museum 
object, electronic work, copyright law.

Согласно статье 3 Федерального за-
кона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Му-
зейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» (да- 
лее — Закон № 54-ФЗ) музейным пред-
метом является культурная ценность, ка-
чество либо особые признаки которой 

делают необходимым для общества ее 
сохранение, изучение и публичное пред-
ставление. Тем самым в законе идет речь 
о культурных ценностях — объектах ма-
териального мира, движимом имущест-
ве. Следует отметить, что законодатель-
ство о музеях состоит в том числе из 
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Основ законодательства Российской Фе-
дерации о культуре от 9 октября 1992 г.  
№ 3612-1, которые оперируют поняти-
ем «культурные ценности», вмещающим 
в себя имеющие историко-культурную 
ценность движимое и недвижимое иму-
щество, материальные и нематериаль-
ные ценности.

Понятия «музейный предмет», «куль-
турные ценности», в том числе нематери-
альные, входят в состав обобщенной ка-
тегории «культурное наследие».

Понятие «музейный предмет» ipso 
facto сопряжено с нематериальной со-
ставляющей, которая раскрывается в де-
ятельности музеев по хранению, изуче-
нию и публичному представлению му-
зейных предметов и коллекций.

Основанием для отнесения предме-
та к классу «культурная ценность» и в 
последующем к подклассу «музейный 
предмет» является особое значение ма-
териального предмета (историко-куль-
турная, научная или иная ценность), что 
подразумевает заложенность в предмете 
дополнительной ценности, несводимой 
к бытовому значению предмета.

Термин «культурное наследие» ис-
пользуется в международных договорах, 
документах, содержащих нормы «мягко-
го» права, на протяжении более тридца-
ти лет. Понятие «культурное наследие» 
приложимо как к предметам материаль-
ного, так и нематериального мира. Куль-
турное наследие разделяется на матери-
альное культурное наследие, в том числе 
подводное культурное наследие, и нема-
териальное культурное наследие. Следо-
вательно, это понятие может рассматри-
ваться через категорию овеществлен-
ности или, иными словами, отнесения 
объектов культурного наследия к духов-
ной или материальной культуре. 

В диссертационных исследовани-
ях последних лет под различными угла-
ми рассматриваются связь материально-
го и нематериального наследия, их роль 
и функции в культурном строительст-

ве, в том числе сохранении и пропаганде 
культурных ценностей.

Ю.Л. Мазуровым выделяются три ка-
тегории понятийно-терминологической 
системы «Наследие»: природное, сме-
шанное и культурное, каждое из кото-
рых, в свою очередь, разделяется на ма-
териальное и нематериальное1. Под на-
следием он предлагает рассматривать 
“ценности окружающей природы и цен-
ности “второй природы” — культуры лю-
дей, обычно представляемые в памятни-
ках природы, истории и культуры, как 
материальных, так и нематериальных»2. 
Природное и культурное наследие обра-
зуют пару взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных категорий, интеграция 
которых происходит во множестве раз-
нообразных форм; феномен наследия 
опирается на культурные традиции про-
живающих в государстве этносов3.

В.В. Бармин, анализируя культур-
ное наследие российских немцев в За-
падной Сибири, отмечает в этой связи 
значительную роль общественных объ-
единений в воспроизводстве культур-
ного наследия4. По нашему мнению, тер-
мин «воспроизводство» применительно 
к культурному наследию видится не-
корректным, поскольку предусматрива-
ет необходимость непрерывного возоб-
новления культурного наследия.

Г.К. Белугина, занимаясь изучени-
ем механизмов актуализации нематери-
ального культурного наследия на приме-
ре Ивановской области, пришла к выво-
ду, что актуализация нематериального 
культурного наследия представима как 
трансляция культурных смыслов, клю-

1   Мазуров Ю.Л. Природное и культурное насле-
дие как фактор развития природопользования: 
вопросы методологии и практики управления : 
автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 25.00.24. М., 
2006. С. 17.

2   Там же.
3  Там же. С. 22, 25.
4   Бармин В.В. Культурные наследие российских 

немцев в Западной Сибири : автореф. дис. ... 
канд. искусствоведения : 17.00.04. Барнаул, 2010.  
С. 10.
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чевую роль в которой играют творче-
ские элиты и профессионалы, работа-
ющие с наследием5. Учитывая, что зна-
чительная часть культурного наследия 
Ивановской области была утрачена, воз-
никает вопрос: насколько «актуализиру-
емое» нематериальное наследие отно-
сится к Ивановской области in situ?

Особенности связи культурного и 
природного наследия также отражены в 
работе А.А. Никифоровой, которой от-
мечается, что способ отбора объектов 
природного и культурного наследия «за-
частую связан с оценкой информаци- 
онно-ценностной составляющей памят-
ников наследия»6.

По мнению С.А. Окольниковой, куль-
турное наследие является источником 
культурного развития, выступает осно-
вой инновационных социокультурных 
процессов, «направленных на реше-
ние значимых для общества и культуры 
проблем в аспекте системной модерни-
зации России»; основная функция куль-
турного наследия заключается в ори-
ентированности на социокультурный 
результат, обеспечение целостности со-
циокультурного пространства и повы-
шение эффективности культурной де-
ятельности7.

Роли музея в сохранении и презента-
ции нематериального культурного насле-
дия посвящена диссертация Л.А. Климо-
ва8. Он показывает, что в музее создает-
ся и передается модель нематериального 
5   Белугина К.Г. Актуализация нематериального 

культурного наследия в музейно-выставочной и 
туристско-рекреационной деятельности: на при-
мере Ивановской области : автореф. дис. ... канд. 
культурологии : 24.00.01. Ярославль, 2011. С. 8.

6  Никифорова А.А. Состояние и охрана памят-
ников природного и культурного наследия в 
регионах ресурсного типа : автореф. дис. ... канд. 
культурологии : 24.00.01. Нижневартовск, 2011. 
С. 9.

7   Окольникова С.А. Интеграция культурного насле-
дия в современный социокультурный контекст: 
региональная модель : автореф. дис. ... канд. 
культурологии : 24.00.01. М., 2011. С. 12.

8   Климов Л.А. Музей в сохранении и презента-
ции нематериального культурного наследия : 
автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.03. 
СПб., 2012. С. 8.

явления, музей выступает как сложный 
механизм, осуществляющий отбор яв-
лений культуры, их изучение и переда-
чу. Музейная экспозиция — модель про-
странственных форм репрезентации 
культуры, а объект культурного насле-
дия связан с четырьмя контекстами, «со-
здающими динамическое поле его интер-
претации: аутентичный контекст (среда 
бытования), контекст исследования (му-
зейный фонд), контекст экспозиции (му-
зейная модель реальной действительно-
сти) и контекст посетителя (восприятие 
объекта культурного наследия)»9.

П.В. Глушковой в ходе рассмотрения 
календарных обрядов в музейной прак-
тике обоснованы методологические под-
ходы к музейной деятельности по акту-
ализации нематериального наследия в 
ходе проверки гипотезы о «возможно-
сти включения традиционной культу-
ры в современное пространство посред-
ством музеефикации»10. Ею определе-
но, что «актуализация нематериального 
культурного наследия в музее базиру-
ется на коммуникационном и средо-
вом подходах и реализуется посредст-
вом форм культурно-образовательной 
деятельности, причем музеи под откры-
тым небом, в сравнении с коллекцион-
ными музеями, обладают наибольшим 
потенциалом в данном направлении», 
актуализация календарных обрядов ре-
ализуется посредством методов «ин-
терпретации через материальный но-
ситель, комплексной и фрагментарной  
реконструкции, моделирования и теат- 
рализации»11. Следует отметить, что упо- 
9   Климов Л.А. Музей в сохранении и презента-

ции нематериального культурного наследия : 
автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.03. 
СПб., 2012. С. 9, 10.

10   Глушкова П.В. Актуализация календарной об-
рядности русских в деятельности музеев под 
открытым небом в Сибири : автореф. дис. ... 
канд. культурологии : 24.00.03. Кемерово, 2015.  
С. 6, 8.

11   Глушкова П.В. Актуализация календарной об-
рядности русских в деятельности музеев под 
открытым небом в Сибири : автореф. дис. ... 
канд. культурологии : 24.00.03. Кемерово, 2015.  
С. 8, 9.
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мянутые П.В. Глушковой виды деятель-
ности для музеев избыточны, «неспеци-
фичны» и нацелены для выполнения го-
сударственного задания учредителя по 
массовой и детской работе.

Г.В. Алиевой обосновывается необхо-
димость охраны нематериального куль-
турного наследия через сохранение об-
щей самобытности социальных групп, 
что, в свою очередь, способствует под-
держанию культурного разнообразия. 
Автором диссертации сделан вывод, что 
всеобъемлющая охрана нематериально-
го культурного наследия невозможна без 
охраны его материальной составляющей, 
что «предполагает включение режима  
охраны материального культурного на-
следия в режим охраны нематериального 
культурного наследия». Г.В. Алиева ука-
зала на уязвимое место международно-
правового режима охраны нематериаль-
ного культурного наследия — сложность 
определения его подчиненности терри-
ториальной юрисдикции12.

С.Г. Родионов обращался к пробле-
ме формирования методики музеефика-
ции, которая способна максимально ми-
нимизировать утрату части значимых 
свойств объектов историко-культурно-
го наследия вследствие их музеефика-
ции13. Им были уточнены границы по-
нятия «музеефикация» применительно 
к этнокультурному наследию и указа-
но, что музеефицирующими объектами 
культурного наследия являются как не-
движимые объекты, так и зафиксиро-
ванные на материальных носителях объ-
екты нематериального культурного на-
следия14.

Среди положений, вынесенных на за-
щиту С.В. Коваль, отмечено, что «объек-
ты нематериального культурного опы-
12   Алиева Г.В. Международно-правовой режим ох- 

раны нематериального культурного наследия : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. М., 
2018. С. 14, 15.

13   Родионов С.Г. Музеефикация историко-куль-
турного наследия шорцев : автореф. дис. ... канд. 
культурологии : 24.00.03. Кемерово, 2018. С. 6.

14   Там же. С. 9.

та “закодированы” в материальных клас-
сифицированных и музеефицированных 
артефактах, представляющих в своей со-
вокупности предметное ядро музейной 
коллекции»15.

Заметим, что в научных исследова-
ниях обнаруживается попытка подме-
ны понятия нематериального культур-
ного наследия на подкрепленную ис-
торической фактурой театрализацию.  
Не исключено, что такая профанная куль-
тура со временем может войти в про-
странство нематериального наследия и 
подменять его.

В сфере нормативно-правового ре-
гулирования связь категорий «музей», 
«музейный предмет» и «объект немате-
риального культурного наследия» также 
неочевидна.

В 2003 году ЮНЕСКО была приня-
та международная Конвенция об охра-
не нематериального культурного насле-
дия16, в которой содержится определение 
такого наследия, означающего обычаи, 
формы, представления и выражения, зна-
ния и навыки, а также связанные с ни-
ми инструменты, предметы, артефакты 
и культурные пространства, признанные 
сообществами, группами и, в некоторых 
случаях, отдельными лицами в качестве 
части их культурного наследия.

Нормы музейного права в большей 
степени применимы к движимым объ-
ектам материального наследия, цель же 
конвенции заключается в охране нема-
териального наследия, однако эта кон-
венция представляет определенный ин-
терес для музейного права.

В преамбуле конвенции признается, 
что процессы глобализации и социаль-
ных преобразований являются источни-
ками угрозы деградации, исчезновения 
15   Коваль С.В. Музей как подсистема культуры и 

форма трансляции культурного опыта города-
столицы Дальневосточного региона России : 
автореф. дис. ... канд. культурологии : 24.00.01. 
Хабаровск, 2019. С. 11.

16   URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000- 
132540_rus. Российская Федерация не является 
участником этой конвенции.
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и разрушения нематериального культур-
ного наследия.

Одна из тенденций к глобализации, 
прослеживающаяся в международных со-
глашениях, — отказ с середины 1980-х го-
дов от привычной формулировки «куль-
турные ценности» в названиях междуна-
родных актов к интегративному термину 
«культурное наследие».

Тенденция замены частного — куль-
турная ценность на общее — культурное 
наследие показательна и очевидна. Не-
мецкий философ Ф. Ауэрбах писал, что 
«тенденция мирового процесса сводит-
ся к непрекращающемуся связыванию 
свободной энергии, лучше сказать: к не-
прекращающемуся уменьшению свобо-
ды энергии… Природа имеет явную тен-
денцию к усилению энтропии за счет 
эктропии. Энтропия мира стремится к 
максимуму»17. Движение глобализации, 
проявляющееся в стремлении к свя-
зыванию, сочленению, воссоединению 
культурных ценностей в единое куль-
турное пространство — культурное на-
следие, представляет собой проявление 
энтропийных процессов, в то время как 
действия, направленные на ограниче-
ние свободного перемещения культур-
ных ценностей, ставят целью — кон- 
центрировать материальные составля-
ющие культуры в пределах очерченной 
территории, тем самым снижая энтро-
пийные проявления. Другими словами, 
стремление к навязыванию восприятия 
культурных ценностей различных со-
циальных групп в единое общемировое 
культурное наследие и последующее 
оперирование исключительно этой ка-
тегорией приводит к обесцвечиванию,  
расконцентрированию, рассредоточе-
нию, рассеиванию, смешению, упадку 
и смерти самобытных культурных про-
явлений. В противовес этому вводятся 
категории культурного наследия наро-
дов, проживающих на территории од-
17   См.: Ауэрбах Ф. Эктропизм, или Физическая 

теория жизни. СПб., 1911. С. 28–29.

ного государства — например, «куль-
турное наследие народов Российской 
Федерации» (см. статью 3 Основ зако-
нодательства Российской Федерации о 
культуре).

В числе инструментов сохранения 
культурного разнообразия, в том числе 
объектов нематериального наследия:

1.  Концепция развития сотрудниче- 
ства в сфере культуры между пригра-
ничными территориями Российской Фе- 
дерации и сопредельными государства-
ми на период до 2020 года, утвержден-
ная приказом Минкультуры России от  
20 июля 2011 г. № 807.

2. Модельный закон об основах этно- 
культурного взаимодействия государств — 
участников СНГ (принят 18 апреля 2014 г. 
Постановлением на 40-м пленарном за-
седании Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ).

3.  Конвенция об охране и поощре-
нии разнообразия форм культурного са-
мовыражения (2005) (Российская Феде-
рация не участвует в этом международ-
ном договоре).

Из определения нематериального 
культурного наследия, предложенного 
в конвенции (2003), видна тесная связь 
между нематериальным и материальным 
культурным наследием, причем первое 
мыслится в неотрывной связи со вторым 
(однако причисление, например, испол-
нительного искусства к нематериаль-
ному культурному наследию не означа-
ет безусловное отнесение инструментов, 
выражающих это искусство, к объектам 
материального культурного наследия). 
Эта связь прослеживается и в опреде-
лении «культурного наследия народов 
СНГ» из Модельного закона о культуре 
(2004) (см. ст. 3 данного модельного за-
кона).

В части, не противоречащей Мо-
дельному кодексу о культуре, действует 
Модельный закон об охране нематери-
ального культурного наследия (принят 
29 ноября 2013 г. на 39-м пленарном за-
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седании Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ). Объек-
ты нематериального культурного насле-
дия разделяются на три категории: го-
сударственного, регионального и мест-
ного (муниципального) значения (ст. 2).  
В этом правовом акте перечисляются 
права физических лиц в области сохра-
нения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов не-
материального культурного наследия,  
в том числе на доступ к объектам не- 
материального культурного наследия, 
на получение о них информации и на 
участие в сохранении, изучении, пере-
даче и популяризации объекта немате-
риального культурного наследия в пре-
делах, установленных национальным 
законодательством. Среди основных 
принципов организации государствен-
ной охраны объектов нематериального 
культурного наследия выделяют в том 
числе формирование и ведение совмес-
тно с региональными и местными орга-
нами государственной власти в поряд-
ке, предусмотренном модельным зако-
ном, Единого государственного реестра 
объектов нематериального культурно-
го наследия (далее — Реестр). Также Мо-
дельным законом об охране нематери-
ального культурного наследия вводится 
институт государственной экспертизы 
объектов нематериального культурно-
го наследия. Объектами экспертизы яв-
ляются объекты, обладающие признака-
ми объекта нематериального культурно-
го наследия. Эта экспертиза проводится 
для обоснования включения или исклю-
чения объекта нематериального куль-
турного наследия в (из) Реестр(а) и оп-
ределения категории объекта нематери-
ального культурного наследия.

Во исполнение поручения Президен-
та Российской Федерации по итогам засе-
дания Госсовета Российской Федерации 
«О государственной поддержке традици-
онной народной культуры в Российской 
Федерации» (26.12.2006) приказом Мин-

культуры России от 17 декабря 2008 г.  
№ 267 утверждена Концепция сохране-
ния и развития нематериального куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации на 2009–2015 гг. В концепции 
даются определения «нематериального 
культурного наследия», «каталога объ-
ектов нематериального культурного на-
следия народов Российской Федерации» 
(как информационная система, включаю-
щая в себя банк данных объектов немате-
риального культурного наследия), «носи-
телей нематериального культурного на-
следия народов Российской Федерации» 
и «областей проявления нематериаль-
ного культурного наследия народов Рос- 
сийской Федерации». В концепции ука-
зывается, что основным хранителем та-
кого наследия являются учреждения  
культурно-досугового типа, и отмечается 
недостаточность средств сельских и го-
родских поселений, что приводит к сни-
жению качества услуг культурно-досуго-
вых учреждений18.

В концепции поставлены задачи, не 
нашедшие своего решения до настояще-
го времени:

— формирование базы данных (со-
здание Каталога) объектов нематериаль-
ного культурного наследия (Электрон-
ный каталог объектов нематериального 
культурного наследия народов России19; 
в отношении субъектов Российской Фе-
дерации, см., например, приказ Управ-
ления культуры Курганской области от  
10 апреля 2015 г. № 130, которым утверж- 
18  Ср. с пассажем «Стратегии государственной куль- 

турной политики на период до 2030 года» о 
том, что «в сложном положении, требующем 
системного стратегического подхода, оказалась 
сельская культура, исторически выполнявшая 
роль хранительницы традиционной культуры и 
нематериального культурного наследия. Соглас-
но статистике, в сельской местности в 2014 году 
действовало около 72 тыс. учреждений культуры 
(80% общего количества учреждений культуры). 
При этом сеть сельских клубных учреждений 
по сравнению с 1990 годом сократилась на 23%  
(14,2 тыс. единиц)».

19   URL: http://www.rusfolknasledie.ru/. О каталоге 
см. Письмо Минкультуры России от 20 декабря 
2010 г. № 106-01-39/02-ПХ
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дено Положение о Едином реестре объ-
ектов нематериального наследия Кур-
ганской области20; распоряжение Мин-
культуры Московской области от 15 де- 
кабря 2016 г. № 15РВ-250, которым ут-
верждено Положение о Едином реестре 
объектов нематериального культурного 
наследия народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории Мос- 
ковской области. Заметим, что требо-
вание о наличии такого каталога пред-
усмотрено в ст. 9 Модельного закона об  
охране нематериального культурного на- 
следия (2013) и в Основах государствен-
ной культурной политики, утвержденных 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 24 декабря 2014 г. № 808 (общерос-
сийская система сохранения нематери-
ального культурного наследия));

— совершенствование национально-
го законодательства (расширение пол-
номочий субъектов Российской Фе-
дерации по поддержке народной тра-
диционной культуры и дополнению 
категориального аппарата терминами в 
области нематериального культурного 
наследия);

— разработка системы мер по под-
держке культурно-досуговых учрежде-
ний, направленных на сохранение нема-
териального культурного наследия, хра-
нителей и носителей данного наследия;

—  популяризация нематериального 
культурного наследия через СМИ;

— совершенствование обеспечения 
деятельности учреждений культуры, ко-
торые занимаются выявлением, сохра-
нением и развитием нематериального 
культурного наследия.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 317 утверждена государственная про-
грамма Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма», в структуре которой 
есть подпрограмма «Искусство». Задачей 
этой подпрограммы является в том числе 
20   URL: http://kultura.kurganobl.ru/assets/files/pdf_ 

dokument/2015/04-15/PrUK_130.pdf

создание условий для сохранения и разви-
тия нематериального культурного насле-
дия народов Российской Федерации. Ре-
зультатом реализации подпрограммы за 
период 2013–2024 гг. должно стать нали-
чие полной и исчерпывающей информа-
ции об объектах нематериального куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации; достижение высокого уровня 
сохранности и эффективности использо-
вания упомянутых объектов.

Задача по развитию нематериально-
го культурного наследия коррелирует с 
требованием рассмотреть вопрос о про-
ведении в Российской Федерации Года 
народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (см. подп. «е» п. 2 
Перечня поручений по итогам заседа-
ния Совета по культуре и искусству, утв. 
Президентом Российской Федерации  
20 февраля 2019 г. № Пр-240).

Одним из приоритетов в рамках упо-
мянутой государственной программы 
«Развитие культуры и туризма» долж- 
на была стать разработка проекта феде- 
рального закона, предусматривающего  
закрепление института «нематериаль- 
ное культурное наследие народов Рос- 
сии»21 (см.: Прогноз социально-эконо- 
мического развития Российской Феде-
рации на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов, разработанный Мин-
экономразвития России).

В Прогнозе социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов, а также последующих про-
гнозах предложение о нормативной ин-
ституционализации термина «немате-
риальное культурное наследие народов 
России» отсутствует. Вместе с тем в про-
гнозном периоде социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 гг. предполагается решение задач в 
том числе по реализации творческого и 
21 Этот законопроект до сих пор не принят.
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инновационного потенциала нации, раз-
витию традиционной народной культу-
ры и поддержке творческих инициатив 
населения. В результате реализации го-
сударственной программы «Развитие 
культуры и туризма» на 2013–2020 гг. 
запланировано достижение количест-
ва посещений организаций культуры по 
отношению к уровню 2010 г. на 2019 г. — 
130%, на 2020 г. — 136%.

Согласно Концепции долгосрочно-
го социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до  
2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р, 2020 г. явля-
ется итоговым в работе по обеспечению 
сохранности объектов нематериального 
культурного наследия и их популяриза-
ции. Этой же концепцией предусмотре-
ны пять направлений для достижения ка-
чественных результатов в национальной 
культурной политике, в том числе сохра-
нение и популяризация культурного на-
следия народов России22 и использова-
ние культурного потенциала России для 
формирования положительного образа 
страны за рубежом.

Принципиальной особенностью го-
сударственной политики в сфере культу-
ры при ее реализации по обозначенным 
направлениям до 2020 г. должны были 
стать децентрализация управления от-
раслью и введение учреждений культу-
ры в систему современных экономиче-
ских отношений через использование 
механизма пакетно-ориентированного 
финансирования.

Как отмечалось выше, объекты не-
материального культурного наследия,  
22  В том числе составление и публикация свода объек- 

тов историко-культурного наследия; перевод 
в электронный вид архивных, библиотечных, 
музейных кино-, фото-, видео- и аудиофондов, 
создание инфраструктуры доступа населения к 
ним с использованием сети Интернет; разработка 
и внедрение систем охранной и учетной марки-
ровки музейных предметов, а также хранения 
страховых электронных копий недвижимых 
объектов культурного наследия.

в первую очередь фольклор, не являют-
ся музейными предметами в привыч-
ном понимании и в их отношении име-
ется собственная правовая регламента-
ция. Обращаем внимание на следующее.

Изначально объекты нематериаль-
ного культурного наследия не запечатле- 
ны на материальном носителе (письмен- 
ном, в форме изображения, в форме  
звуко- или видеозаписи, в объемно-про-
странственной форме), хотя при этом 
могут существовать в объективной фор-
ме (например, устной — в виде пуб- 
личного произнесения, публичного ис-
полнения и иной подобной форме) (п. 3  
ст. 1259 Гражданского кодекса РФ; да- 
лее — ГК РФ). 

Объекты нематериального культур-
ного наследия, такие как произведения  
народного творчества (фольклор), не име- 
ющие конкретных авторов, не являют-
ся объектами авторского права (подп. 3  
п. 6 ст. 1259 ГК РФ). «Международное 
право не распространяло на народное 
творчество авторско-правовую защи-
ту… потому что проблемы защиты куль-
турного достояния шире и глубже инте-
ресов отдельного лица, они связаны с со-
хранением идентичности нации»23.

Тем самым особенностью объектов 
нематериального культурного наследия 
является отсутствие их прочной связи с 
материальным носителем. Один и тот же 
объект нематериального культурного на-
следия может быть многократно переко-
пирован и зафиксирован на разных видах 
носителей. Возникает возможность бес-
конечной репликации объекта нематери-
ального культурного наследия без потери 
его качества и естества. Такой возможно-
сти для музейного предмета не допуска-
ется, поскольку невозможно воссоздать 
«точь-в-точь» аутентичный носитель те-
ми же средствами и использованием тех 
же материалов и зафиксировать на нем 
23   Чуковская Е.Э. Право творчества. Женева : Все- 

мирная организация интеллектуальной соб-
ственности, 2017. С. 98.



26 «КУЛЬТУРА: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ПРАВО»

Совершенствование законодательства о культуре

ту же информацию, которая имеется на 
аутентичном музейном предмете. Ины-
ми словами, особенностью объекта не-
материального культурного наследия яв-
ляется возможность реплицирования по 
принципу «один во многом». 

Вместе с тем следует помнить, что 
интеллектуальные права не зависят от 
права собственности и иных вещных 
прав на материальный носитель (вещь), 
в котором выражены соответствующие 
результат интеллектуальной деятель-
ности или средство индивидуализации. 
Переход права собственности на вещь 
не влечет переход или предоставление 
интеллектуальных прав на результат ин-
теллектуальной деятельности, выражен-
ные в этой вещи (ст. 1227 ГК РФ).

Основное отличие музейного пред-
мета от объекта нематериального куль-
турного наследия заключается в том, что 
первоначально объект нематериального 
культурного наследия не существует на 
материальном носителе, что не исключа-
ет возможности наличия его в объектив-
ной форме (см. выше). Следовательно, 
для придания объекту нематериально-
го культурного наследия статуса музей-
ного предмета объект нематериального 
культурного наследия должен быть за-
фиксирован на материальном носителе и 
этот носитель с содержащейся в нем ин-
формацией об объекте нематериального 
культурного наследия должен по резуль-
татам экспертизы быть признан музей-
ным предметом (то есть обладать исто-
рико-культурной, художественной, науч-
ной и иной ценностью). 

Предположение о том, что объект 
нематериального культурного наследия 
может быть зафиксирован по принци-
пу «один во многом», позволяет гово-
рить о возможности одновременно цен-
трализованного и распределенного учета 
объектов нематериального культурно-
го наследия. Распределенный или пери-
ферийный учет подразумевает фиксацию 
связей между объектами нематериально-

го культурного наследия, хранящимися в 
различных музеях. Это может быть сде-
лано с использованием Реестра объектов 
нематериального культурного наследия 
народов России, когда объект нематери-
ального культурного наследия одновре-
менно отражается в учетных документах 
организации-хранителя и в Реестре. При-
мер: поморские песни зафиксированы в 
сборниках, которые хранятся в библио-
теках, архивных документах, находящих-
ся в архивах, в музейных предметах, хра-
нящихся в музеях, при этом сводная ин-
формация о всех носителях поморских 
песен и местах их хранения сводится в 
Реестре. Отражение информации об объ-
ектах нематериального культурного на-
следия в Реестре позволяет облегчить 
работу по исследованию объектов нема-
териального культурного наследия, за-
печатленных в различных объективных 
формах и, следовательно, подлежащих 
различным формам учета (музейному, 
архивному, библиотечному и др.).

В силу особенностей музейного за-
конодательства учету и хранению подле-
жит именно материальный носитель, а не 
зафиксированные на нем сведения (сооб-
щения, данные) независимо от формы их 
представления. Хранению этот носитель 
подлежит в силу значимости (ценности) 
для граждан, общества и государства са-
мого носителя и информации на нем. Од-
нако в последнее время это правило не 
соблюдается.

Н.В. Ушаков, рассматривая современ-
ные полевые этнографические цифро-
вые фото- и видеоматериалы, полагает, 
что они могут являться «новой цифровой 
формой этнографических предметов»24, 
однако он не проводит анализ связи ма-
териального носителя с зафиксированной 
на нем информацией для уяснения того, 
что должно являться музейным предме-
том, а уходит в прикладные вопросы уче-
24   Ушаков Н.В. Цифровые фото- и видеополевые 

материалы как новая форма музейных предме-
тов // Вопросы музеологии. 2014. № 2 (10). С. 139.



27№ 3 ‘2020

Совершенствование законодательства о культуре

та аналоговых и цифровых носителей, от-
мечая имеющиеся при этом проблемы. 
В результате автор приходит к спорно-
му заключению, что «цифровые материа-
лы всех видов будут экспонатами только 
тогда, когда будут иметь музейные номе-
ра и текстовые описания в электронных 
музейных описях, основанных на полевых 
электронных первичных списках. Циф-
ровые материалы всех видов очень легко 
поддаются музейному учету и хранению. 
Формальными единицами во всех видах 
материалов являются файлы — иллюстра-
тивные, фото-, аудио-, видеофайлы»25.

В Основных положениях и инструк-
ции по научно-фондовой работе Музея 
народов Сибири Омского филиала инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН 
предлагается в отношении оцифрованно-
го материала считать единицей хранения 
(пользования) физически обособленный 
носитель (в качестве оптимального но-
сителя рекомендуется DVD-R), едини-
цей учета — файл, запись26.

На сайте ГМИИ им. А.С. Пушкина 
размещен Регламент приема в постоянное 
пользование, хранения, учета и описания 
музейных предметов, относящихся к кол-
лекции кино-, медиа- и цифрового искус-
ства, в котором вводится понятие «му-
зейный предмет коллекции кино-, медиа 
и цифрового искусства (“предмет медиа-
искусства”)», под которым подразумева-
ется музейный предмет, в котором одной 
из основных категорий является развер-
тывание его во времени (видеоискусст-
во, видео- и аудиоинсталляции, компью-
терное искусство, мультимедиаинстал-
ляции, перфоманс), что обусловливает 
нематериальную природу предмета27.

25  Там же. С. 146, 147.
26   Основные положения и инструкции по научно- 

фондовой работе Музея народов Сибири Ом-
ского филиала института археологии и этно-
графии СО РАН : научно-методическое посо- 
бие / разработчики : А.Н Блинова, Ю.В. Гераси-
мов, М.А. Корусенко. Омск, 2010. С. 45.

27   URL: https://pushkinmuseum.art › museum › activ-
ity › pushkinsky21 › 48_file_2

В упомянутом регламенте перечи-
сляются основные отличия предметов 
медиаискусства от «традиционных му-
зейных предметов» по форматам храни-
мых объектов (файлов) и по типу содер-
жания музейных предметов.

Предмет медиаискусства восприни-
мается как совокупность материалов, 
«достаточных для его корректного опи-
сания, воспроизведения и дальнейшего 
использования» и включает в себя: текс-
товую часть, вещественную часть (пред-
метная часть предмета медиаискусст-
ва (при наличии) и технические сред- 
ства для демонстрации и воспроизведе-
ния аудиовизуальных и мультимедий-
ных файлов), мультимедийную часть, со-
проводительную документацию к пред-
мету медиаискусства.

Это определение с прилагаемой к не-
му классификацией особенностей пред-
метов медиаискусства подменяют при-
мат материальной природы музейного 
предмета его нематериальной (инфор-
мационной) составляющей, которая ста-
новится доминантой при определении 
вопроса о возможности отнесения пред-
мета к категории культурной ценности и 
музейного предмета, в частности.

Тем самым среди музееведов сложи-
лось восприятие того, что информация, 
зафиксированная на материальном но-
сителе (будь то объект нематериально-
го культурного носителя или произве-
дение медиаискусства), может быть рас-
смотрена в качестве музейного предмета 
именно в силу зафиксированной на ма-
териальном носителе информации, без 
оценки историко-культурной и иной цен-
ности самого носителя. При этом предла-
гается единицей хранения считать файл 
(запись) на материальном носителе28. Та-
кой подход позволяет признавать му-
зейными предметами нематериальные 

28   Об организации и ведении хранилища учетно- 
фондовых изображений см.: Чистяков В.В. Тех-
нологии получения изображений музейных 
предметов. М., 2011. 56 с.
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ценности вне оценки значимости их но-
сителя, что неверно в силу легального оп-
ределения музейного предмета29. 

Учитывая изложенное, полагаем, что 
объекты нематериального культурного 
наследия, зафиксированные на материаль-
ном носителе, который не удовлетворяет 
критериям музейного предмета, не долж-
ны подлежать государственному учету  
музейных предметов и музейных кол-
лекций в соответствии со ст. 6 Закона  
№ 54-ФЗ.

Объекты нематериального культур-
ного наследия, запечатленные в форме 
электронных документов, должны учи-
тываться обособленно от учета музей-
ных предметов с учетом следующих об-
стоятельств. Регистрация документов, 
содержащих на нем информацию, долж-
на осуществляться по файлам (записям). 
В целом систему учета объектов немате-
риального культурного наследия, зафик-
сированных на электронных носителях, 
можно организовать по аналогии с тре-
бованиями ГОСТ 2.501-2013 «Межгосу-
дарственный стандарт. Единая система 
конструкторской документации. Прави-
ла учета и хранения» и ГОСТ 2.051-2013 
«Межгосударственный стандарт. Еди-
ная система конструкторской докумен-
тации. Электронные документы. Общие 
положения».

Выводы:
— в научных публикациях обнару-

живается подмена категории нематери-
ального культурного наследия зрелищ-
ными суррогатами, не подкрепленными 
исторической фактурой и обладающими 
исключительно внешними атрибутами 
объектов нематериального культурного 
наследия. Не исключено, что профанная 
или протестная культура будет воспри-
29   Об особенностях произведений, изначально 

созданных в электронной форме и цифровом на-
следии, см.: Рыбак К.Е. Глобальная прозрачность: 
музейный предмет в цифровую эпоху // В сб. : 
Роль музеев в информационном обеспечении 
исторической науки. М., 2015. С. 369–374.

ниматься в категориях «подлинного» 
нематериального культурного наследия,  
равно как присущие на определенных 
этапах развития общества асоциальные, 
девиантные модели поведения и тра- 
диции;

— регламентации общественных от-
ношений в области охраны, сохранения, 
популяризации объектов нематериаль-
ного культурного наследия посвящены 
отдельные статьи Основ законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, 
а также правовых актов подзаконного 
и ведомственного уровней. Особенно-
сти сохранения, изучения и публично-
го представления объектов нематери-
ального культурного наследия законо-
дательством о музеях непосредственно 
не регламентируются. Однако в науч-
ных исследованиях обнаруживается не-
обоснованная попытка отождествления 
объекта нематериального культурного 
наследия, произведения, созданного в 
электронном виде, с музейным предме-
том в смысле его легального определе-
ния в Законе № 54-ФЗ;

— нормативно-правовое регулиро-
вание общественных отношений в сфере 
сохранения, изучения и популяризации 
объектов нематериального культурно-
го наследия и общественных отношений 
в сфере создания и функционирования 
российских музеев, в том числе учета 
музейных предметов, должно реализо-
вываться в самостоятельных правовых 
институтах;

— требует совершенствования отра-
слевое законодательство в части созда-
ния, формирования и администрирова-
ния Реестра объектов нематериального 
культурного наследия народов России 
и соответствующего электронного ка-
талога, а также определения музейно-
го предмета, созданного в электрон-
ном виде (в виде набора символов, зву-
козаписи или изображения), хранение 
и использование (в том числе публич-
ное представление) которого возможно 
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с использованием средств вычислитель-
ной техники и электросвязи, и цифрово-
го наследия;

— объекты нематериального куль-
турного наследия, как правило, не яв-
ляются объектами авторских прав. Од-
нако в результате их интерпретации 
(исполнение, переработка и т.д.) они ста-
новятся объектами авторских и смеж-
ных прав. Объективная форма резуль-
татов такой интеллектуальной деятель-
ности, иными словами — фиксация на 

материальном носителе, может являть-
ся музейным предметом, если по резуль-
татам экспертизы будет установлено, что 
сам по себе носитель обладает историко-
культурной, художественной, научной  
и иной ценностью. Иными словами,  
для того чтобы быть признанным в ка-
честве музейного предмета, носитель с 
зафиксированным на нем объектом не-
материального культурного наследия не  
должен быть исключительно формой 
для выражения другой ценности.
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Музеи Чечни в контексте  
региональной культурной политики: 
практики защиты и восстановления 
культурных ценностей
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В контексте региональной культурной политики Чеченской Республики одним 
из способов перехода к миру через культуру является продвижение послевоенных 
достижений чеченского народа в практиках защиты и восстановления культурных 
ценностей. В такой ситуации опыт восстановления объектов историко-культурно-
го наследия, пострадавших в военных конфликтах, находится в числе приоритет-
ных в деятельности Министерства культуры Чеченской Республики. В исследо-
вании изучены данные о разрушениях в музейной сфере Чечни, которые явились 
результатом военных конфликтов, и о путях возрождения музейной сферы в ре-
спублике. 

Ключевые слова: региональная культурная политика, вооруженные конфлик-
ты, Чеченская Республика, опыт защиты и восстановления, культурные ценности, 
музеи. 

Museums in Chechnya Within the Framework of the Regional Cultural Policy: 
Cultural Value Protection and Restoration Practices

Bychkova Olga I. 
Head of the Department of Complex Cultural Studies  
of the Southern Branch of the Likhatchev Russian Research Institute  
for Cultural and Natural Heritage 
PhD (Economics), Associate Professor

In the context of the regional cultural policy of the Chechen Republic, one of the ways 
to transition to peace through culture is to promote the post-war achievements of the 
Chechen people in the practice of protecting and restoring cultural property. In such a sit-
uation, the experience of restoring objects of historical and cultural heritage that suffered 
in military conflicts are among the priorities in the activities of the Ministry of Culture of 
the Chechen Republic. The study examined data on the destruction in the museum sphere 
of Chechnya that arose as a result of military conflicts, and on ways to revive the museum 
sphere in the republic. 

Keywords: regional cultural policy, armed conflicts, the Chechen Republic, protec-
tion experience, restoration, cultural values, museums.

Вооруженные конфликты в различ-
ных регионах мира наносят огромный 

ущерб культуре территорий. Уничтоже-
ние и разграбление исторических па-
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мятников, музеев, библиотек, театров, 
ожесточение населения и формирова-
ние религиозного экстремизма в зо-
не конфликта делают культуру сража-
ющимся ресурсом в условиях военного 
противостояния. Настоящий конец кон-
фликтов наступает только тогда, когда 
культура возвращается на разрушенные 
территории, когда через мир культуры 
и искусства человек выходит из травма-
тического опыта войны и освобождает-
ся от образа врага. Являясь инструмен-
том миротворчества и постконфликт-
ной терапии, восстановленные объекты 
и учреждения культуры формируют но-
вое территориальное культурное про-
странство, дают возможность общест-
ву быстрее забыть боль и утраты, жесто-
кие смыслы военных действий, переведя 
образы войны в категорию историче-
ской памяти. 

В декабре 2019 г. исполнилось 25 лет 
со дня начала «операции по восстанов-
лению конституционного порядка в Чеч-
не». Вооруженный конфликт в Чечне за-
нимает особое место в российской исто-
рии. Для культуры России актуальность 
этой проблемы определена уничтожени-
ем значительной части культурного на-
следия Чеченской Республики: культур-
ных памятников, архивных документов, 
музейных ценностей, а также тем фак-
том, что послевоенная культура Чеч-
ни стала новой культурой, где светская 
часть во многом заменена на религи- 
озную основу культурной жизнедеятель-
ности. Да и сам военный конфликт на-
долго останется главной темой художе-
ственной культуры Чеченской Респуб-
лики. 

Поэтому одним из способов перехо-
да к миру через культуру является про-
движение послевоенных достижений 
чеченского народа в практиках защи-
ты и восстановления культурных цен-
ностей.

Создание культурного пространст-
ва Чеченской Республики (далее — ЧР) 

имеет давнюю, неповторимую историю.  
До начала военного конфликта в респуб-
лике действовало около 900 учреждений 
отрасли культура. Что касается музеев, то 
на январь 1992 г. в ЧР функционировали 
следующие музеи: Музей изобразитель-
ных искусств им. П. Захарова, Чечено- 
Ингушский государственный объединен-
ный музей (музей в г. Грозном и 8 фили-
алов в районах), 2 музея-заповедника. 
Функционировали ведомственные му-
зеи. Чечено-Ингушский государствен-
ный объединенный музей (ЧИГОМ) по-
лучил новое здание, которое являлось 
историко-архитектурным памятником 
начала XX в. Одновременно становят-
ся самостоятельными бывшие филиалы  
ЧИГОМ — музей Л.Н. Толстого в стани-
це Старогладковской, музей А. Мамака-
ева в с. Лаха Невре, музей М.Ю. Лермон-
това на хуторе Парабоче1.

С началом вооруженного конфликта 
конца XX в., произошедшего на террито-
рии ЧР, объектам культуры был нанесен 
огромный урон. 

Было разрушено 126 учреждений 
культуры, в том числе из крупных му-
зейных учреждений — Республиканский 
краеведческий музей и Выставочный зал 
в г. Грозном. Серьезно пострадали памят-
ники культурного наследия Аргунско-
го историко-архитектурного и природ-
ного музея-заповедника, на территории 
которого находилось более 60 архитек-
турных комплексов, около 150 наземных 
склепов, 20 культовых сооружений, 22 па-
мятника природы (озера, водопады, луга, 
ценные лесные угодья), 13 памятников 
каменного зодчества. Многие из них бы-
ли утеряны безвозвратно2.

До начала военного конфликта (де-
кабрь 1994 г.) непосредственно в г. Гроз-

1   Эстамиров И. Народ духовно крепнет, когда 
возрождается национальная культура // Сайт 
информационного агентства Чеченской Респу-
блики «Грозный-информ». URL: www.grozny-
inform.ru/news/analitics/102207 (дата обращения: 
04.07.2020).

2  Там же.
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ном располагались два государствен-
ных музея — Чеченский государствен-
ный объединенный музей им. X. Ошаева 
(Краеведческий музей) и республикан-
ский Музей изобразительных искусств 
им. П. Захарова. На конец 1994 г. в Му-
зее им. П. Захарова находилось 3,5 тыс. 
единиц хранения, из них около тыся- 
чи — произведения живописи, 170 про-
изведений скульптуры, около 1200 гра-
фических работ3.

Чеченский государственный объе-
диненный музей был создан как истори-
ческий (краеведческий) музей в 1924 г. 
Фонды музея были самыми значитель-
ными из всех музеев республики, а по чи- 
слу единиц хранения — самым крупным 
музеем на Северном Кавказе. Его кол-
лекции содержали личные вещи дея- 
телей различных эпох: героев и участ-
ников Кавказской, Гражданской, Вели-
кой Отечественной войн, националь-
ное огнестрельное и холодное оружие 
XVIII–XIX вв. Культурную ценность 
имели этнографическая, нумизматиче-
ская, археологическая и естественно- 
научная коллекции, коллекция ювелир-
ного искусства, фонд редких книг. Ле-
том 1994 г. на имя директора музея было 
направлено письмо Министерства куль-
туры республики, в котором предпола-
галась эвакуация экспонатов. Музеем 
был составлен список культурных цен-
ностей, подлежащих первоочередной 
эвакуации. В ноябре 1994 г. начались во-
енные действия, которые продолжались 
в Грозном в январе — феврале 1995 г.,  
и провести эвакуацию стало невозмож-
но. Здание Чеченского государственно-
го объединенного музея было разруше-
но. Уцелевшие предметы музейного со-
брания приходили в негодность, так как 
находились в подвалах и запасниках му-
3   Магамадов С.С., Пыльцин Д.В. Государственные 

музеи Чеченской Республики в период рос- 
сийско-чеченской войны 1994‒1996 гг. // Куль-
тура Чечни: история и современные пробле- 
мы / отв. ред. Х.В. Туркаев ; Ин-т этнологии и 
антропологии. М. : Наука, 2002. С. 240.

зея в неотапливаемых помещениях, за-
несенных снегом. 

В марте 1995 г. музейные работники 
приступили к разбору завалов. Спасен-
ные предметы из коллекций поместили 
в Музей изобразительных искусств им. 
П. Захарова, здание которого тоже зна-
чительно пострадало. Картины музея 
нуждались в реставрации. Извлечение 
из-под развалин пострадавших предме-
тов закончилось в апреле — мае 1995 г. 
Тем не менее вызывали беспокойство 
меры по обеспечению защиты и восста-
новления музейных экспонатов.

Уже в апреле 1995 г. Министерство 
культуры РФ выделило 250 млн руб. на 
реставрацию поврежденных полотен из 
Чеченской Республики в научных цент-
рах России. Первые 60 картин из Музея 
изобразительных искусств им. П. Заха-
рова были отправлены в Москву, во Все-
российский научно-реставрационный 
центр им. Академика Грабаря на рестав-
рацию4.

В конце 1995 г. была достигнута до-
говоренность между республикой и Ми-
нистерством культуры РФ о принятии 
на хранение и реставрацию музейных 
фондов ЧР, с последующим размеще-
нием коллекций музеев Чеченской Рес- 
публики во Всероссийском государст-
венном музейно-выставочном цент-
ре российского музея изобразительных 
искусств в Москве. Наряду с этим гаран-
тировалось обеспечение музейного ре-
жима хранения экспонатов и возврата 
их в республику после создания условий 
в восстановленном здании музея.

В августе 1996 г. военный конфликт в 
г. Грозном продолжился.

Основная масса музейных предме-
тов находилась в хозяйственных по-
стройках Министерства культуры. В ре-
зультате боевых действий три гаража 
с коллекциями были уничтожены, бы-
ло разграблено здание Музея изобрази-
тельных искусств им. П. Захарова. По-
4 Там же. С. 248.
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тери составили 99% музейных фондов. 
Поэтому осенью 1996 г. встал вопрос о 
реорганизации республиканских госу-
дарственных музеев г. Грозного — На-
ционального и Музея изобразительных 
искусств им. П. Захарова. На основа-
нии распоряжения Кабинета министров 
от 28 сентября 1996 г. № 34-Р «О реорга-
низации структуры Министерства куль-
туры ЧРИ» был выпущен приказ ми-
нистра культуры от 16 октября 1996 г.  
№ 82-П «О создании Чеченского госу-
дарственного национального музея»,  
в котором два музея были объединены в 
одно учреждение.

После прекращения боевых дейст-
вий был объявлен розыск пропавших 
музейных ценностей. В результате серь-
езной последовательной работы было 
возвращено 238 картин, многие из кото-
рых нуждались в реставрации. 

Все работы по восстановлению му-
зея осуществлялись силами его сотруд-
ников. Были проведены ремонтные ра-
боты в здании, по обустройству при-
легающей территории, восстановлено 
энергоснабжение. Была предпринята 
попытка инвентаризации музейного и 
книжного фондов. Одновременно шел 
поиск пропавших и похищенных музей-
ных предметов.

В январе 1997 г. состоялось первое 
заседание Ученого совета музея и утвер-
ждена структура музея. В марте 1997 г. к 
существующим филиалам в селах Мах-
кеты и Шатой добавились независимые 
и вновь созданные музеи. В станице Ста-
рогладковской продолжал функциони-
ровать мемориально-этнографический 
музей Л.Н. Толстого, который частично 
сохранил свои коллекции.

Знаковым мероприятием стало от-
крытие с сентября по декабрь 1997 г. в 
Чеченском государственном националь-
ном музее выставки «Искусство, опа-
ленное войной», которую посетило бо-
лее 3 тысяч человек. Выставка все вре-
мя совершенствовалась, и к 23 февраля 

1998 г. макеты уничтоженных произве-
дений искусства были заменены уцелев-
шими5.

В августе 2000 г. вновь созданное 
Министерство культуры Чеченской Рес- 
публики начало свою деятельность с воз- 
рождения деятельности учреждений  
культуры. В 2001 году к празднованию  
150-летия первого посещения Л.Н. Тол-
стым чеченской земли в музее имени  
Л.Н. Толстого (станица Старогладовская) 
состоялось торжественное мероприятие. 
В мае 2007 г. состоялось открытие На- 
ционального музея Чеченской Респуб- 
лики.

В рамках объявленного в 2008 г. в ЧР 
Года культуры была разработана про-
грамма «Изучение, сохранение и разви-
тие традиционной культуры чеченского 
народа на 2008‒2011 годы». Программа 
позволила открыть Мемориальный ком-
плекс Славы, где увековечена память ге-
роев и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941‒1945 гг., уроженцев ре-
спублики. В дальнейшем в комплексе 
Славы был открыт Мемориальный му-
зей А.А. Кадырова, а в Курчалоевском 
районе — его филиал.

14 мая 2008 г. на западной окраине 
г. Урус-Мартана президент ЧР принял 
участие в официальном открытии част-
ного этнографического музея «Донди-
Юрт». Этнографический комплекс вклю-
чает аул, в котором представлены точные 
копии средневековых жилых и боевых 
башен, сформированы коллекции посуды 
и кухонной утвари, национальной оде-
жды, старинного оружия, предметов бы-
та чеченского народа.

В рамках Концепции республикан-
ской целевой программы «Культура Че-
ченской Республики (2012‒2015 годы)», 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Чечни от  7 декабря 2011 г.   
№ 460-Р, были поставлены задачи по-
полнения фондов музеев, поиска и воз-
врата утерянных в период военных дей- 
5 Там же. С. 250.
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ствий музейных ценностей, принадле-
жащих ЧР6.

Мероприятия республиканских целе-
вых программ «Культура Чеченской Ре-
спублики на 2008‒2011 годы», «Культура 
Чеченской Республики на 2012‒2015 го-
ды» включали восстановление пять сред-
невековых башен — памятников культу-
ры ЧР, возрождение работы учреждений 
музейной сферы и пополнение действую-
щих музейных фондов. А уже в 2012 г. для 
Национального музея был построен но-
вый музейный комплекс.

Общие приоритеты развития му-
зейной сферы ЧР определены Стратеги-
ей социально-экономического развития 
Чеченской Республики до 2025 г., утвер-
жденной распоряжением Правительства 
Чеченской Республики от 20 июня 2012 г.  
№ 185-р. В контексте стратегии поста- 
новлением Правительства ЧР от 19 дека- 
бря 2013 г. № 336 была принята государ- 
ственная программа Чеченской Респу-
блики «Развитие культуры и туризма в 
Чеченской Республике» на 2014‒2018 гг. 
Позже постановлением Правительства 
ЧР от 9 сентября 2019 г. № 159 действие 
программы было продлено до 2020 г.  
В ключевых мероприятиях программы  
предусмотрены: сохранение объектов 
историко-культурного наследия Аргун- 
ского государственного историко- 
архитектурного и природного музея-
заповедника и работы по реставрации 
музейных предметов музейного фон-
да ЧР7.
6   Распоряжение Правительства Чеченской Респу-

блики от 7 декабря 2011 г. № 460-Р «О Концепции 
республиканской целевой программы “Культура 
Чеченской Республики (2012‒2015 годы)”» // 
Электронный фонд правовой и нормативно-
технической информации «Кодекс». URL: https://
docs.cntd.ru/document/412707516 (дата обраще-
ния: 04.07.2020).

7   Постановление Правительства Чеченской Ре-
спублики от 19 декабря 2013 г. № 336 «Об утвер-
ждении государственной программы Чеченской 
Республики “Развитие культуры и туризма в 
Чеченской Республике” на 2014‒2018 годы» // 
Электронный фонд правовой и нормативно-
технической информации «Кодекс». URL: https:// 

Сегодня вопросы восстановления 
объектов историко-культурного насле-
дия, пострадавших в военных конфлик-
тах, находятся в числе приоритетных 
в деятельности Министерства культу-
ры ЧР. В январе 2020 г. министр культу-
ры ЧР Х.-Б.Б. Дааев на встрече с заме-
стителем директора ФГБУК «Государ-
ственный музейно-выставочный центр 
РОСИЗО» А.А. Тарасовым обсудил во- 
просы дальнейшего хранения и реставра-
ции картин Национального музея ЧР, ко- 
торые пострадали во время военных дей- 
ствий и до сих пор хранятся в РОСИЗО.  
В фонды Национального музея ЧР после 
реставрации возвращена 51 картина,  
около 60 работ еще находятся в Москве  
и требуют реставрации.

В настоящее время Чеченская Ре-
спублика разработала проект «Цифро-
вая культура ЧР», в рамках которого до 
2024 г. запланировано создание 3 мульти-
медиа-гидов, т.е. музейные учреждения 
и выставочные пространства получают 
возможность взаимодействовать с по-
сетителями и рассказывать об объектах 
историко-культурного наследия в фор-
мате дополненной реальности. 

Подводя итоги проведенного ис-
следования, можно отметить, что те-
ма воздействия территориальных воо-
руженных конфликтов внутри России 
на культурную среду и роль региональ-
ной культурной политики в миротворче-
стве после их окончания практически не 
рассматривались в работах современных 
ученых. В существующих трудах по вну-
тренним конфликтам значительное вни-
мание уделяется причинам, а не их по-
следствиям, особенно это касается сфе-
ры культуры. 

Изучение опыта защиты и восста-
новления культурных ценностей Чечен-
ской Республики через возрождение ее 
музейной сферы служит формированию 
планов мирной реконструкции культур-

http://docs.cntd.ru/document/430606685 (дата 
обращения: 04.07.2020).
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ного пространства регионов, пережив-
ших или переживающих военные конф-
ликты, позволяет использовать дан-

ный опыт в разработке государственных 
программ и в работе органов власти по 
его восстановлению.
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Испокон веков народы всего мира 
уделяли особое внимание своему куль-
турно-историческому наследию, сохра-
няя его уникальную духовную и мате-
риальную ценность. Отечественные па-
мятники, усадьбы, дворцовые ансамбли 
сохранились до наших дней, передавая 
связь этих уникальных явлений россий-
ской истории и культуры с прошлым на-
шей страны. Сохранившееся и отрестав-
рированное историко-культурное на-
следие повышает качество городской 

и сельской среды, оказывает огромное  
влияние на духовное воспитание людей, 
их самосознание, образованность и фор-
мирование патриотизма.

Несомненно, богатое наследие стра-
ны, представленное памятниками куль-
туры, отражает ее многовековую исто-
рию, что положительно сказывается на 
стабильности в обществе. Вместе с тем 
сегодня наблюдается критическое со-
стояние многих объектов культурного 
наследия, влекущее постоянное сокра-

Невосполнимые потери  
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об эффективности охранных обязательств
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щение историко-культурного богатства 
России. Ежегодно в нашей стране «уми-
рают» заброшенные деревянные и камен-
ные храмы, усадьбы, другие историче-
ские здания. В то же время все они имеют 
охранные обязательства правообладате-
ля, в которых указаны требования по со-
хранению, содержанию и использованию 
объекта культурного наследия. Однако 
«плачевное», а порой руинированное со-
стояние многих объектов культурного 
наследия, вопреки охранным обязатель-
ствам, говорит о необходимости кропот-
ливой работы в данном направлении.

Охранным обязательством являет-
ся специальный документ, который обя-
зывает владельца (пользователя) вы-
полнять комплекс работ для обеспече-
ния необходимого уровня технического 
состояния объекта культурного насле-
дия. Такой документ предполагает охра-
ну1 памятников истории и культуры, т.е. 
возлагает совершение действий на ука-
занных лиц по защите объектов куль-
турного наследия от посягательств, со-
гласно требованиям по сохранению, со-
держанию и использованию объекта 
культурного наследия2. 

Касаемо термина «обязательство», 
необходимо заметить, что оно поруча-
ет одному лицу (должнику) совершить в 
пользу другого лица (кредитора) опреде-
ленное действие, а кредитор имеет пра-
во требовать от должника исполнения 
его обязанности3.

При этом уместно вспомнить, что 
история охранного обязательства на-
чинается с появления охранной грамо-
1   Словарь русского языка : в 4 т. / РАН, Ин-т лин-

гвистич. исследований ; под ред. А.П. Евгеньевой. 
4-е изд., стер. М. : Рус. яз. ; Полиграфресурсы, 
1999.

2   ГОСТ Р 58178-2018. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Сохранение объектов 
культурного наследия. Доступность объектов 
культурного наследия для маломобильных групп 
населения. Общие требования (утв. и введен в 
действие приказом Росстандарта от 13.07.2018 
№ 415-ст). М. : Стандартинформ, 2018.

3   Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

ты, которая являлась официальным до-
кументом, выдаваемым владельцам 
для сохранения помещений и лично-
го имущества. Смысл охранной гра-
моты состоял в обеспечении лица ли-
бо организаций, о которых в нем говори-
лось, охраны и покровительства власти. 
Такие документы активно использова-
лись в разных странах. Например, мон-
голы в период предводительства Тему-
чина ввели охранные грамоты — пайцзы, 
которые представляли собой деревян-
ные или металлические таблички с тем 
или иным изображением. Материал и 
рисунок означали полномочия владель-
ца, являвшегося тем самым представите-
лем самого Чингисхана4. Охранная грамо- 
та — Фирман Мухаммеда («Ахтинаме́» —  
греч. Αχτιναμέ του προφήτη Μοχάμεντ; 
перс. نامرف), была дана им оказавшему-
ся на завоеванной мусульманами земле 
христианскому монастырю Святой Ека-
терины в 620-е годы, которая гаранти-
ровала его неприкосновенность и нало-
говые льготы5. Кроме этого, вспомним 
известную литературную шутку, когда 
Дюма предоставил своим мушкетерам 
подобие охранной грамоты — записку 
кардинала де Ришелье, говорившую, что 
ее владелец действует в интересах Фран-
ции и поэтому всем следует содейство-
вать ему в любом предприятии.

Безусловно, владение (пользование) 
памятником историко-культурного на-
следия налагает на собственника (пользо-
вателя) обязанность соблюдения порядка 
использования такого особо ценного не-
движимого имущества6. Сохранение объ-
екта культурного наследия в неизменном 
виде является одной из обязанностей  
его правообладателя. Однако на практи-

4   Пайцзы. URL: http://ponjatija.ru/taxonomy/
term/7453

5   Охранная грамота Фирман Мухаммеда. URL: 
https://rgdn.info/ohrannaya_gramota_firmana_mu-
hammeda

6   Головизнин А.В. Охранные обязательства как об-
ременения, возлагаемые на владельцев объектов 
культурного наследия // Культура: управление, 
экономика, право. 2019. № 3. С. 29‒35.
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ке так происходит не всегда. К примеру, 
в г. Уфе владелец исторического памят-
ника самовольно его снес, поскольку не 
знал, что этот объект, созданный в конце 
XIX — начале XX века, имел архитектур-
ную и историческую ценность. Вместе с 
тем в этом здании в дореволюционные 
времена располагалась мастерская по 
войлоку, которая принадлежала семье 
Мокиных7. Данный факт крайне удивля-
ет, так как все меры и мероприятия по 
его сохранению наиболее полно должны 
быть отражены в охранном обязатель-
стве, заключаемом между уполномочен-
ным органом и владельцем (пользовате-
лем) объекта культурного наследия. 

К сожалению, такие случаи в послед-
нее время часто встречаются в жизни: 
правообладатели не знают о том, что 
они используют объект культурного на-
следия, и то, что они несут повышенную 
ответственность за него. Отчасти такая 
ситуация возникла в связи с тем, что ра-
нее получение охранного обязательства 
носило заявительный характер. Одна-
ко с 2015 г. копия утвержденного соот-
ветствующим органом охраны объектов 
культурного наследия охранного обяза-
тельства вручается под роспись или на-
правляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении собственнику объек-
та культурного наследия, включенного 
в реестр.

В то же время и выдача государст-
венным органом охранного обязательст-
ва не дает гарантии объекту культурно- 
исторического наследия должного его 
содержания правообладателем. Ситуа-
ция усложнена тем, что нынешнее зако-
нодательство Российской Федерации не 
предусматривает механизмы, которые 
обеспечили неукоснительное исполне-
ние охранного обязательства по его со-
хранению, принятого на себя правообла-
дателем памятника истории и культу-
7   В Уфе был незаконно снесен памятник архитекту-

ры: собственник наказан. URL: https://bash.news/
news/109510_v_ufe_byl_nezakonno_snesen_pamy-
atnik_arxitektury_sobstvennik_nakazan

ры. Кроме того, отсутствует также четко 
определенная ответственность за невы-
полнение охранных обязательств. 

Так, Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях (КоАП) преду-
сматривает ответственность за админи-
стративные правонарушения в области 
сохранения, использования и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия. Статья 240 Гражданского ко-
декса РФ закрепляет возможность выку-
па бесхозяйственно содержимых куль-
турных ценностей. 

Вместе с тем, обращаясь к приме-
ру нормативного регулирования ответ-
ственности за невыполнение требова-
ний охранных обязательств в законода-
тельстве зарубежных стран, отметим, 
что в Республике Беларусь (РБ) Кодек-
сом «Об административных правона-
рушениях» предусмотрена мера ответ-
ственности за невыполнение требова-
ний охранных обязательств в отношении 
историко-культурных ценностей. В силу  
ст. 19.2 КоАП РБ наступает администра-
тивная ответственность в виде наложе-
ния штрафа в размере от восьми до двад-
цати пяти базовых величин, на индиви- 
дуального предпринимателя — от вось-
ми до пятидесяти базовых величин, а на 
юридическое лицо — до двухсот базо-
вых величин»8.

Законодательная регламентация ох-
ранных обязательств в России основа-
на на п. 1 ст. 47.6 Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»9, в силу которого ох-
рана объектов культурного наследия 
обеспечивается в том числе заключе-
8  О требованиях законодательства по охране ис- 

торико-культурного наследия Республики Бе- 
ларусь для собственников (пользователей) зда-
ний и сооружений, имеющих статус историко-
культурной ценности. URL: http://ostrovets.
grodno-region.by

9   Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов РФ» // СЗ РФ. 
2002. № 26. Ст. 2519.
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нием охранного обязательства объек-
та культурного наследия, предусматри-
вающего определенные требования, на-
правленные на сохранение, содержание 
и использование объекта в случае угрозы 
ухудшения его состояния. Приведенной 
статьей устанавливаются требования к 
форме охранного обязательства, поряд-
ку его утверждения, мероприятия, подле-
жащие включению в охранное обязатель-
ство. Кроме этого, в ней предусматрива-
ется круг лиц, на который оформлением 
охранного обязательства должны быть 
возложены соответствующие обязан-
ности. Обратим внимание, что обязан-
ное лицо по исполнению предусмотрен- 
ных в охранном обязательстве меропри-
ятий должно обладать определенными 
полномочиями в отношении такого объ-
екта.

В судебной практике встречается 
значительное количество дел, связан-
ных с ненадлежащим исполнением тре-
бований, содержащихся в охранных обя-
зательствах. Так, один судебный случай 
свидетельствует о том, что в наруше-
ние требований законодателя о выпол-
нении функций по сохранению объекта 
культурного наследия собственником та-
кого ценного имущества допущены его 
значительные разрушения и поврежде-
ния. Суд установил, что на объект куль-
турного наследия «Швейная фабрика им. 
8 Марта, 1924 г.» оформлено охранное 
обязательство. Согласно п. 4 охранно-
го обязательства, общество обязалось не 
производить работы, изменяющие пред-
мет охраны, осуществлять расходы по со-
держанию объекта культурного наследия 
и поддержание его в надлежащем техни-
ческом, санитарном и противопожарном 
состоянии, поддерживать территорию 
объекта культурного наследия в благо-
устроенном состоянии.

Вместе с тем административное зда-
ние фабрики на момент проведения про-
верки соблюдения законодательства об 
объектах культурного наследия в дея-

тельности общества имело разрушение 
отмостки, отслоение и обрушение окра-
сочного и штукатурного слоев с оголени-
ем кирпичной кладки цоколя, фасадов и 
венчающего карниза главного и дворово-
го фасадов, выветривание раствора кир-
пичной кладки дворового фасада. Кро-
ме этого, в здании отсутствовали: осте-
кление и оконные наполнения главного и 
дворового фасадов, двери и дверное на-
полнение дворового фасада10. 

Непринятие мер по сохранению как 
вышеуказанного объекта культурного 
наследия, так и ему подобных, вопреки 
охранным обязательствам, является на-
рушением требований законодательства 
об объектах культурного наследия. Та-
кие кощунственные поступки соверша-
ются вразрез с политикой сохранения, 
сбережения данных уникальных истори-
ческих объектов. 

Проведенный анализ судебной прак-
тики показал, что люди не только созда-
ют величайшие сооружения, но и с боль-
шим размахом их уничтожают. Это под-
тверждает также статистика, которая 
свидетельствует о ежегодном пополне-
нии списка уничтоженных исторических 
зданий. Согласно данным общественно-
го деятеля Андрея Новичкова, с 2010 по 
2018 год в Москве уничтожено 159 исто-
рических зданий и ансамблей, которые 
были возведены до революции и в со-
ветскую эпоху11.

Несомненно, одними мерами адми- 
нистративной ответственности невоз-
можно разрешить все возникающие 
проблемы в данной сфере, необходим 
баланс мер принуждения и стимули-
рования. Сложившаяся в нашей стране 
практика показала, что усиление, пусть 
и существенное, мер принуждения и 
ответственности не дало положитель-
10   Постановление Центрального районного суда  

г. Волгограда от 30 мая 2019 г. по делу № 5-353/ 
2019. URL: https://sudact.ru

11   Гибель исторической Москвы — катастрофа 
для города. URL: https://anashina.com/gibel-
istoricheskoj-moskvy-katastrofa-dlya-goroda
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ных сдвигов в области охраны объектов 
культурного наследия. Если не стимули-
ровать общество на энергичные усилия, 
если не рассматривать задачу государст-
венных органов по реставрации этих па-
мятников как одну из первостепенных и 
откладывать ее на последующие време-
на, у нашего народа не останется и то-
го, что сохранилось, а наша земля пре-
вратится в выжженную пустыню с точ-
ки зрения истории. Поэтому, ощущая 
свою причастность к истории, общест-
во должно заботиться о сбережении то-
го, что представляет ценность в памяти 
народной. 

В данном ракурсе уместно вспом-
нить завещание Владимира Монома-
ха, призывавшего ради Бога и ради спа-
сения души своей иметь страх Божий 
в сердце своем и творить милосты-
ню щедрой рукой: она — начало всяко-
му добру12. Продолжая мысль мудрого 
и успешного правителя Киевской Руси, 
следует подчеркнуть важность приня-
тия на современном этапе эффектив-
ных мер к сохранению традиций, кото-
рые проецируются главным образом в 
плоскости сбережения культурного на-
следия нашей страны. Кроме того, по-
литику духовного возрождения, про-
возглашенную правительством, в случае 
утраты преемственности лучших тради-
12   Завещание Владимира Мономаха. URL: http://

stsl.ru/news/all/den-vstupleniya-na-kievskiy-
velikoknyazheskiy-prestol-vladimira-monomakha

ций культуры невозможно будет полно-
стью реализовать без сохранения и воз-
рождения историко-культурного на-
следия. 

Изложенное позволяет сделать вы-
вод, что защита культурного наследия 
должна стать одной из приоритетных 
тенденций развития правового регули-
рования в Российской Федерации. Го-
сударство и общество обязаны осоз-
нать живую их связь с современно-
стью, поскольку историко-культурное 
наследие является носителем опреде-
ленного исторического смысла, вы-
ступает свидетелем народной судьбы. 
Помимо этого, оно служит воспита-
нию поколений, а также пресекает на-
циональное беспамятство и обезличи-
вание. 

На сегодняшний день особый ста-
тус «специальной защиты» могло бы вы-
полнять охранное обязательство, явля-
ющееся одной из мер по усилению защи-
ты культурных ценностей, включающее 
в себя индивидуальные условия содер-
жания, а также требования по обеспе-
чению их сохранности. Однако реалии 
жизни таковы, что в настоящее время 
мы наблюдаем тихие проводы культур-
ного наследия. На наш взгляд, охранные 
обязательства как инструменты защиты 
памятников истории и культуры факти-
чески не реализуются в должной степе-
ни, как подобает в цивилизованном об-
ществе.
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В последнее время в имиджелогии 
можно отметить повышение интереса к 
такому не исследовавшемуся ранее объ-
екту, как наука. Цель любого имиджа — 
произвести благоприятное впечатление 
на его потребителя. В случае с имиджем 
науки потребителем в первую очередь 
выступает общество. Исследователь 
имиджевых категорий Е.А. Володарская в 
одной из своих работ отмечает, что «при 
определении содержания имиджа надо 
учитывать запросы общества, его ожи-
дания по отношению к фундаментальной 
науке. Общественные ожидания созда-
ют образ»1. В этой связи представляется 
важным рассмотреть, какие взаимоотно-
шения выстраиваются между вузовской 
наукой и обществом, какую роль игра-
ет научная школа в повышении прести-
жа научного знания и его востребованно-
сти в обществе, какова имиджевая само-
оценка ученого.

В современном обществе наука все 
теснее оказывается встроенной во все 
сферы человеческой деятельности, тем 
самым оказывая влияние на обществен-
ную жизнь. Однако, несмотря на то что 
научная деятельность признается об-
ществом чрезвычайно полезной, карь-
ера ученого по-прежнему не считается 
привлекательным карьерным лифтом2. 
Поэтому для повышения престижа ву-
1   Володарская Е.А. Имидж ученого: анализ са-

мовосприятия субъектов науки // Имиджело-
гия-2004: состояние, направления, проблемы : 
материалы 2-го Межд. симпозиума по имидже-
логии / под ред. Е.А. Петровой. М. : АИМ, 2004. 
С. 187.

2   Наука и общество. М. : Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, Националь-
ный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 2016. 25 с.

зовской науки необходимо выстроить 
систему, которая позволила бы транс-
лировать вовне научные достижения, 
способствуя созданию положительного 
имиджа вуза.

Каналами трансляции могут послу-
жить связи с научным сообществом за 
пределами вуза. Большое значение име-
ет академическая репутация, под ко-
торой понимается мнение академиче-
ского сообщества, сложившееся о вузе, 
факультете, отдельном ученом на ос-
новании его качеств, достоинств, недо-
статков и т.п. 

Способствует привлекательности на-
учной деятельности и научная школа ву-
за — неформальный коллектив, добро-
вольное объединение ученых, где воз-
растает возможность консолидации их 
труда. Научную школу можно рассматри-
вать как особый познающий и одновре-
менно создающий знания субъект, непо-
средственно используемый при трансля-
ции знаний и подчиненный общей цели 
деятельности учебного заведения высше-
го образования3. Такое объединение уче-
ных воспринимается как один из эффек-
тивных элементов формирования имид-
жевой политики вуза.

В настоящее время наука располага-
ет широким арсеналом технологий фор-
мирования имиджа:

— позиционирование (помещение 
организации в благоприятную информа-
ционную среду);

— эмоционализация создаваемого 
образа организации;

3   Hyland, K. Academic Discourse: English in a Global 
Context. L. : Continuum, 2009. 215 р.

The article considers the problem relevant for the activity of the modern universi-
ty — the image of the educational institution, the image of university science. The authors 
draw attention to the fact that one of the effective elements of formation of image policy  
of the university can be considered scientific schools as unique associations of representa-
tives of university science. The article describes channels of broadcasting outside scienti- 
fic achievements, technologies that contribute to the formation of image. Special attention is 
paid to the functioning of the scientific school ‘Discourse as a cultural phenomenon’ of the 
Belgorod State Institute of Arts and Culture.

Keywords: image, image policy, technologies, scientific school, publication activity.
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— формирование необходимого 
имиджа контекстов;

— визуализация создаваемого обра-
за организации;

— вербализация создаваемого обра-
за организации4.

Рассмотрим некоторые аспекты при-
менения этих технологий на приме-
ре функционирования научной школы 
«Дискурс как явление культуры» Бел-
городского государственного института 
искусств и культуры (Россия). 

Создание имиджа научной школы 
осуществляется по двум направлени- 
ям — внешнему и внутреннему. Внутрен-
ний имидж складывается из суммы эмо-
ций, связанных с научной деятельнос-
тью школы. Этот показатель зависит от 
уровня квалификации сотрудников, от 
имиджевых характеристик преподавате- 
лей — членов данного научного сообще-
ства, от ожиданий, предъявляемых к пе-
дагогу студентами, коллегами и руко-
водством вуза, что обусловлено динами- 
кой изменения социокультурной среды 
в целом5.

Позитивное воздействие на форми-
рование имиджа научной школы оказы-
вают различные формы подачи инфор-
мации о деятельности и достижениях 
научного сообщества.

Специфической формой паблиси-
ти в условиях образовательной органи-
зации высшей школы являются научные 
отчеты с использованием аудиовизуаль-
ных и электронных средств о деятель-
ности научной школы, проходящие на 
заседаниях ректората, Ученого совета 
вуза в присутствии ведущих ученых ин-
ститута. Признание достижений науч-
ной школы влияет на возможность по-

4   Туранина Н., Колганов И. Современные имид-
жевые технологии библиотеки: формирование 
и управление. М. : LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2018. 88 с.

5   Тараканова А.А. Имидж как динамическая ха-
рактеристика личностных и профессиональных 
качеств преподавателя // Педагогическое обра-
зование в России. 2012. № 3. С. 70‒75.

лучения финансовой поддержки иссле-
дований в виде спонсорской помощи, 
дополнительного финансирования в ви-
де целевых средств внутривузовского 
гранта. 

Разновидностью паблисити для  
коллег-преподавателей может рассма-
триваться периодически издаваемый от-
чет научной школы в форме дайджестов, 
анализирующих все направления науч-
ных исследований за несколько лет, что 
позволяет наглядно проследить динами-
ку развития, определить ключевые точ-
ки роста, например, изменение публи-
кационной активности, персональные 
индексы цитирования или количество 
аспирантов, защитивших диссертацион-
ные работы. 

Значимым инструментом PR во вну-
тривузовской среде является событий-
ный маркетинг, обеспечивающий при-
влечение внимания всех целевых сегмен-
тов, начиная от ректора института до 
первокурсника. Во многом влияние со-
бытийного маркетинга основывается на 
создании положительного эмоциональ-
ного эффекта. Обязательно доведение 
до сведения студентов и сотрудников ин-
ститута информации о реализуемой на-
учной деятельности вне стен вуза: в вы-
ступлениях на научных конференциях и 
других авторитетных мероприятиях сто-
ронних организаций, участии в научных 
грантовых конкурсах, награждении чле-
нов научной школы — победителей раз-
личных конкурсов и т.д. Паблисити дан-
ных мероприятий реализуется путем 
использования внутреннего информа-
ционного пространства: вузовской газе-
ты, сайта, афиш, информационных стен-
дов и др.

Внутренний имидж научной шко-
лы направлен на создание благоприят-
ных условий для мотивационной потреб-
ности коллектива по достижению цели.  
Научная деятельность предоставляет 
профессиональную нишу каждому чле- 
ну школы, выполняя интегративную 
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функцию. Чем отчетливее преподавате-
ли вуза будут понимать важность мис-
сии научного работника, тем эффектив-
нее они смогут выстраивать позитивный 
образ научной школы.

Внешний имидж научной школы ву-
за требует использования методик PR-
коммуникации, это является наиболее 
эффективным способом создания ими-
джа организации. Научный дискурс вы-
ступает в качестве одного из неотъемле-
мых компонентов внешней коммуника-
ции в науке высшей школы. Признание 
сторонними рецензентами из числа ав-
торитетных ученых квалификации науч-
ной школы как конкретной исследова-
тельской группы, обозначение важности 
направлений научных изысканий, общая 
оценка достижений — все это сущест-
венным образом влияет на формирова-
ние имиджа научной школы в простран-
стве внешнего научного сообщества. 

Способствует повышению имидже-
вой оценки и публикационная актив-
ность членов исследовательской группы. 
За три года функционирования научной 
школы «Дискурс как явление культуры» 
были опубликованы статьи, монографии, 
зарегистрированы объекты интеллекту-
альной собственности: 

— в журналах, индексируемых в 
SCOPUS, — 29; 

— в Web of Science — 8; 
— монографии — 11, в том числе две 

в центральном издательстве; 
— в журналах, включенных в список 

ВАК, — 76; 
— в журналах, входящих в базу дан-

ных Российского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ), — 76; 

— объекты интеллектуальной соб-
ственности — 36.

Были защищены две диссертации: 
на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук. 

К технологиям возвышения имиджа 
относятся демонстрация достижений и 
заслуг, включение в сообщение ценно-

стей, разделяемых целевой аудиторией, 
присоединение к авторитетам, имидже-
вая реклама.

Имиджевая реклама формирует в 
массовом сознании устойчивый образ 
организации. Наиболее эффективные ка-
налы для имиджевой рекламы в сети Ин-
тернет — социальные сети. Научная шко-
ла «Дискурс как явление культуры» на 
странице Facebook открывает дискуссии 
по актуальной проблематике в деятель-
ности школы, обсуждения, устанавлива-
ет новые связи с учеными. Основные пре-
имущества имиджевой рекламы — это ее 
адаптивность, доступность, лояльное от-
ношение интернет-пользователей, широ-
кий охват аудитории, т.е. те характери-
стики, которые оказываются важны для 
имиджевой политики научной школы.

Деятельность школы немыслима без 
научного руководителя, который своим 
авторитетом, своим кругозором, широ-
той мышления, творческой многогран-
ностью консолидирует вокруг себя науч-
ных, а во многом и мировоззренческих 
единомышленников. 

Руководитель научной школы «Дис-
курс как явление культуры» Белгородско-
го государственного института искусств 
и культуры — заведующая кафедрой би-
блиотечно-информационной деятельнос-
ти Белгородского государственного ин-
ститута искусств и культуры, доктор фи-
лологических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ Неонила Альфредовна 
Туранина. 

Профессор Н.А. Туранина — автор 
более 700 научных работ, в том числе  
11 монографий, 6 словарей, более 20 учеб- 
ных и учебно-методических пособий. 
Исследования Н.А. Тураниной посвяще-
ны проблемам художественного дискур-
са, новым педагогическим технологиям 
в преподавании гуманитарных дисци-
плин, актуальным проблемам филоло-
гии, издательского дела и библиотеко-
ведения.
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Научная школа объединяет ученых, 
которые принимают выдвинутую лиде-
ром научную идею или теорию в качестве 
парадигмы, а предложенный им метод — 
как способ разрешения научных проблем.

Имидж ученого — преподавателя ву-
за в рамках научной школы имеет боль-
шое значение для формирования лично-
сти студентов и имиджа современного 
вуза культуры.
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Активизируя процессы обновления 
мировой культуры на рубеже XX‒XXI вв.,  
смена культурной парадигмы прочно за-
крепила за искусством театра важней-
ший социокультурный пласт. Много-
вековой исторический опыт проповед-
нического, духовного русского театра 
сыграл немаловажную роль в процес-
се формирования и становления про-
фессиональных систем и школ теа-
трального и сценического искусства, 
основополагающих методов и приемов 
исполнительской актерской техники, 
учреждения профильных учебных заве-
дений среднего профессионального и 
высшего образования, осуществляющих 
профессиональную подготовку, в том 
числе в области музыкально-театраль-
ной деятельности.

Музыкальная подготовка артистов 
в современном театральном процес-
се играет значительную роль вследст-
вие огромного усиления роли музы-
ки в художественном целом спектаклей 
практически всех жанрово-стилевых 
разновидностей. Возрастают требова-
ния, конечно же, к музыкальному и, в 
частности, вокальному воспитанию пе-
дагога театральной сферы, который дол-
жен обладать музыкальностью не толь-
ко на уровне вокальных возможностей, 
развитого слуха, но и на уровне музы-
кального мышления, напрямую связан-
ного с драматургическим решением те-
атральной постановки. Современная 
практика высшего художественного об-
разования обусловлена потребностью 
в системном подходе к музыкальному 
воспитанию будущих педагогов в обла-

сти театрального искусства. Наша цель 
заключается в теоретическом обосно-
вании необходимости интеграции дис-
циплин профильного цикла и вокала, 
применения практических методов во-
кальной работы, позволяющих буду-
щим педагогам в области театрально-
го искусства эффективно освоить навы-
ки вокального исполнительства в тесной 
междисциплинарной связи. В центре 
внимания для нас находится система му-
зыкального воспитания будущих педа-
гогов в сфере театра, в частности прие-
мы и методы вокальной работы, которые 
позволяют формировать основы музы-
кального мышления, развивать жанрово- 
стилевые принципы работы с музыкаль-
ными произведениями. Рассматрива-
емые методы и формы обучения нахо-
дятся в непосредственной взаимосвязи 
с циклом специальных дисциплин. Пре-
подавание дисциплины «Вокал» для сту-
дентов профиля «Театральное искус-
ство» имеет ряд специфичных особен-
ностей, поэтому логично выстроенная 
система формирования знаний и навы-
ков на протяжении всего периода об-
учения — важный компонент успешного 
становления профессиональной лично-
сти, ее эстетического кругозора, разви-
тия личностных, творческих и педагоги-
ческих возможностей.

Разработанная нами учебная про-
грамма рассчитана на четырехлетний 
курс обучения. Считаем важным обра-
тить внимание на исходный уровень 
знаний студентов, где начальная музы-
кальная подготовка является определя-
ющей в выборе форм и методов препо-

The article is devoted to the peculiarities of the educational process of future teach-
ers in the field of theater art, identifying opportunities for integrating specialized theater 
disciplines and vocals, justifying the use of practical methods of vocal work that allow 
students to effectively master the skills of vocal performance in a close interdisciplinary 
connection. The researchers focus on the process of vocal education, which is aimed at 
the formation of musical performance skills and the development of musical thinking, 
which are the most important components of the artistic whole of performances of all 
genre and style varieties.

Keywords: vocal education, teaching vocal art in higher education, teacher in the field 
of theatrical art, genre and style principles of working with a musical work, musical thinking.
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давания и требует контроля. Определив 
исходный уровень умений с помощью 
простейших вокальных упражнений, мы 
получаем объективную оценку для про-
гнозирования и планирования дальней-
шего учебного процесса, его приори-
тетных направлений и индивидуально-
го подхода к обучению. Нацеливаясь на 
реализацию целей и задач всего перио-
да обучения, приступаем к индивидуаль-
ной работе со студентом первого курса 
в тесной взаимосвязи с его возможно-
стями. Подчеркнем, значительное вни-
мание здесь уделяется реальной испол-
нительской практике, и в процессе под-
готовки к ней очень важно подкрепить 
ее профессиональными теоретически-
ми знаниями. Безусловно, формирова-
ние комплекса профессиональных ком-
петенций в области вокального искусст-
ва во многом зависит от знания теории, 
владения элементарной вокальной тех-
никой, чистой музыкальной интонаци-
ей, навыками звуковедения, от активи-
зации музыкального слуха и мышления, 
знания музыкальных стилей и жанров, 
выполнения музыкально-инструктив-
ных задач на отработку певческого ды-
хания, техники, музыкально-стилевых 
и театрально-образных представлений, 
регулярного обогащения эстетического, 
познавательного опыта студентов. 

В связи с отсутствием начальной 
вокальной подготовки у подавляюще-
го большинства первокурсников счита-
ем важным дать основополагающие зна-
ния по элементарной теории музыки.  
В процессе первых занятий даем и про-
веряем знания по темам: «Физическая 
основа музыкального звука и его свой-
ства», «Музыкальная система: звукоряд 
и его ступени», «Обозначение звуков по 
буквенной системе», «Тон, полутон и их 
разновидности», «Энгармонизм и альте-
рация звуков», «Ключи», «Нотное пись-
мо», «Длительности и их обозначения». 
Для проверки усвоения полученных зна-
ний применяем устные и письменные 

проверочные упражнения, соединяя их 
с сольфеджированием в ладу и от задан-
ного звука. 

Осваивая знания элементарной тео-
рии музыки, параллельно погружаем сту-
дента в теоретический и практический 
процессы начального этапа исполнитель-
ской практики. Отметим, взаимосвязь 
дисциплины «Вокал» с актерским мас-
терством и сценической речью просле-
живается через параллельное освоение 
и применение комплекса упражнений 
дыхательной гимнастики А.Н. Стрель-
никовой, направленной прежде всего на 
развитие диафрагменной мышцы, укре-
пление дыхательной мускулатуры и плав-
ность выдоха, повышение внутреннего 
тонуса, умственной и физической рабо-
тоспособности учащегося. Для развития 
внутреннего и внешнего темпоритма в 
учебную программу включены практиче-
ские упражнения, предложенные вокаль-
ным педагогом А.В. Карягиной.

Безусловно, в наши дни существует 
огромное количество вокальных мето-
дик, направленных на работу с молоде-
жью, не имеющей музыкальной подго-
товки, — это методики таких вокальных 
педагогов, как Л.Б. Дмитриев, А.В. Ка-
рягина и мн. др. Основной целью боль-
шинства педагогов является создание 
условий, обеспечивающих музыкальное 
развитие обучающихся, реализацию их 
потенциальных возможностей, воспита-
ние эмоционально-чувственной сферы, 
единство вокальной техники и художе-
ственного процесса. Вопрос вокально-
го воспитания рассматривали и ведущие 
театральные педагоги, придавая ему ог-
ромное значение. К.С. Станиславский 
внедрял его элементы в ряд учебных 
дисциплин: «Актерское мастерство», 
«Ритмика», «Сценическая речь». Равно-
ценное внутреннее ощущение себя как 
актера и певца — главное, чего добивал-
ся маэстро. «Музыка — огромное пре- 
имущество певца-актера. Она дает чув-
ства и логику поведения. Слияние с му-
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зыкой должно быть настолько близко, 
что действие должно производиться в 
том же ритме, как и музыка. Мне хоте-
лось бы, чтобы это влияние ритма и му-
зыки не было заметно публике, чтобы 
слова соединялись с музыкой и произ-
носились музыкально»1.

Последователем педагогических 
воззрений К.С. Станиславского был  
М.М. Буткевич — театральный режис-
сер и педагог, впервые внедривший му-
зыкальные этюды в систему профессио-
нальной подготовки будущих режиссеров 
и актеров драматического театра в 1962 г. 
Музыкальные темы приучали к понима-
нию и ощущению музыкальной природы, 
поиску музыкальной основы драматур-
гического произведения. М.М. Буткевич 
отмечал влияние на профессиональную 
компетентность неразвитого слуха у сту-
дентов-актеров, это значительно сказы-
вается в работе над ролью, поэтому вне-
дрение цикла вокальных дисциплин в 
образовательный процесс считал крайне 
необходимым.

Однако, на наш взгляд, более близ-
кой описываемым задачам является ме-
тодика вокального воспитания, разрабо-
танная доктором педагогических наук, 
профессором Г.П. Стуловой. Данная ме-
тодика основана на определенных пред-
ставлениях о постановке голоса: близ-
кой вокальной позиции, нижнеребер-
ном дыхании, плавности регистровых 
переходов, отсутствии зажатости и пе-
ренапряжения звучания, навыках во-
кальной импровизации. «При импро-
визации резко активизируются вообра-
жение и фантазия, стимулируются все 
творческие структуры, которые насущно 
необходимы для формирования широкой 
содержательной “картины”2. В основе ме-
тодики лежат принципы всестороннего 
1  Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов 

театральной специализации : учебное пособие. 
СПб. : Изд-во «Лань» ; Изд-во «ПЛАНЕТА МУ-
ЗЫКИ», 2013. С. 88.

2   Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. М. : Изд. 
дом «Классика — XXI», 2006. С. 50. 

развития и творческой активности, си-
стематичности и перспективности, кол-
лективного характера и учета индивиду-
альных особенностей, посильной труд-
ности и положительного фона обучения, 
единство художественного и техниче-
ского развития. В нашем подходе глав-
ный акцент направлен на формирование 
музыкального мышления в практиче-
ской вокальной деятельности учащегося 
в рамках совместной методологической 
и творческой работы студента и препо-
давателя. 

Музыкальное мышление — это осо-
бый феномен, изучение которого необ-
ходимо в процессе вокального воспи-
тания. В целостной системе формиро-
вания содержания образовательного 
процесса его развитие является клю-
чевым условием развития и обогаще-
ния художественно-эстетического, ин-
тонационно-слухового опыта студента, 
источником которого выступают музы-
кальные произведения различных сти-
лей и жанров. Актуальные вопросы сфе-
ры музыкального мышления от исто-
рического становления до развития его 
культурологического уровня через при-
зму жанров, стилей и историко-культур-
ных контекстов, эпох в научно-исследо-
вательских трудах рассматривали мно-
гие отечественные ученые, публицисты, 
музыковеды: Г.Б. Риман, В.В. Медушев-
ский, Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн. 
Впервые теория музыкального мышле-
ния была описана немецким музыкове-
дом Г.Б. Риманом в научно-исследова-
тельском труде «Музыкальная логика» 
в 1873 г. Идея концепции Г.Б. Римана за-
ключалась в понимании музыкального 
произведения путем сравнения и сопо-
ставления звуковых восприятий и пред-
ставлений. Согласно его концепции, му-
зыкальное мышление — это постижение 
музыкального произведения через худо-
жественно-образное отражение, сози-
дание и общение личности с миром че-
рез призму музыки. Утверждение един-
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ства познавательных и эмоциональных 
процессов пронизывает все работы пси-
холога и философа С.Л. Рубинштей-
на. «Воображение, преобразуя действи-
тельность, опирается на механизмы па-
мяти, включая в воображаемые образы 
любой степени фантастичности элемен-
ты того, что было в действительности»3. 
Напротив, процесс развития музыкаль-
ного мышления, согласно теории В.В. Ме- 
душевского, основан «на глубоком по-
знании законов музыкального искус-
ства, внутренних закономерностях му-
зыкального творчества, на осмыслении 
важнейших средств выразительности, 
воплощающих художественно-образное 
содержание музыкальных произведений 
искусства»4.

Основатель школы дифференциаль-
ной психологии Б.М. Теплов в процес-
се вокального воспитания отмечал важ-
ность восприятия музыкально-слуховых 
представлений. Такие представления 
возникают, формируются и развивают-
ся в процессе восприятия и обучения, 
являются ядром музыкального слухово-
го воображения. «Творческое музыкаль-
ное воображение — “слуховое” вообра-
жение, определяет его специфику, и оно 
подчиняется его общим законам раз-
вития воображения»5. Таким образом,  
на наш взгляд, воспитание музыкально-
исполнительской, в частности, вокальной 
культуры педагога в области театраль-
ного искусства — это значимая часть его 
профессиональной подготовки к даль-
нейшей педагогической, режиссерско- 
постановочной и художественно-просве-
тительской деятельности. Музыка явля-
ется весомым элементом в драматургиче-
ском действии, именно поэтому комплекс 
знаний и умений, необходимый для по-

3   Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.  
2-е изд. СПб., 2002. С. 295. 

4   Медушевский В.В. Интонационная форма музы-
ки : исследование : монография. М., 1993. С. 166.

5   Теплов Б.М. Психология музыкальных способ-
ностей. Проблемы индивидуальных различий // 
Избранные труды : в 2 т. М., 1985. С. 258. 

нимания жанрово-стилевых особенно-
стей произведений, восприятия глубины 
художественно-образного и музыкаль-
ного мышления, помогает будущим пе-
дагогам в области театрального искусст-
ва грамотно создать музыкальное офор-
мление спектакля, благодаря которому 
во многом передается его атмосфера.

Обратимся к методам практической 
реализации данного процесса. Выявле-
ние эффективности текущего контроля 
успеваемости начинается с разбора во-
кально-исполнительских упражнений, 
исполнения музыкальных произведе-
ний. В зависимости от курса и учебно-
го семестра студент знакомится с мно-
гообразием музыкальных стилей и жан-
ров: лирической балладой и романсом, 
русской протяжной песней и этнической 
музыкой, погружается в культуру джа-
за, блюза и рок-н-ролла, осваивает эле-
менты музыкально-театральных жан-
ров мюзикла и рок-оперы, структура и 
вокальная фактура которых постепенно 
усложняется.

На основе собственного педагоги-
ческого опыта отметим, что на первом 
этапе обучения уровень усвоения по-
лученных знаний у студентов чаще все-
го является невысоким. В этой связи 
индивидуально для каждого студента 
формируем перечень практических за-
даний, согласно разработанному пла-
ну учебной дисциплины. Подчеркнем, 
уровень компетенции в области музы-
кальных стилей и жанров определяется 
умением применять жанрово-стилевые 
особенности в процессе вокального ис-
полнения. Для выявления эффективно-
сти и определения последующих обра-
зовательных задач на каждом из трех 
рейтингов учебного семестра, техниче-
ском зачете и экзамене проверяем ка-
чество усвоения полученных теоретиче-
ских и практических знаний, обозначив 
для этого профессиональные показате-
ли и критерии оценок по пятибалльной 
шкале. При контроле знаний учитываем 
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критерии усвоения — объем, прочность 
и системность.

На основе полученных результа-
тов контроля усвоения знаний и навы-
ков возможны дальнейшее углубление 
знаний и умений, исправление ошибок, 
а также коррекция учебного процес-
са. В течение многих лет в Институте 
искусств и художественного образова-
ния Владимирского государственного 
университета им А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
во взаимосвязи учебной деятельнос-
ти и исполнительской практики на ба-
зовых кафедрах института — во Влади-
мирской областной филармонии и Вла-
димирском академическом областном 
драматическом театре, нами успеш-
но апробируются данные практические 
методы работы с будущими педагогами, 
получающими профессиональную под-
готовку в области театрального искус-
ства. С 2008 по 2019 год на сцене Вла-
димирской областной филармонии ис- 
полнительскую практику прошли свы-
ше 50 студентов разных профилей под-
готовки, многие из них стали не только 
профессионалами в области художест-
венной педагогики, но и ведущими ак-
терами театров, солистами творческих 
коллективов. Во многом благодаря си-
стемному воспитанию вокально-испол- 
нительской культуры музыкально-ин- 
теллектуальная деятельность будуще-
го специалиста обогащается художе-
ственно-эстетическим опытом и позво-
ляет глубоко понимать сущность, со-
держание того или иного произведения 
и театрализованной постановки, оце-
нивать свои исполнительские возмож-
ности в использовании тех или иных 
средств музыкально-театральной выра-
зительности.

В результате проведенного иссле-
дования мы приходим к следующим 
выводам. Процесс вокальной подго-
товки студентов направления «Педаго-
гическое образование», профиля «Те-
атральное искусство», направлен на 

приобщение будущего педагога к во-
кально-исполнительскому искусству, 
углубленному развитию музыкально-
го мышления, формированию эмоцио-
нально-ценностного отношения к мно-
гообразию художественных образов, 
жанрово-стилевых принципов работы.  
В рамках образовательного процесса раз-
работанная система вокального воспита-
ния представляется эффективной в усло-
виях высшего художественного образо-
вания. Мы уделяем внимание всем этапам 
работы над вокальной подготовкой буду-
щих педагогов, выявляем конкретные ме-
тоды и формы работы, направленные на 
овладение профессиональными компе-
тенциями в области вокально-исполни-
тельского искусства, находящиеся в тес-
ной междисциплинарной связи специ-
альных дисциплин и вокала.

Благодаря четкой организации обра-
зовательного процесса в условиях выс-
шего учебного заведения на примере 
Института искусств и художественно-
го образования ВлГУ апробирование 
вышеизложенных методов и форм ор-
ганизации педагогической деятельнос-
ти в процессе формирования, развития 
и закрепления навыков вокального ис-
полнительства проходит эффективно,  
а уровень сформированности компетен-
ций можно охарактеризовать как высо-
кий. Таким образом, цель нашей работы, 
связанная с выявлением основных форм 
и методов организации вокальной рабо-
ты с будущими педагогами театрально-
го искусства, позволила выявить глав-
ное условие художественно-образова-
тельного процесса — постоянный поиск 
и обновление подходов к регулярной ра-
боте над музыкально-технологической 
деятельностью по закреплению навыков 
исполнительства и системно выстро-
енное взаимодействие с профильными 
дисциплинами в сценической практи-
ке, органично включающей в себя зада-
чи по освоению навыков вокального ис-
полнительства.
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Знаменательные события, памятные даты  
и праздничные дни в истории культуры 

8 июля — Всероссийский день се-
мьи, любви и верности. Инициатива 
об учреждении нового государствен-
ного праздника в честь благоверных 
князя Петра и княгини Февронии бы-
ла единогласно одобрена в Совете Фе-
дерации 26 марта 2008 года. У праздни-
ка есть памятная медаль «За любовь и 
верность».

8 июля — 115 лет со дня рождения 
со дня рождения русского режиссера, 
художника анимационного кино Лео-
нида Алексеевича Амальрика (1905–
1997). Мультфильмы: «Бегемот, кото-
рый боялся прививок», «Дюймовочка», 
«Кошкин дом», «Серая шейка».

10 июля — 100 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора Давида 
Александровича Дубинского (1920–
1960). Иллюстрации к книгам: Гай- 
дар А.П. «РВС»; Куприн А.И. «Поеди-
нок»; Чехов А.П. «Дом с мезонином».

10 июля — 130 лет со дня рожде-
ния русской поэтессы, прозаика, жур-
налиста Веры Михайловны Инбер 
(1890–1972). Произведения для детей: 
«Как я была маленькая», «Сороконож-
ки». Повесть «Место под солнцем»; по-
эма «Пулковский меридиан».

17 июля — 75 лет со дня рождения 
русского композитора Алексея Льво-

вича Рыбникова (р. 1945). Музыка к 
мультфильмам и кинофильмам: «Черная 
курица», «Журавлиные перья», «Муми-
тролль и другие»; «Остров сокровищ», 
«Через тернии к звездам».

19 июля — 85 лет со дня рождения 
актера, режиссера кино и мультипли-
кации, сценариста и писателя Василия 
Борисовича Ливанова (р. 1935). Роли в 
фильмах: «Слепой музыкант», «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон», «Ярославна, ко-
ролева Франции». Сценарии мультфиль-
мов: «Бременские музыканты» (совместно 
с Юрием Энтиным); «Синяя птица», «Фа-
этон—сын солнца». Озвучивание мульт-
фильмов: «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», серия мультфильмов о Кроко-
диле Гене и Чебурашке, «38 попугаев».

20 июля — Международный день 
шахмат. Отмечается по решению Все-
мирной шахматной федерации с 1966 г. 
и приурочен к основанию ФИДЕ.

23 июля — 105 лет со дня рожде-
ния русского поэта-песенника Миха-
ила Львовича Матусовского (1915–
1990). «Вернулся я на Родину», «На бе-
зымянной высоте», «Подмосковные 
вечера». Песни для детей: «Крейсер “Ав-
рора”», «Вместе весело шагать».

26 июля — 135 лет со дня рождения 
французского писателя Андре Моруа 
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(н.и. Эмиль Соломон Вильгельм Эр-
зог) (1885–1967). «Прометей, или Жизнь 
Бальзака», «Три Дюма», сказка «Толсто-
пузы и Долговязы».

1 августа — 105 лет со дня рожде-
ния русского писателя-публициста Ва-
силия Дмитриевича Захарченко (1915–
1999). «Искусство жить», «Наперегон-
ки со временем, или Мир принципиально 
возможных чудес».

2 августа — 120 лет со дня рож-
дения русского режиссера и худож-
ника анимационного кино Зинаиды 
Семеновны Брумберг (1900–1983). 
Мультфильмы: «Кентервильское при-
видение», «Кот в сапогах», «Синдбад- 
мореход».

4 августа — 115 лет со дня рожде-
ния композитора, дирижера, художе-
ственного руководителя Ансамбля 
песни и пляски Советской Армии, на-
родного артиста России Бориса Алек-
сандровича Александрова (1905–
1994). «Да здравствует наша Держава», 
«Песня Победы».

10 августа — 155 лет со дня рожде-
ния русского композитора, дириже-
ра, педагога Александра Константи-
новича Глазунова (1865–1936). Балеты: 
«Времена года», «Раймонда».

14 августа — 145 лет со дня рожде-
ния русского живописца, художника 
театра, книжного графика Мстислава 
Валериановича Добужинского (1875–
1957). Иллюстрации к книгам: Андер-
сен Х.К. «Свинопас»; Достоевский Ф.М. 
«Белые ночи»; Олеша Ю.К. «Три толстя-
ка»; Чуковский К.И. «Бармалей». Эски-
зы декораций и костюмов к спектаклю 
по сказке Х.К. Андерсена «Свинопас».

14 августа — 160 лет со дня рожде-
ния канадского писателя, художника, 
натуралиста Эрнеста Сетона-Томпсо-
на (1860–1946). «Жизнь и повадки ди-
ких животных», «Медвежонок Джонни», 
«Моя жизнь». Иллюстрации к собствен-
ным произведениям, к повести Д. Керву-
да «Бродяги Севера».

22 августа — День Государствен-
ного флага России. Учрежден указом 
Президента РФ в 1994 г. Государствен-
ный флаг в России появился на рубеже 
XVII‒XVIII веков, в эпоху становления 
России как мощного государства. 20 ян-
варя 1705 года Петр I издал указ, соглас-
но которому «на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос.

22 августа — 100 лет со дня рожде-
ния американского писателя-фанта-
ста Рея Дугласа Брэдбери (1920–2012). 
«Вино из одуванчиков», «Марсианские 
хроники», «451° по Фаренгейту».

23 августа — 140 лет со дня рожде-
ния русского писателя Александра 
Степановича Грина (н.ф. Гриневский) 
(1880–1932). «Алые паруса», «Бегущая 
по волнам», «Золотая цепь».

28 августа — 95 лет со дня рожде-
ния русского писателя Аркадия На-
тановича Стругацкого (1925–1991).  
«Отель “У погибшего альпиниста”», 
«Понедельник начинается в субботу», 
«Трудно быть богом».

28 августа — 95 лет со дня рожде-
ния русского писателя Юрия Валенти-
новича Трифонова (1925–1981). «Дом 
на набережной», «Старик».

30 августа — 110 лет со дня рожде-
ния английского писателя Дональда 
Биссета (1910–1995). «Все кувырком», 
«Забытый день рождения», «Приключе-
ния утки Миранды».

30 августа — 105 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора Алек-
сандра Андреевича Васина (1915–
1971). Иллюстрации к книгам: Кас- 
силь Л.А. «Будьте готовы, Ваше высоче-
ство!»; Линдгрен А. «Приключения Кал-
ле Блюмквиста»; Фаст Г. «Тони и вол-
шебная дверь»; Симонов К.М. «Сын ар-
тиллериста».

30 августа — 160 лет со дня рожде-
ния русского художника Исаака Иль-
ича Левитана (1860–1900). «Март», 
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«Над вечным покоем», «После дождя. 
Плес».

30 августа — 100 лет со дня рож-
дения художника анимационного ки-
но, режиссера Леонида Ароновича  
Шварцмана (н.и. Израиль) (1920). «Че- 
бурашка», «Варежка», «Обезьянки. Ос-
торожно, обезьянки!».

1 сентября — Всероссийский празд-
ник «День знаний». Учрежден указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 
1984 г. Традиционно в этот день в шко-
лах проходят торжественные линейки, 
классные часы, уроки знаний, мира, без-
опасности.

1 сентября — 165 лет со дня рож-
дения русского писателя, переводчи-
ка, критика Иннокентия Федорови-
ча Анненского (1855–1909). «Смычок и 
струны», «Среди миров, в мерцании све-
тил…», «То было на Валлен-Коски».

2 сентября — 85 лет со дня рожде-
ния русского актера театра и кино, 
народного артиста РСФСР Валенти-
на Иосифовича Гафта (р. 1935). Роли 
в фильмах для детей: «Иван да Марья», 
«Калиф-аист», «Про кота…» и др.

2 сентября — 90 лет со дня рожде-
ния русского композитора, народно-
го артиста СССР Андрея Павловича 
Петрова (1930–2006). Музыка к кино-
фильмам: «Берегись автомобиля», «Си-
няя птица», «Человек-амфибия», «Я ша-
гаю по Москве».

4 сентября — 145 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора, живо-
писца, народного художника РСФСР 
Евгения Евгеньевича Лансере (1875–
1946). Иллюстрации к книгам: Толс- 
той Л.Н. «Кавказский пленник», «Каза-
ки», «Хаджи-Мурат».

7 сентября — 115 лет со дня рож-
дения русского писателя, режиссера, 
сценариста Георгия Сергеевича Берез-
ко (1905–1982). «Знамя на холме», «По-
весть о боевом приказе, о любви и вер-
ности». Сценарии мультфильмов: «Гад-
кий утенок», «Крепыш», «Серая Шейка».

7 сентября — 150 лет со дня рож-
дения русского писателя Александра  
Ивановича Куприна (1870–1938). «Бе-
лый пудель», «Гранатовый браслет», 
«Олеся», «Поединок».

7 сентября — 115 лет со дня рож-
дения русской писательницы Надеж-
ды Августиновны Надеждиной (н.ф. 
Адольф) (1905–1992). «Во саду ли,  
в огороде», «Какого цвета снег», «Море-
визор уходит в плавание», «Партизанка 
Лара», «Про матушку тыкву и ее замеча-
тельное семейство».

8 сентября — Международный день  
распространения грамотности. Отме-
чается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО. 
Каждый год этот праздник посвящен раз-
ной теме, но цель остается одна — повы-
шение показателей грамотности насе- 
ления.

9 сентября — 90 лет со дня рожде-
ния русской актрисы театра и кино, 
народной артистки РСФСР Надежды 
Васильевны Румянцевой (1930–2008). 
Роли в фильмах для детей: «Алеша Пти-
цын вырабатывает характер», «Морской 
охотник», «Проданный смех». Озвучи-
вание мультфильмов: «Мальчик с паль-
чик», «Три толстяка», «38 попугаев».

10 сентября — 95 лет со дня рожде-
ния русского композитора, народного 
артиста СССР Бориса Александрови-
ча Чайковского (1925–1996). Музыка к 
кинофильмам, мультфильмам и радио-
спектаклям: «Айболит-66», «Лоскутик и 
облако», «У Слоненка день рождения».

13 сентября — 85 лет со дня рожде-
ния русского писателя, председателя 
Российского детского фонда Альбер-
та Анатольевича Лиханова (р. 1935). 
«Детская библиотека», «Магазин нена-
глядных пособий», «Мой генерал», «По-
следние холода», «Солнечное затме-
ние».

14 сентября — 80 лет со дня рожде-
ния русской писательницы Юлии Ни-
колаевны Вознесенской (н.ф. Окуло-
ва) (1940–2015). «Юлианна, или Игра 
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в “Дочки-мачехи”», «Юлианна, или Иг-
ра в киднеппинг», «Юлианна, или Опас-
ные игры».

15 сентября — 130 лет со дня рож-
дения английской писательницы, ав-
тора детективных романов, рассказов 
и пьес Агаты Кристи (1890–1976). «Де-
сять негритят», «Загадка Эндхауза».

21 сентября — Международный 
день мира. Отмечается по решению 
ООН с 2002 г. как день отказа от наси-
лия и прекращения огня. Эмблема это-
го праздника — голубь с оливковой вет-
вью в клюве, выполнена П. Пикассо по 
библейскому мотиву о Ноевом ковчеге 
(в знак прощения Богом эта птица при-
несла на корабль ветку оливы).

21 сентября — 85 лет со дня рожде-
ния русского поэта Владимира Анд-
реевича Кострова (р. 1935). «Воробей, 
стучащий в крышу», «Музыка времени», 
«Первый снег».

22 сентября — 120 лет со дня рож-
дения русского языковеда, лексико-
графа, одного из составителей Толко-
вого словаря русского языка под ред. 
Д.Н. Ушакова, автора Словаря русско-
го языка Сергея Ивановича Ожегова 
(1900–1964).

25 сентября — 100 лет со дня рож-
дения актера, сценариста, режиссе-
ра, народного артиста СССР Сергея 
Федоровича Бондарчука (1920–1994). 
Кинофильмы (режиссер и актер): «Вой-
на и мир», «Они сражались за Родину», 
«Судьба человека».

26 сентября — 215 лет со дня рож-
дения русского поэта, переводчика, 
прозаика, критика Дмитрия Влади-
мировича Веневитинова (1805–1827). 
«Жизнь», «К друзьям», «К Пушкину».

26 сентября — 135 лет со дня рож-
дения русского художника, народно-
го художника СССР Сергея Василь-
евича Герасимова (1885–1964). Кар-
тины: «Мать партизана», «Можайские 

пейзажи». Иллюстрации к книгам: Гай- 
дар А.П. «Школа»; Островский А.Н. 
«Гроза»; Пушкин А.С. «Капитанская 
дочка».

26 сентября — 105 лет со дня рож-
дения русского писателя Сергея Сер-
геевича Смирнова (1915–1976). «Брест-
ская крепость», «Подвиг майора», «Рас-
сказы о неизвестных героях».

26 сентября — 85 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора Викто- 
ра Александровича Чижикова (р. 1935). 
Иллюстрации к книгам: Барто А.Л. 
«Идет бычок, качается»; Гераскина 
Л.Б. «В Стране невыученных уроков»;  
Коваль Ю.И. «Приключения Васи Ку-
ролесова»; Носов Н.Н. «Витя Малеев в 
школе и дома»; Успенский Э.Н. «Вниз 
по волшебной реке». За иллюстрации к 
книге К.И. Чуковского «Доктор Айбо-
лит» награжден Почетным дипломом 
Международного совета по детской кни-
ге (1980).

29 сентября — 200 лет со дня рож-
дения русского археолога, историка, 
специалиста по истории Москвы Ива-
на Егоровича Забелина (1820–1909). 
«Домашний быт русских царей», «До-
машний быт русских цариц», «История 
города Москвы».

29 сентября — 80 лет со дня рожде-
ния художника-иллюстратора, заслу-
женного художника Российской Феде-
рации Юрия Валентиновича Иванова 
(р. 1940). Иллюстрации к книгам: Го-
голь Н.В. «Нос»; Драгунский В.Ю. «Де-
нискины рассказы»; Де Костер Ш. «Ле-
генда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке». 
За иллюстрации к книге А.А. Лихано-
ва «Мой генерал» награжден Почетным 
дипломом Международного совета по 
детской книге (1984).

29 сентября — 225 лет со дня рож-
дения русского поэта, декабриста Кон-
дратия Федоровича Рылеева (1795–
1826). Дума «Смерть Ермака».
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