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Образы региона в формировании брендов социально-культурного 
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Роль образов региона в формировании и трансформации брендов 

социально-культурного пространства определяется несколькими факторами1: 

1. Постиндустриальное общество диктует эволюцию форм 

коммуникаций. То, насколько эффективно используется образ региона в 

брендировании на соответствующей географической территории, определяет 

также успешность проектов: психологическое восприятие, коммерческую 

составляющую. 

2. Информация – феномен, который не имеет четких границ. Это значит, 

что при необходимости брендирования можно использовать те образы 

регионов, которые формируются на протяжении столетий. 

3. Ценностные трансформации, которые сегодня наблюдаются в 

российском обществе, тесно связаны с культурообразующими ориентирами, в 

том числе и с образом региона, который сложился в процессе историко-

культурного развития.  

4. Для российского менталитета характерны такие характеристики, как 

коллективизм, ощущение общности. По сути, образ является в данном случае 

интегральной составляющей, которая показывает степень ценности того или 

иного посыла, независимо от направленности – экономической, культурной, 

социальной. 

Распространение брендов как символов потребительской культуры в 

каждом социуме имеет свою специфику, которая диктуется региональными 

особенностями: природно-климатическими условиями, социальным укладом, 

историческим развитием. В рыночной экономике, когда речь стоит об 

экономической эффективности, игнорирование этой данности ведет к 

серьезным маркетинговым просчетам.  

Экономическая сфера является базой, в рамках которой идут процессы 

производства, обмена, распределения, потребления материальных благ. 

Потребление определяет спрос, и здесь грамотный подход позволяет в разы 

увеличить как спрос на товар или услугу, так и доверие к нему за счет учета 

образа региона. 

Культурологический и социологический интерес к участию образов 

региона в формировании брендов социально-культурного пространства связан 
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с тем, что сфера потребления также является инструментом социализации, 

формирует определенные культурно-социальные нормы, реализует их. В 

настоящее время феномен активно изучается, однако однозначного понимания 

и подхода не выработано. Социально-культурные функции брендинга только 

подвергаются всестороннему рассмотрению, и роль в них образов регионов 

еще предстоит фундаментально изучить2. 

Бренды играют серьезную роль в изучении и осмыслении процессов, 

которые протекают в социуме. Они на бытовом уровне отражают 

представления членов социума о регионе, таким образом, не только 

транслируя его образ, но также участвуя в его корректировке. 

Изучая образы региона в формировании брендов социально-культурного 

пространства, следует помнить, что бренд – это способ позиционирования, 

продвижения и утверждения определенного стиля жизни. 

Бренды транслируют собирательный образ территории, а также 

участвуют в его формировании, утверждении на более широкие социальные 

массы. Чем большее распространение и популярность получит бренд – тем 

сильнее укрепит в восприятии потребителей, как это восприятие, так и 

трансляцию на всю территорию России. 

Отметим, что нарастающая масштабность брендинга в связи с 

углублением и развитием рыночной экономики все больше заставляет 

говорить о необходимости целенаправленного воздействия на создание 

образов регионов через этот феномен.3 

Это имеет также воспитательное воздействие, так как позволяет 

формировать и транслировать положительные образы страны не только на 

конкретной территории, но также и за рубежом. 

Видится в данном случае необходимым участие в изучении явления 

психологов, социологов, культурологов, педагогов, философов, этнографов и 

др. Междисциплинарный дискурс в этом случае поможет не только изучить 

сущность явления, но также и выработать методологию формирования 

брендов с учетом необходимости формирования ценностных, 

идентификационных и нравственных категорий. 

Мы помним, что бренд – это не просто производственная марка, это 

имидж. В воображении потребителя его название вызывает определенные 

ассоциации. 

Например, туристический маршрут «Золотое кольцо России» 

подразумевает посещение тех населенных пунктов, которые богаты 
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историческим наследием, культурными традициями. А это уже имеет скорее 

культурологическо-нравственное значение. 

Грамотный маркетинг в этом случае приносит прибыль, привлекает 

инвестиции в регион. Здесь образ региона используется как конкурентное 

преимущество, экономический актив. 

Отметим, что в России мы имеем огромное количество населенных 

пунктов, которые по праву можно считать культурно-историческим 

наследием, а значит – активно использовать их образ в формировании 

социально-культурных брендов.  

Брендирование российских городов началось несколько позднее, чем в 

Европе. Однако уже сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что в 

России достаточно территорий, которые имеют свой, неповторимый 

культурно-исторический образ: Санкт-Петербург, Москва, Смоленск, 

Краснодар, Сочи. Эти территории не похожи друг на друга, и когда звучит их 

название, неизменно создается определенный образ. 

Изучение образов регионов и формирование на их основе как локальных, 

так и международных брендов – возможность не только поспособствовать 

становлению положительного имиджа региона, но также и возможность 

повысить экономическую эффективность, как бренда, так и региона. 
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Современные подходы к управлению и значение кадрового 

потенциала в проектной деятельности сферы культуры 

 

 Сфера культуры как объект управленческой деятельности в последнее 

время находится в постоянном дискуссионном поле научного и 

практикующего сообщества. «Управлять — значит прогнозировать и 

планировать, организовывать, руководить командой, координировать и 

контролировать». Эти известные слова Анри Файоля, ученого, одного из 

основоположников научного менеджмента, можно увидеть на плакатах в 

кабинетах многих руководителей.  В них сформулированы основные функции 

управления, которые лежат в основе организационно-управленческой 

деятельности любого современного предприятия, в том числе сферы 

культуры.  

В последние годы сложившиеся подходы к организации культурной 

деятельности претерпевают изменения. Этому способствует, прежде всего, 

политика государства, которая выражается в законодательной базе, в 

Федеральных целевых программах, в Национальных проектах. С 2016 г. 

государственная культурная политика реализуется на межведомственной, 

системной основе: принята Стратегия государственной культурной политики 

Российской Федерации на период до 2030 г. Поиск инновационных форм 

организации культурной деятельности становится важной задачей не только 

государства, но и хозяйствующих субъектов. За последнее десятилетие в 

России было реализовано огромное множество культурных проектов в сфере 

культуры. Проектный подход рассматривается как новаторский инструмент 

реализации культурной политики. Под «проектом» в российском 

законодательстве понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных 

и ресурсных ограничений1. 

Руководители органов власти разного уровня, предприниматели и 

специалисты сферы культуры начали понимать значение проектного 

менеджмента как особой формы управления. Проектное управление является 

не просто единичным случаем решения определенных задач и достижения 

определенных целей. Это намного более обширное понятие, чем может 

показаться. Отмечается, что за последние годы сформировалась культура 

проектного управления. Управление проектом — это планирование, 

организация и контроль временных, трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсов на всех этапах жизненного цикла проекта, 

направленных на достижение цели проекта. Под проектной деятельностью в 
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сфере культуры понимается организационно-управленческая активность 

субъектов культурной политики, направленная на разработку комплекса 

мероприятий, способствующих эффективному решению актуальных проблем 

культуры в условиях определенных временных рамок2. 

  Особенность проектного управления, прежде всего, заключатся в том, 

что существенным образом сокращаются сроки выполнения проектных работ, 

цикл производства и реализации продукта или услуги, активно осваиваются 

ресурсы предприятия. В этих условиях требуется огромная мобильность 

персонала организации, его готовность, профессионализм, компетентность. 

Для обучения менеджеров проектного направления необходимо усиление 

образовательной базы. Менеджер проекта в сфере культуры — это 

специалист-универсал, аналитик и стратег, контактный, креативный член 

команды.  Успех и эффективность проекта во многом зависит от команды, 

которую, используя различные методы, сформирует руководитель. Команда 

проекта проходит все этапы жизненного цикла, от формирования до 

расформирования. Чтобы проект достиг цели и получил ожидаемый эффект, 

проектная команда должна использовать весь свой потенциал в совместно-

творческой деятельности. Требования к участникам команды проекта 

достаточно высоки3: 

1. Знания и умения в области теории и практики управления. Менеджер 

должен иметь специальную подготовку в области теории управления, знать 

основы современной экономической теории, теорию и практику принятия 

управленческих решений, иметь навыки использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

2. Способности к эффективным коммуникациям и умение работать с 

людьми. 

3. Понимание специфики работы своей организации. Менеджер должен 

обладать специальными знаниями в вопросах деятельности той организации, 

где он работает. Кроме того, он должен хорошо разбираться в вопросах 

развития отрасли экономики, в которой работает его компания, рынка, 

понимать запросы и предпочтения клиентов (покупателей, слушателей, 

зрителей) и т.п.  

В свою очередь руководители, должны иметь четкое представление о 

направлении движения организации, создавать условия для обучения и 

развития персонала, максимального раскрытия потенциала каждого члена 

команды. Отсутствие стратегического управления и управления 

человеческими ресурсами, направленного на развитие кадрового потенциала 

организации, в конечном итоге приводит к потере его конкурентных позиций. 

Управление проектами сегодня активно дополняет традиционную форму 

управления организациями и дает возможность субъектам культурной 

политики реализовывать в процессе сотрудничества разнообразные 
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творческие идеи. В связи с этим, кадровые процессы тоже начинают меняться. 

Сегодня в динамической непредсказуемой среде организации следует 

развивать HR-системы, обеспечивающие резервы человеческого капитала, 

когда сотрудники владеют широким диапазоном навыков и могут участвовать 

в различных видах деятельности.  

Проектный подход позволяет использовать технологии современного 

менеджмента в управлении и развитии кадрового потенциала, учитывая 

кастомизацию экономики, ориентированную на индивидуальный подход и 

потребности каждого человека. Сфера креативной индустрии, 

представляющая значительный блок социально-культурной сферы, растет 

гораздо быстрее других секторов экономики, поэтому в ближайшие годы 

спрос на специалистов творческих направлений будет увеличиваться. 

Инструменты онлайн-управления проектами и командной работы, облачные 

системы и инновационные технологии позволяют добиваться еще более 

высоких результатов в проектной деятельности. Руководители цифровых 

проектов — это новое лицо современного менеджмента4.  По выражению 

одного из практиков, «скорость является новой деловой валютой», проектное 

управление способствует быстрому получению результата и достижению 

поставленной цели. 

 Одна из современных моделей управления HR - Agile. Это итеративный 

подход к управлению проектами и разработке программного обеспечения, 

который помогает командам предоставлять ценность своим клиентам быстрее 

и с меньшим количеством проблем. Гибкая команда работает небольшими, но 

продуктивными шагами5. Требования, планы и результаты постоянно 

оцениваются, поэтому у команд есть естественный механизм быстрого 

реагирования на какие-либо изменения. Agile – команды лучше всего 

подходят для инноваций, то есть для применения творческих способностей 

для улучшения продуктов или услуг, процессов или бизнес-моделей. Они 

небольшие и многопрофильные. Столкнувшись с большой и сложной 

проблемой, они разбивают ее на модули, разрабатывают решения для каждого 

компонента с помощью быстрого прототипирования, циклов обратной связи и 

объединяют решения в единое целое. Такие команды придают большее 

значение адаптации к изменениям, работают в тесном сотрудничестве с 

клиентами.  

Поколение Z вступило на рынок труда, неся с собой множество 

интересных предложений по улучшению деятельности в сфере культуры и 

искусств. Представители поколения Z не выбирают работодателей, которые не 

уделяют должного внимания кадровой политике. Молодые специалисты не 

согласны работать в компании, которая не стремится помочь персоналу в его 

развитии. Для привлечения и удержания этих соискателей, организация 

должна постоянно совершенствовать кадровую политику и, в целом, систему 
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управления персоналом. 

 Таким образом, можно отметить, что в России созданы все необходимые 

условия к освоению области проектного управления на основе всестороннего 

взаимодействия с различными институтами власти и секторов экономики, что 

обеспечит привлечение дополнительных ресурсов в сферу культуры. 

Проектная деятельность становится главным механизмом реализации целей 

государства в сфере культурного развития, а культура была и остается 

важнейшей сферой интересов государства, как основа формирования 

личности6. Такой подход в свою очередь благоприятно отразится на создании 

в стране цивилизованного рынка культурных услуг. 

 
 

                                                           
6 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Российской Федерации». URL: http://docs. cntd.ru/document/420379481 



Кулаков Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры проектного управления в сфере культуры Санкт- Петербургского 

института культуры 

 

Экономический механизм поддержки творческих индустрий в 

городских агломерациях 

 

ООН объявила 2021-й год Международным годом креативной 

экономики. Стратегия пространственного развития России до 2025 года 

предусматривает принятие в текущем году концепции развития креативных 

индустрий и механизмов осуществления их поддержки со стороны 

государства в крупных городских агломерациях. 

Это дает новые импульсы развитию креативной сферы в городской среде 

как за рубежом, так и в нашей стране. 

 Рассматривая развитие креативных индустрий в целом, необходимо 

акцентировать внимание на поддержке креативных кластеров городских 

агломераций.  

 Отметим ряд препятствий для развития творческих индустрий в 

городских агломерациях страны. В частности: 

-  отсутствие официального признания творческих индустрий как 

значимого сектора современной экономики города; 

-  дефицит необходимых помещений и высокая арендная плата; 

-  недостаток источников и объемов финансирования креативных 

индустрий; 

-  дефицит статистической информации. Официальная статистика 

сгруппирована по стандартной индустриальной классификации. 

Производственный сектор культуры как отрасли не выделен в отдельную 

категорию. Данные по кодам экономической деятельности, относящихся к 

творческим индустриям, находятся в разделе «Прочие коммунальные, 

социальные и персональные услуги»; 

- недостаток профессионального бизнес- образования и квалифицированных 

кадров в сфере творческих индустрий; 

- недостаточное развитие коммуникации: в профессиональном 

сообществе, при взаимодействии с властью, с государственными 

учреждениями культуры; 

 - преобладание традиционных культурных вкусов жителей и гостей 

города. 

Развитие творческих индустрий в крупных городах мира и в Санкт- 

Петербурге – это часть процесса восстановления городских территорий. Этот 

процесс происходит по–разному. Зачастую инвестор приходит на территорию 

со своей концепцией и сформированными креативными командами. Так 

произошло в креативных кластерах Санкт-Петербурга - Севкабель-Порт, 

остров Новая Голландия, Никольские ряды. 

 Иногда же городские пространства начинает сначала осваивать малый 

креативный бизнес. Он приспосабливает недвижимость и пространства под 



креативную функцию и вовлекает других в свои культурные проекты. Так 

первоначально развивался Бертгольд-центр «Ленполиграфмаш», происходило 

формирование ресторанных улиц Петербурга.  

Вместе с тем, развитие творческих индустрий в крупных городах и рост 

туристического потока приводят к чрезмерной коммерциализации культурной 

активности.  

Это имеет ряд последствий, неоднозначных для любого города, включая 

и Санкт-Петербург:  

- вытеснение менее ценных в экономическом отношении видов 

активности вместе с предприятиями и жителями из центральных районов го-

рода. Менее коммерчески привлекательная культурная деятельность вытесня-

ется более коммерчески привлекательной; 

- туристификация - приспособление большинства объектов 

недвижимости, в том числе историко-культурные, под обслуживание  

возрастающего туристического потока и сверхэксплуатация этих объектов;   

 - фудификация - чрезвычайная плотность ресторанов, кафе, других 

заведений общепита и вытеснение ими иных видов культурной, 

развлекательной и прочей активности городских жителей и туристов. 

Культурные индустрии иногда сводятся к одному «культурному опыту» — 

кухне; 

- финансиализация пространства. Недвижимость креативных 

пространств инвесторами рассматривается в первую очередь как финансовый 

актив, при распоряжении которым культурная функция может быть легко 

изменена, если это необходимо для обеспечения большей капитализации 

актива. 

Экономический механизм поддержки творческих индустрий в городских 

агломерациях должен, на наш взгляд, включать следующие основные эле-

менты. 

1.  Государственную поддержку творческих индустрий: 

- следует законодательно сформировать понятие «креативный кластер» и 

разработать в рамках законодательства льготный режим его 

функционирования; 

-  требуется уточнение нормативно-правовой базы креативных кластеров 

и создание упрощенного режима для деятельности креативных пространств 

города; 

-  назрела необходимость внедрения современных форм статистической 

отчетности и ведении сателлитного статистического учета в сфере творческих 

индустрий на всех уровнях.  

2.  Имущественную поддержку и развитие инфраструктуры: 

-  расширение сети коворкингов в учреждениях культуры; 

-  компенсация части арендной платы для стартапов в сфере креативных 

индустрий; 

-  разработка экономически обоснованной льготной ставки арендной 

платы для креативных индустрий на период сроком до 3-х лет. 

 



3.  Финансовую поддержку творческих индустрий: 

-  грантовая поддержка проектов креативных индустрий на условиях 

встречного финансирования проектов, реализуемых совместно с 

учреждениями культуры города; 

- содействие в формировании фондов целевого капитала для 

некоммерческих организаций в секторе креативных индустрий; 

- приоритетная поддержка проектов творческих индустрий с участием 

социально незащищённых слоёв населения.      

4.  Разработку и внедрение количественных и качественных показателей 

деятельности творческих индустрий. Таких как: общее количество 

предприятий и организаций креативного бизнеса, их организационно- 

правовая форма, средний размер, количество работников, доля самозанятых, 

доля в общей занятости в городе, средняя  заработная плата, прибыльность 

,налоги и налоговые льготы и меры поддержки, объем инвестиций, разбивка 

этих данных по районам города. 

5.  Создание системы субсидирования творческих индустрий, которая 

включает: 

- субсидии на интернет-продвижение продукта, компенсации экспортных 

затрат, затрат на участие в выставках, на приобретение оборудования;  

- субсидии расходов на экспорт транспортировку, сертификацию, 

адаптацию, патентование, на сертификацию систем менеджмента качества 

продукции креативных производств; 

- субсидии на возмещение средств за участие в бизнес - выставках, 

форумах и салонах в России и за рубежом; 

- субсидирование расходов на участие в выставочных мероприятиях, 

частичное возмещение затрат на аренду площадей, создания стендов на 

мероприятиях; 

- субсидирование расходов на продвижение продукции через 

маркетплейсы; 

- субсидирование расходов на подготовку персонала креативных 

производств; 

- субсидирование расходов на оборудование, коммунальные услуги и 

проценты по кредитам креативным организациям, работающим по договорам 

концессии;          

- возмещение части стоимости отечественного и иностранного 

оборудования; 

- предоставление гарантийной поддержки креативным производствам    

для получения кредитов — под поручительство государственных институций 

и под залог творческих продуктов; 

- субсидирование расходов на оборудование резидентам технопарков, 

компаниям в сфере образования и досуга. 

6. Институциональную поддержку творческих индустрий: 

- создание инвестиционных фондов, которые будут ориентироваться в 

основном на креативные индустрии;  



- формирование паевых фондов для преодоления «барьера локальности» 

предпринимательской активности в развитии крупных инфраструктурных 

объектов креативных кластеров; 

- создание финансовых механизмов долевого участия для концентрации 

финансовых ресурсов, стимулирования территориального развития и 

удовлетворяющих потребность креативных предпринимателей в финансах; 

- создание институтов развития, которые инвестируют в творческие 

индустрии на ранних стадиях, например, Фонд развития интернет-инициатив 

(ФРИИ) и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Лесков Александр Святославович, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры проектного управления в сфере культуры, Санкт-

Петербургский государственный институт культуры 

 

Проектирование туристских маршрутов в культурном пространстве 

региона 

 

Культурное пространство являет себя в массовом туристском сознании в 

виде некой ментальной карты, образа пространства. Оно включает в себя 

особо значимые для социума исторические места, духовные центры, 

«производственные узлы», отдельные территории, исторически 

отличающиеся своеобразием1. 

Культурное пространство в региональном измерении является предметом 

научной рефлексии в сфере туризма, которая находится в поиске новой 

интегративной модели культурного туризма. 

В большинстве научных трудов культурное пространство региона 

рассматривается в контексте управления сферой культуры в регионе2. В сфере 

туризма оно скорее рассматривается сквозь призму маркетинга, бренда той 

или иной территории.  

Уместно упомянуть знаменитый гексагон (шестиугольник) Саймона 

Анхольта3 (см. рис. 1) В нем – если поменять местами некоторые позиции – 

стоило бы расположить в центре культурное пространство как 

объективную физическую данность, как некий культурный (и – вместе с тем 

– природный) капитал региона. Тогда вокруг него расположатся находящиеся 

в зависимости от него – его производные. 

 

 

 

 Рис 1. Гексагон С. Анхольта          Рис.2. Гексагон автора 

                                                           
7 Мурзин, А. Э. Российское культурное пространство в региональном измерении сборник статей. – 

Москва : Директ-Медиа, 2015. – 108 с. 
2Барбаков О.М. Регион как объект управления. – Режим доступа : 

https://ecsocman.hse.ru/data/020/960/1216/012Barbakov.pdf 
3 Анхольт С. [Anholt, 2003], британский маркетолог, мировой специалист по имиджмейкингу стран, 

регионов и отдельных городов. Помимо термина national branding, он разработал собственную 

систему оценки эффективности бренда государства – National brand index.  



В процессах трансляции средствами туризма образов культурного 

пространства каждого региона участвуют: 

1. население, состав которого меняется во времени и привносит 

обновление в содержание культурного пространства;  

2. инвестиции, идущие на сохранение и возобновление ценностей 

культурного пространства; 

3. экспорт культурных идей и их продуктов в другие регионы,  

4. политика как культурная политика, внутрирегиональная, 

государственная и политика регионов других стран; 4 

5. бренд, как производное от культурного пространства как данности и 

его продвижения усилиями всех видов и форм маркетинга и маркетинговой 

политики, 

6. туризм как коллективный субъект, потребляющий культурное 

пространство региона-дестинации и также как мигранты влияющий на ход 

развития и видоизменение культурного пространства. 

Туристские маршруты, рассекающие данное культурное пространство, 

выделяют в нем наиболее ценные точки. Они также обусловлены как 

желанием жителей региона продвинуть эти локусы на рынке туризма и 

потребностями туристов их посетить. Туризм – понятие не только 

пространственное, но и временно́е, зависящее от времени во всех смыслах 

этого понятия. Это и сезонность туров, и перемены в туристских интересах, и 

расширение географии культурного потребления…Эти колебания в 

культурном потреблении пространства-времени можно обозначить как 

хронотопия5, расширив это понятие до концепта «хронотопия регионального 

туризма». 

Туроперейтинг как вид деятельности по проектированию, продвижению 

и реализации туристских продуктов – как «продуктов культурных 

пространственно-временных» основан, с одной стороны, на знании ценности 

отдельных локусов культурного пространства, с другой стороны – на знании о 

ценностных предпочтениях сегодняшних туристов. Как целостное 

образование культурное пространство региона становится представимым в 

сознании туроператоров, обретает конкретную форму своего выражения в 

образах, знаках, символах, производимых региональной культурой. 

Значение туризма, средствами которого осваиваются региональные 

культурные пространства, заключается в том, что он в своем развитии (как во 

времени, так и в пространстве) стремится представить культурное 

пространство страны в целом не в виде суммы разрозненных культурных 

точек – мест прибытий – как отдельных культурных феноменов, но как 

                                                           
4 Так, например, 2021 год объявлен годом Франции в России. Но в условиях политического кризиса 

это перекрестный год не межгосударственного, но межрегионального сотрудничества Франции в 

России (во французской версии – децентрализованного). Цель этого Года заключается в том, 

чтобы побудить обе страны по-новому взглянуть на культуры друг друга, придать новый импульс 

отношениям между культурами городов и регионов России и Франции. 
5 Хронотоп (от др.-греч. χρόνος «время» и τόπος «место») – «закономерная связь пространственно-

временных координат». 



систему взаимосвязанных, закономерным образом взаимообусловленных 

элементов. 

Выводы. Гексагон Анхольта побудил нас использовать введенные им 

понятия, составляющие бренд территории, в качестве концептов 

территориального маркетинга, применяя их в сфере регионального туризма. 

Они же помогают оценить потенциал культурных пространств отдельных мест 

региона, избираемых в качестве точек туристских маршрутов. 

Представляется актуальным и необходимым рассмотреть особенности 

региональной стратификации культурного пространства страны. Выделение 

регионов в качестве туристских дестинаций, являющихся отдельными 

пазлами российского культурного пространства, имеет особый смысл еще и 

потому, что в силу российской специфики многие из регионов могут 

рассматриваться как отчетливо очерченные (хотя и внутренне неоднородные), 

относительно самостоятельные культурные пространства. Открывают эти 

культурные пространства одно за другим туристы, расширяя и углубляя их 

культурные смыслы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лескова Галина Андреевна, профессор кафедры проектного управления 

в сфере культуры, Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

Голубева Ольга Леонидовна, заместитель председателя комитета по 

культуре и туризму Ленинградской области 

 

К трехсотлетию окончания Северной войны: популяризация военно-

исторического наследия в проектах регионального краеведения и 

туризма 

 

«Мы должны сделать все, чтобы дети и … все наши граждане 

гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали 

героев своей страны, …чтобы …понимали, что это часть нашей жизни» 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 

 

Обращение к истории, культурная память нации, патриотизм как 

ценности связывают человека с его домом, родом, государством, с 

культурными традициями родного края. Патриотизм как педагогическое 

понятие требует развития в контексте глобальных перемен, происходящих в 

мире. Вопрос заключается лишь в том, какие «места памяти»1 необходимо 

актуализировать в контексте текущих событий и какими средствами возможно 

это сделать. 2021 год – год юбилейный. Наша страна отмечает 300-летие 

заключения Ништадтского мира, завершившего Северную войну (1700-1721). 

Целый ряд ключевых событий той войны развернулся на территории, 

входящей в состав современной Ленинградской области. Благодаря этим 

событиям стало возможным строительство Санкт-Петербурга – будущей 

столицы Российской империи.  

300-летнюю годовщину победы России над Швецией вспоминают не 

только в современной России, но и в шведском королевстве. Бенгт Нильссон, 

(Швеция), специалист по Великой Северной войне 1700-1721 годов, в своем 

интервью отметил, что «шведские школьные учебники истории делают акцент 

на описании и обсуждении социальных, а также экономических реалий, т.е. 

как жил «обыкновенный швед». «Короли, войны, битвы и мирные договоры 

занимают более скромное место. Героические описания боевых подвигов 

исчезли после Второй мировой войны, страшные картины которой сделали 

возвеличивание войны уж «слишком неаппетитным делом». Поскольку 

Швеция не воевала с 1814 г., большинство ее граждан ужасает обилие войн, в 

которых страна участвовала в XVII-XVIII веках». На вопрос: «Каково 

восприятие обычными шведами личности Карла XII»? – Б. Нильссон ответил, 

что «большинство шведов сегодня воспринимает его как фанатика, они не 

могут представить себе, как можно было воевать более двух десятилетий». 

                                                           
1 Место памяти (фр. lieu de mémoire) – понятие, введённое французским учёным Пьером Нора в 

начале 80-х годов XX века. Оно воплощает в себе единство духовного и материального, которое со 

временем и по воле людей стало символическим элементом наследия национальной памяти 

общности. Места, в которых, по мнению П. Нора, воплощена национальная память, – это памятники 

(культуры и природы), праздники, эмблемы, торжества в честь людей или событий.  



В России юбилейный год отмечен многими культурными акциями. Так, 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека подготовила 

краеведческий указатель «События Северной войны (1700-1721) на 

территории современной Ленинградской области». Список мест в области, где 

запечатлена «история на месте её действия», насчитывает около ста 

наименований2. 30 августа 1721 г. в городе Ништадте был заключен мир между 

Россией и Швецией. После заключения мира Сенат удостоил Петра I титулом 

императора и наименованием «Великий». Позволим себе цитату: 

«Ништадтский мир, завершивший… «Северную» войну, продолжавшуюся 21 

год, составляет, бесспорно, одно из величайших событий царствования Петра 

Великого. С этим миром, по меткому замечанию С. М. Соловьева, кончился 

степной, восточный период русской истории и начался новый – морской, 

западный3… Давно история не видала явления, более обильного 

последствиями. Но этим не ограничивается значение великого события»4 – так 

начинается очерк С.Н. Шубинского5, в котором рассказывается о торжествах, 

проходивших в Петербурге. Приведем еще одну цитату: «Петр Великий 

получил донесение от своих уполномоченных, Брюса и Остермана, о 

подписании мирного договора со Швецией 4 сентября 1721 года во время 

морской поездки своей в Выборг. У Лисьего Носа его встретил курьер Обрезков 

и передал ему радостную весть. Государь тотчас повернул обратно в 

Петербург, подъезжая к которому велел ежеминутно стрелять из трех пушек, 

находившихся на его яхте, а трубачу неумолчно трубить. На эти необычайные 

сигналы к Троицкой пристани поспешно и в недоумении начинают собираться 

вельможи и народ. Петр, подъезжая, машет платком и кричит: «Мир! Мир!»… 

По поводу заключения мира Петр Великий пишет: «Все ученики науки в семь 

лет оканчивают обыкновенно, но наша школа троекратное время была (21 

год), однакож, слава богу, так хорошо окончилась, как лучше быть 

невозможно». 

Целый ряд библиотек и музеев страны и региона принял участие в 

подготовке к празднованию этого события. Кому как не Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, отмечая это великое историческое событие, провести 

                                                           
2 В первую главу вошла информация об изданиях, в которых читатель может получить общее 

представление о вооруженном противостоянии на территории нашего края. Вторая глава посвящена 

отдельным военным кампаниям. В третьей главе помещены сведения об изданиях, в которых 

описаны отдельные эпизоды противостояния. В четвертой главе собрана информация по литературе 

об участниках боевых действий: отдельные биографии, сведения о действиях отдельных видов 

вооруженных сил, родов войск и воинских формирований противоборствующих сторон. В пятую 

главу вошла информация об изданиях, освещающих положение местного населения в условиях 

боевых действий. Издания аннотированы.  Названия населенных пунктов даны в их современном 

написании (согласно справочнику «Административно-территориальное деление Ленинградской 

области», 2017 г.).  
3 Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. – М.: Колокол-Пресс, 1993-1998. Том 17. Глава 3. – Режим 

доступа : http://militera.lib.ru/common/solovyev1/index.html. 
4 Шубинский С.Н. Исторические очерки и рассказы. – 6-е изд. – СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1911. 

Празднование Ништадтского мира в Петербурге. 22 октября 1721. 
5 русский историк, журналист, основатель и многолетний редактор журналов «Древняя и Новая 

Россия», «Исторический вестник», популяризатор истории и библиофил, генерал-майор 



день его памяти в тех местах, которые упоминаются в исторических 

источниках? После неудачной осады Нарвы в 1700 г. территория нынешней 

Ленинградской области оказалась одним из театров военных действий 

Северной войны. Двенадцать из семнадцати районов Ленинградской области 

стали местами боев. Многие известные исторические деятели России были 

участниками битв, их имена нанесены на карту «ЖЗЛ Ленинградской 

области», подготовленной Комитетом по туризму.  

Являясь приграничным («лимитрофным») регионом России, 

Петербургский регион отдает себе отчет, что близость государственного 

рубежа предполагает большую ответственность, связанную с 

проектированием патриотической и военно-исторической деятельности по 

отношению как к населению региона, так и ко всем россиянам. Если по 

отношению к местным жителям эту функцию выполняют учреждения 

образования и культуры в рамках проектов регионального краеведения, то по 

отношению к россиянам эту функцию должен выполнить туризм. Сохранение 

сведений о военной истории, археологические исследования мест сражений 

прошлого, создание новых военно-исторических музеев, памятников и арт-

объектов, актуализация сведений о наследии предков – это прерогатива 

первых. Так, на книжной выставке «Пётр Великий и история Северной войны 

(1700-1721 гг.)», открытой во Пскове 23.06.2021 Информационным историко-

научным центром Военно-исторической библиотеки Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ, были представлены уникальные письменные 

источники по темам: 1. Северная война в изданиях XVIII в., 2. Документы и 

источники личного происхождения, изданные в XIX-нач. XX в., 3. Северная 

война в исследованиях XIX- нач. XX в., 4. Главные сражения Северной войны 

в литературе нач. XX в., 5. Публикации источников во 2-ой половине XX-нач. 

XXI в., 6. Северная война в советской и современной российской 

историографии, 7. Северная война в изобразительном искусстве, 

художественной литературе и музыке. Эти бесценные источники могут и 

должны лечь в основу проектной деятельности в сфере культуры и туризма.  

Не менее содержательной стала выставка библиотеки РГПУ, 

посвященная Северной войне. На выставке экспонируется почти 150 книг, 

среди которых представлены как редкие издания XVIII-XIX вв., так и 

исследования преподавателей РГГУ. Книжные издания дополнены 3D 

моделями русского оружия, большеформатными изображениями солдат и 

офицеров российской армии. На выставке экспонируются флаги стран-

участниц Северной войны и 3D- копия чугунного бюста Петра, отлитого в 

Олонецкой губернии. Документы и экспонаты создают объемный образ 

военных конфликтов, способствовавших формированию современных границ 

России и повлиявших на развитие её государственности. Все упомянутые 

мероприятия объединены общей целью – участием в формировании 

гражданской идентичности в период идентификационного кризиса и в 

условиях информационного взрыва, big data и развития глобальных 

социальных связей.  



Делом историков стал поиск новых материалов.6 Так, П.А. Кротов, 

специалист по истории России периода правления Петра Великого, уверен, что 

многое о событиях Северной войны мы до сих пор еще не знаем.  

Делом библиотек и краеведческих объединений стала популяризация 

военно-исторического наследия в проектах регионального краеведения. 

Дело домов и дворцов культуры – проектировать события, погружающие 

жителей и гостей региона в историческую атмосферу ХVIII века.  

Дело музеев – развивать проектную деятельность в целях актуализации 

историко-культурного наследия. Основой любой экспозиции музея является 

предмет, извлечённый из реальной деятельности и включаемый в музейное 

собрание. Это подлинник, главные признаки которого – вещественность, 

аттрактивность, мемориальность. Для военно-исторического собрания это 

холодное оружие и защитное вооружение, огнестрельное оружие, 

обмундирование, снаряжение, знамена, предметы военного быта. В настоящее 

время подлинные предметы времен Северной войны рассыпаны по многим 

музеям, многие распылены по малым музеям городов России и других 

воевавших держав. Локализовать их в одном большом музее региона, где 

происходили военные действия, не представляется возможным, также, как и 

организовать их участие в качестве единого пула ресурсов конкретного 

военно-исторического тура. 

Дело, прерогатива туризма – используя все доступные региону военно-

исторические ресурсы, создать такой проект, который по силе своего 

воздействия должен соответствовать лучшим отечественным и зарубежным 

практикам, как, например, делает это Музей армии в Стокгольме. Ведь 

формирование гражданской идентичности на основе патриотического 

сознания - необходимое условие сохранения единства страны...»7 .  

Документирование истории средствами туризма – это, в первую 

очередь, объединенные единым маршрутом материальные объекты, 

подлинные – аутентичные – или постановочные. Встречу с первыми мы 

ожидаем в обществе музея, вторые – в «обществе спектакля», каким является 

проектируемое событие. Следует подчеркнуть, что концептуализация 

окружающей действительности у шведа, выросшего на шведской музейной 

действительности (Музей армии, Livrustkammaren), строящейся на 

сочетании горячей идентичности и постановочных эффектов - одна, в то время 

как у россиянина, привыкшего к принципам классического построения 

музейной экспозиции - она другая. В том и другом случаях музейные и 

экскурсионные экспозиции образуют концептуальные ряды, развивающие и 

                                                           
6 Археологи СПбГУ обнаружили два редких шведских бастионных редута времен Северной 

войны на южном побережье Финского залива. Сооружения зафиксированы на северо-восточной 

оконечности Сойкинского полуострова (Кингисеппский район Ленинградской области) – мысе 

Колгомпя. – Режим доступа : https://spbu.ru/news-events/novosti/arheologi-spbgu-obnaruzhili-v-

lenoblasti-shvedskie-reduty-vremen-severnoy-

voyny#:~:text=Археологи%20СПбГУ%20обнаружили%20два%20редких,Ленинг 
7 Президент РФ Путин В.В. В международном дискуссионном клубе «Валдай» 19 сентября 2013 

г. 



дополняющие центральные концепты ряда, при музейном способе отражении 

картины мира в сознании музейного посетителя. 

Места памяти военно-исторического тура не обязательно должны быть 

местами культурного наследия, но должны доставлять туристу эстетическое 

удовольствие своим содержанием и формой его выражения, способствуя 

самопознанию туриста как человека и его самоопределению. Местом памяти 

может быть информационный щит, включенный в придорожную 

инфраструктуру и указывающий на место исторического события. 

Понятие «аутентичность», включающее аутентичность предметов, 

объектов, субъектов, явлений и процессов, связанных с эпохой Петра I, очень 

сложное. Описание их в исторических источниках – это одно, но их 

материальное воплощение – совсем другое. 

Понятие «аутентичность» как один из важнейших критериев для отбора 

мест посещения, включает несколько разновидностей аутентичности, 

доступных региону с имеющимися в нем ресурсами. Среди этих 

разновидностей:  

✓ «холодная аутентичность» – настоящая и истинная, не всегда внешне 

эффектная (например, источники эпохи Петра Первого в библиотеке, 

посещаемой туристами)8; 

✓ «объективная аутентичность», т. е. проверенная, с доказательствами 

подлинности (устная ссылка экскурсовода на использованный в рассказе 

источник);  

✓  «горячая аутентичность» – имитационная, но интересная и 

привлекательная 9,10; 

✓  «сконструированная аутентичность», имитирующая подлинность 

ранее существовавших объектов, преследующая цель расширить 

представление об эпохе, ее людях, свидетелях войны и её последствиях для 

населения воюющих стран (можно привести массу примеров из Музея армии 

в Стокгольме). 

✓ «экзистенциальная аутентичность», построенная на личном опыте 

участия туриста в культурной жизни регионального сообщества и 

предполагающая подлинность переживаний, эмоций и чувств туристов в 

процессе межкультурного общения.  

Взгляд на войну с позиций современных шведов и современных россиян 

в их столкновении в настоящей действительности может способствовать 

современной межкультурной коммуникации. Таково, например, участие 

                                                           
8 Информация о работе сотрудников Лаборатории археологии, исторической социологии и 

культурного наследия имени профессора Г. С. Лебедева СПбГУ на месте боя у дер. Кривые Ручьи 

(ныне не сущ.), состоявшегося 12(23) октября 1708 г. Топографический план одного из 

обнаруженных шведских укреплений. Комментарий К. Шмелева.  
9 Мошняга Елена Викторовна Концепт «культурный туризм» в системе концептов 

международного туризма // Знание. Понимание. Умение. 2009. №3. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-kulturnyy-turizm-v-sisteme-kontseptov-mezhdunarodnogo-

turizma 
10 Selvyn, T. The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism. Chichester: John Wiley & Sons, 

1996. 



клипа группы Sabaton из шведского города Фалуна на тему Северной войны 

«Полтава» («Poltava»), объясняющей пацифистские настроения в 

современном шведском обществе. Такой «примиренческий туризм11 содержит 

ценностные политические, исторические, социальные и культурные установки 

путешественников, заставляющие их видеть в туризме возможности участия в 

диалоге культур, в добрососедстве в условиях современной политической 

конфронтации. Такого же эффекта туристы ждут и от туров по Ленинградской 

области как арене военных действий периода Северной войны.  

Приведем цитату из проспекта Музея армии в Стокгольме, выпущенного 

на русском языке в связи с наплывом туристов из России: «Проследите судьбы 

мужчин, женщин и детей во времена войны и мира в истории Швеции. 

Пройдите путь от XVI века до сегодняшнего дня среди захватывающих 

оригинальных экспонатов и реалистичных сцен. Ощутите на себе, в каких 

условиях жили солдаты, их семьи и население». 

Обращение к детям-посетителям в том же музее: «Участвуя в 

мероприятии "Юные следопыты", вы можете искать путеводные нити, 

ведущие к подлинным военным трофеям». И главное для Музея армии, чего 

добивались его создатели – это скорее антимилитаристический музей. Упор в 

нем сделан на ужасах и бессмысленности войны, даже золотой для Швеции 

ХVII век с победоносным для Швеции завершением тридцатилетней войны 

подается не как повод для гордости и славы12.  

  

B.Nordenberg. Старый 

каролин, рассказывающий о 

своих походах в Северной войне. 

Иллюстрация к поэме Эсайаса 

Тегнера13 «Аксель» 

Атака шведской кавалерии, экспозиция в 

Стокгольмском музее армии. Кавалеристы первой 

шеренги, согласно боевому уставу, держали палаши 

или шпаги острием к противнику и на вытянутой руке. 

                                                           
11 Burns, Novelli, 2006: 137-154 
12 Из записи в блоге россиянина, посетившего музей: «Самая грустная песня Сабатона о тяжкой 

доле шведского солдата написана явно под впечатлением похода в этот музей». Sabaton – группа, 

возникшая в шведском городе Фалун в конце 90-х, когда в городе закрылась добыча меди, 

существовавшая в течение нескольких веков. Группа исполняет монументальный, размашистый 

Heavy Power Metal, с текстами на военно-историческую тематику. Их лозунг: «История пишется 

сегодня. История пишется кровью!» Основной темой для песен являются войны и отдельные 

сражения и подвиги. Название группы означает латный ботинок, как часть рыцарских доспехов. 

Старинный медный рудник в Фалуне является одним из памятников Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. С горным делом в Фалуне связан огромный литературно-мифологический 

пласт в европейской культуре, наследниками которого является группа Sabaton. 
13 Esaias Tegnér – крупнейший поэт Швеции. В его поэме рассказана судьба Акселя, одного из 

девяти неустрашимых драбантов Карла XII, которые при вступлении в это звание давали обет 



Таким образом, проблема популяризации военно-исторического наследия 

в проектах регионального краеведения и туризма связана с необходимостью 

систематизации и переоценки базовых национальных ценностей, которые 

включают в себя представления о патриотизме военно-историческом 

(экономическом, филантропическом, оборонном – в системе французского 

воспитания и образования), о гражданственности, о многообразии подходов к 

собственной и чужой истории, о международном сотрудничестве в области 

культуры. Туризм имеет все возможности для создания историко-

географического образа посредством аутентичной исторической среды, 

ивентов, исторических реконструкций, формирующих представление об 

исторической обусловленности границ России, о ранге и статусе 

государственных и местных праздников, о своей собственной этнической 

принадлежности.  

В данных тезисах мы постарались показать роль туристской среды как 

части культурного пространства региона с его возможностями для насыщения 

«юбилейными» практиками в целях актуализации того или иного 

исторического события, участвующего в формировании национальной и 

наднациональной идентичности современного россиянина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
храбрости и верности королю.  Служба драбантов – солдат личной охраны командующего была 

введена Петром Первым, как и другие воинские и интеркультурные заимствования у прогрессивной 

Швеции. 



Махотин Алексей Николаевич, директор Департамента безопасности 

Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета, 

руководитель Ленинградского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат 

Законодательного Собрания Ленинградской области, Герой России 

 

Военно-патриотические молодежные проекты в культурном 

пространстве региона: новые вызовы и решения 

 

«У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма. 

Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо». 

В.В. Путин 

 

На современном этапе развития Российского государства четко 

обозначены приоритеты укрепления государственности, возрождения 

культурно-исторических традиций, формирования демократического 

гражданского общества и патриотизма. 

Тема патриотического воспитания была обозначена Президентом РФ 

Владимиром Владимировичем Путиным в Указе «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Основная цель патриотического воспитания – формирование особого 

мировоззрения, нравственных идеалов и норм поведения, которые 

выражаются в любви к Родине, в гордости за ее историю, готовности 

защищать в случае необходимости и способствовать процветанию Отечества1. 

Патриотическое воспитание – сложный долговременный процесс. Он 

должен строиться на системе мероприятий, учитывающих, с одной стороны, 

возрастные особенности подростков и молодежи, их интересы и потребности, 

а, с другой, особенности региона и региональной молодежи. 

Традиционными формами патриотического воспитания являются 

торжественные мероприятия по случаю памятных дат России, Дней воинской 

славы, организация работы военно-патриотических клубов, военно-

спортивных секций, проведение «Вахт памяти», «Уроков мужества», 

фестивалей патриотической песни, военно-патриотических игр и др. Все более 

востребованными становятся краеведческая деятельность, туристско-

краеведческие программы, военно-патриотические акции2. 

На современном этапе особую значимость приобретает вопрос 

консолидации всех социальных и институтов на основе гражданско-

патриотических ценностей и нравственно-культурных традиций России. Одна 

из неотложных задач – развитие и совершенствование системы 

                                                           
1 Шульженко, М. Э. Патриотическое воспитание современной молодежи / М. Э. Шульженко. — 

Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 47 (181).  —  С. 240-243 
2 Белоусов Н.А. Патриотическое воспитание студентов как проблема педагогического образования 

/ Н. А. Белоусов, Т. Н. Белоусова // Патриотическое воспитание: история и современность: Сб. науч. 

ст. — М., 2004. — С. 38–41. С.39. 



патриотического воспитания как основы консолидации общества и 

укрепления государства. 

Большая роль в деле патриотического воспитания молодежи 

принадлежит ветеранским организациям, которые проводят большую работу, 

направленную на формирование духовно-нравственных ценностей у детей, 

подростков и молодежи, сохранение культурно-исторических традиций и 

преемственности между поколениями. 

Ветеранские организации тесно сотрудничают с органами 

государственной власти, образования, некоммерческими и общественными 

организациями. Наиболее эффективным патриотическое воспитание может 

быть при объединении усилий разных субъектов, в том числе научных, 

образовательных учреждений. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с 

представителями общественности отметил, что сегодня нужны действительно 

живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, 

опирающиеся на общественную инициативу, на деятельность общественных и 

государственных организаций3. 

Среди направлений сотрудничества на региональном уровне следует 

выделить развитие партнерских отношений ветеранских организаций с 

высшими учебными заведениями в целях создания наиболее благоприятных 

условий для формирования и развития патриотизма у молодежи. Прежде 

всего, речь идет о разработке схемы организационного взаимодействия, 

единой региональной базы информационно-методических, научно-

практических материалов для всех субъектов патриотического воспитания 

молодежи. 

Важным элементом сотрудничества ветеранских организаций и высших 

учебных заведений может стать подготовка компетентных специалистов, 

способных решать сложные задачи патриотического воспитания молодежи в 

том числе в условиях ветеранских организаций. Речь идет об организации 

совместных обучающих семинаров, проведении дистанционных курсов 

повышения квалификации, участии в летних школах высших учебных 

заведений и т.д. 

Одним из перспективных направлений сотрудничества является 

разработка и реализация совместных социально значимых проектов, 

нацеленных на патриотическое воспитание. Например, это может быть 

региональный конкурс исторических эссе «Слава России» с номинациями 

«Слава России: традиции», «Слава России: Великая Отечественная», «Слава 

России: герои 20 века», «Слава России: герои XXI века». 

Применение новых информационных технологий позволяет решать 

задачи патриотического воспитания на более современном уровне. Они 

позволяют осуществлять цифровые проекты, многократно увеличивать охват 

участников, быстро доносить содержательную идею, задать ценностные 
                                                           
3 Выступление В.В. Путина на встрече с представителями общественности по вопросам 

патриотического воспитания. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470 (дата 

обращения: 05.10. 2021). 



ориентиры, вовлекать молодежь в проектную деятельность и т.д.4 Цифровые 

технологии позволяют создавать региональные площадки для интернет-

проектов и виртуальных мероприятий патриотической направленности для 

молодежи5. Это могут быть лектории, информационно-просветительные 

платформы, конкурсы, виртуальные экспозиции, краеведческие, военно-

исторические виртуальные маршруты и т.д. 

Системный подход, партнерское сотрудничество ветеранских 

организаций, органов региональной власти, образования, некоммерческих и 

общественных организаций, объединение потенциалов и применение 

современных технологий является условием, обеспечивающим максимальный 

вклад в формирование патриотизма у молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 Ляукина Г.А., Ефимов Е.Г. Современные возможности патриотического воспитания студенческой 

молодежи // Вестник КГЭУ. 2016. №1 (29). С.122-129. 
5 Чиркова В.В.Чиркова, Николаевна Л.Н. ИТ-технологии в патриотическом воспитании молодежи 

// Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2015. №11. С.384-387. 



Молозина Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

проектного управления в сфере культуры, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры 

 

Ресурсы Ленинградской области в проектах военно-исторического 

туризма (к трехсотлетию победоносного окончания Северной войны) 

 

Основной задачей в ходе Северной войны был выход к Балтийскому 

морю и открытию «окна» в Европу. Таким образом территории современной 

Ленинградской области был дан мощный толчок к ее социально-

экономическому развитию. Важной составляющей этих событий явилось 

создание балтийского флота, в связи с чем на карте Ленинградской области 

появились новые города – Лодейное Поле и Новая Ладога.  

Практика субъектов Российской Федерации по вовлечению в туристский 

оборот военно-исторических объектов, связанных с победами на море, пока 

еще не совершенна с позиций современного развития историко-культурного 

пространства всей России. Так, например, в календаре культурных событий 

Ленинградской области, постоянно насыщаемом проходящими «на суше» 

ивентами, ощущается явная нехватка столь же ярких и зрелищных праздников 

«на воде». Вместе с тем, подобные мероприятия вызывают гордость за регион 

и, подчеркивая его культурно-географическую специфику, способствуют 

формированию региональной идентичности россиян.  

В юбилейных 2021-м и 2022-м годах, когда отмечаются даты окончания 

Северной войны и 350-летие Петра I1, комитет по культуре и туризму 

планирует провести мероприятие, посвящённое «Родине Балтийского флота». 

Из имеющихся «морских» ресурсов, непосредственно связанных с войной на 

море и личностью самого Петра, наиболее значимыми являются памятники и 

памятные места, ныне входящие в маршрут «Петровские города», созданный 

в рамках проекта «Серебряное ожерелье»2. 

Маршрут «Петровские города» призван ознакомить туристов на 

территории Ленинградской области с военно-историческими ресурсами 

городов Шлиссельбург, Новая Ладога, Лодейное Поле. На пути следования по 

маршруту расположены памятники и памятные места петровской эпохи: мыс, 

где стояла шведская крепость Ниеншанц, основанный по указу Петра I 

                                                           
1 Путин В.В. подписал указ о праздновании в 2022 году: «Учитывая большое значение реформ 

Петра I для истории России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения, 

постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2022 

году 350-летия со дня рождения Петра I», - говорится в указе. Глава государства поручил 

правительству в месячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, 

а также утвердить его состав. Петр I - последний царь всея Руси (1682-1721) и первый российский 

император (1721-1725). При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-

Петербург (1703), страна провозглашена империей (1721) и реформирована по западному образцу. 

– ТАСС. – Режим доступа : tass.ru›Общество›5721240. 
2 Маршрут «Петровские города» объединяет города Санкт-Петербург, Шлиссельбург, Новая 

Ладога, Лодейное Поле, Петрозаводск, Архангельск, Вологда, Тотьма. 

https://tass.ru/obschestvo/5721240


Александро-Невский монастырь, место Невской битвы, где Петр встречал 

мощи Александра Невского при перенесении их в Петербург.  

В Шлиссельбурге ресурсами являются: крепость Орешек, каналы и 

шлюзы, построенные по указу Петра I в обход Ладоги с ее частыми штормами.  

В Новой Ладоге объектами служат краеведческий музей и петровские 

каналы в историческом центре города, памятник Петру I.  

Лодейное Поле знакомит с местами основания Олонецкой 

судостроительной верфи и спуска на воду фрегата «Штандарт», считающегося 

первенцем российского флота на Балтике.  

Анализ практики субъектов Российской Федерации по вовлечению 

военно-исторических объектов в туристский оборот показал, что 

экскурсионные услуги в области военно-исторического туризма имеют свою 

специфику3. Военно-исторический маршрут понимается как комплекс услуг и 

мероприятий, направленный на изучение россиянами военной истории 

государства, на патриотическое воспитание молодежи, как правило, 

приуроченный к памятной дате (дню воинской славы). Он включает в себя 

места боевых подвигов, музеи, выставки и другие экскурсионные объекты. 

При этом придается значение исторической ценности событий, 

происходивших в посещаемом регионе; наличию соответствующих памятных 

дат в его событийном календаре4; наличию аттрактивных ресурсов – 

мемориальных мест, военно-исторических музеев (в том числе  музеев военно-

морского профиля). Как правило, поля битв и отдельные места воинской славы 

отмечены информационными щитами и указателями, позволяющими усилить 

ценностное значение осуществляемых маршрутов.  

«Кабинетные» формы освоения военной истории начинаются с 

удивления, а практика военного туризма основывается на ярком впечатлении, 

а в лучших своих образцах – на потрясении – «wow-эффекте». Истоком 

творческой деятельности туриста по освоению «истории на месте ее действия» 

являются сильные переживания. Простейшие из них – чувства, связанные с 

подлинной вещью, представленной в виде материального объекта –артефакта 

или его модели, созданной на основе освоения военно-исторических 

источников. Так, в помощь туризму в 2021 году Ленинградской областной 

универсальной научной библиотекой был создан указатель «События 

Северной войны на территории современной Ленинградской области», 

дающий возможность приумножить ресурсы военно-исторического туризма, 

связанные с темой Ништадского мира, завершившего Северную войну. С 

этим миром кончился степной, восточный период русской истории и начался 

новый – морской, западный».5  Лидирующая роль в этом принадлежит 
                                                           

3 Лескова Г.А. Анализ практики субъектов Российской Федерации по вовлечению военно-

исторических объектов в туристский оборот : Тезисы // Всероссийская научно-практическая 

конференция «Культура в годы Великой Отечественной войны», 23-24 октября 2020 года. Секция 

5. Военно-патриотический туризм и доступная среда. – С. 2-4. 
4 См положение Федерального закона № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 
5 Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. – М.: Колокол-Пресс, 1993-1998. Том 17. Глава 3. – Режим 

доступа : http://militera.lib.ru/common/solovyev1/index.html. 
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территории Санкт-Петербурга и современной Ленинградской области, давшей 

возможность «ногою твердой встать при море» всему историко-культурному 

пространству великой России.  

Однако, проблема заключается в том, что по прошествии трех веков со 

дня окончания войны подлинных– «аутентичных» – объектов показа 

сохранилось крайне мало. Описание их в исторических источниках – это одно, 

но их материальное воплощение совсем другое. Однако, понятие 

«аутентичность» как важнейший критерий при отборе мест посещения 

включает несколько ее разновидностей, доступных региону с имеющимися в 

нем ресурсами. Это «холодная аутентичность» – например, письменные 

источники эпохи Петра Первого; «горячая имитационная аутентичность», 

яркая и интересная6 и третья –  «сконструированная» еще одним туристским 

ресурсом – словом экскурсовода, воссоздающего образ эпохи, и общая цель 

всех трех – расширить представление о Северной войне, об ее участниках – с 

обеих сторон, о последствиях войны для России и для Швеции. Особую роль 

при этом играет совместная деятельность ученых и практиков в области 

управления туристской сферой, социально-культурной, библиотечно-

информационной и музейной деятельностью в каждом регионе, 

претендующем называться дестинацией военно-исторического туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Мошняга Е.В. Концепт «культурный туризм» в системе концептов международного туризма // 

Лингвистика и межкультурная коммуникация, – 2009, – №3. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. С. 173. 



Пашедко Юлия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры проектного управления в сфере культуры Санкт-Петербургского 

государственного института культуры 

 

Молодежь и молодежные проекты в культурном пространстве 

региона: новые проектные практики 

 

Начало ХХІ века в России характеризуется активным поиском 

инновационных концепций развития регионов: социальной, образовательной 

среды, культурного пространства, что обусловлено возрастающей в последние 

годы значимости региона как центра сохранения и развития общества, с одной 

стороны, и недостаточно адекватной адаптацией культурного пространства 

региона к современным социально-экономическим и идеологическим 

условиям, с другой стороны. Одним из теоретических ориентиров в выборе 

альтернативных путей развития молодежной политики государства выступает 

концепция культурного пространства. На сегодняшний день, ученые и 

практики выделяют ряд интеграционных процессов, взаимосвязи и 

взаимодействия структурных компонентов разного уровня организации 

общества, в результате чего создается специфический комплекс социальных, 

культурных, социально-педагогических условий становления и развития 

личности. Как считает Е.В. Орлова1, «интегрирующими механизмами 

комплекса условий развития личности культурного пространства являются 

сотрудничество, совместная деятельность, взаимодействие при условии 

активной деятельностной позиции всех субъектов социальной, культурной и 

педагогической деятельности. Базисным компонентом культурного 

пространства выступает территория, которой свойственен специфический 

комплекс социальных и культурных отношений, видов деятельности, 

локальных практик». На сегодняшний день ещё выделяется и виртуальная 

компонента в культурном пространстве, что делает его более неоднородным.   

Потребность в развитии новых проектных практик в сфере молодёжной 

политики обусловлена не только стремлением создать уникальные социально-

культурные условия для формирования активного, созидающего молодого 

поколения, но и необходимостью привлечения молодёжи к поиску новых 

подходов к решению проблем, характерных для культурного пространства 

того или иного региона. Привлечение молодёжи, способной сохранять 

культурные ценности и создавать новые.  

«Для культурного пространства региона», - как отмечает в своей статье 

И.А. Шумилова2 - «имеют значение народные и национальные традиции, 

которые сложились в определенном месте, культурный и образовательный 

уровень населения, тип поселения (город, область), историческая основа его 

                                                           
1 Орлова Е.В. Культурное пространство: определение, специфика, структура// Аналитика 

культурологии: ТГУ им. Г. Р. Державина - № 3(18) – 2010. – С. 43. 
2 Шумилова И.А. Молодежь в социокультурном пространстве региона// Всероссийский журнал 

научных публикаций. - № 1(11) - 2012 – С. 63. 



создания, то есть все факторы, которые влияют на процесс становления 

молодого человека». 

 Таким образом, важным является не только взаимодействие 

молодежного сообщества с культурным пространством в целом или с 

отдельными его элементами, но также и прежде всего комплекс условий 

формирования данного пространства, в котором происходит становление 

личности.  

Одним из инструментов развития культурного пространства и 

стимулирования социально-культурной активности молодёжи является 

проектная деятельность. Основой проектной деятельности в сфере 

молодёжной политики являются деятельностный и интерактивный подходы, 

которые предполагают, что связи в культурном пространстве осуществляются 

благодаря взаимным действиям индивидов, включенных в общую систему 

деятельности. В региональных молодёжных проектах речь идет о 

культивировании определенных ценностей (семейных, моральных, 

этнических, эстетических и т.п.), поддержке языка, культурных, 

национальных, местных традиций, то есть о том, в чем нуждается современное 

общество и общество конкретного региона.  

Региональные молодёжные проекты напрямую связаны с основными 

целями и задачами национальных программ и федеральных проектов 

Российской Федерации. Приоритетные цели в молодёжной политике, на 

которую должны быть направлены региональные проекты сформулированы в 

Сборнике практик реализации молодёжной политики в Российской 

Федерации, издаваемом Федеральным агентством по делам молодежи 3: 

- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде; 

- выявление и поддержка молодых людей, готовых лично включиться в 

работу по развитию муниципальных образований, а также организация и 

реализация этими молодыми людьми социальных проектов и инициатив на 

территории муниципальных образований с конкретным социально-

экономическим результатом для муниципального образования и его жителей; 

- вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-

техническое творчество. Вовлечение молодежи в занятие творческой 

деятельностью; 

- развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества; 

- патриотическое воспитание молодого поколения; 

- выявление и поощрение лучших социально-значимых инициатив и 

достижений молодежи, детских и молодежных общественных объединений, 

учреждений и иных организаций, принимающих участие в реализации 

государственной молодежной политики; 

                                                           
3 Сборник практик реализации молодёжной политики в Российской 

Федерации/Федеральное агентство по делам молодежи Российской Федерации, 2019. – 149 

с. 



- развитие внутреннего регионального молодежного туризма; 

- создание площадок для творческой коммуникации и коллаборации 

молодежи; 

- развитие современных форм духовно-нравственного, гражданского и 

военно-патриотического воспитания молодежи и пр. 

Принципы, которые, в той или иной степени, реализуются в проектной 

деятельности: 

- принцип партнёрства и сотрудничества (объединение ресурсов всех 

субъектов региона); 

- принцип сетевого взаимодействия (когда субъекты взаимодействия 

имеют общие, для всех взгляды на решение той или иной проектной задачи); 

- принцип неформального взаимодействия в проектной команде; 

- принцип интеграции традиционных и инновационных форм реализации 

проекта; 

- принцип системности и принцип целостности (сбор и анализ научных 

данных, способствующих разработке, реализации и оценке эффективности 

проекта); 

- принцип цифровизации (внедрение современных цифровых технологий 

в проектную деятельность). 

В современных проектных практиках в сфере молодежной политики 

можно выделить следующие особенности: включение в проект, в его 

продвижение, так называемых «лидеров мнений», «стейкхолдеров», а также 

блогеров; рост онлайн проектов, проектов, сочетающих онлайн и офлайн 

форматы, что объясняется современной эпидемиологической ситуацией, но 

эта же ситуация создала новые возможности для сферы проектирования; 

развитие новых форм и методов реализации проектов (кроссфиты, стриминги, 

онлайн-лаборатории, тур-фестивали и пр.); развитие межрегиональных и  

международных онлайн молодёжных платформ для обмена опытом, обмена 

экспертными мнениями. 

Каждый регион Российской Федерации сегодня предлагает проекты 

разного уровня и основная их цель - создание благоприятных условий для 

творческой самореализации молодёжи, создание культурной и 

образовательной среды, позволяющей молодому человеку реализовать свой 

потенциал в месте своего проживания, уменьшить отток из регионов 

талантливой, активной молодежи. В решении данных проблем проектные 

практики являются одним из наиболее эффективных и современных 

инструментов.   

 

 

 

 

 

 

 
 



Симонова Ирина Феликсовна декан факультета социально-культурных 

технологий СПбГИК, и.о. заведующего кафедрой проектного управления в 

сфере культуры, к.п.н. 

 

Проектное управление в сфере культуры: вызовы и возможности 

(региональный аспект) 

 

Практика проектного подхода к деятельности в сфере культуры широко 

внедряется в региональную культурную политику. Импульсом такому 

развитию стал Национальный проект «Культура». 1   

В рамках национального проекта «Культура» в Ленинградской области 

реализуется три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие 

люди» и «Цифровая культура». Региональные проекты нацелены на 

обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем 

создания современной инфраструктуры культуры для творческой 

самореализации и досуга населения, цифровизацию услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры, увеличение количества 

граждан, вовлеченных в культурную деятельность. По сути, речь идет об 

обеспечении необходимых условий для формирования единого, плотного 

культурного пространства региона посредством реализации различных по 

масштабу, типу, степени сложности социально-культурных проектов в сфере 

культуры.2 

Значительная часть региональных проектов реализуется на площадках 

учреждений культуры (дома культуры, учреждения дополнительного 

образования, библиотеки, музеи и др.).  

Успех реализации региональных проектов во многом зависит от 

понимания преимуществ, которые дает проектный подход на уровне 

государственных и муниципальных органов управления. Современные 

исследования показывают, что проектная деятельность в Ленинградской 

области в целом развивается. За период с 2017 по 2021 год Ленинградская 

область стала одним из лидеров проектного управления в регионах и 

неоднократным победителем конкурса «Проектный Олимп». Об успехах 

проектной деятельности в регионе свидетельствует его стремительное 

продвижение (с 34 места в 2016 году на 9 место в 2019 году) в рейтинге 

Агентства стратегических инициатив.3  

Успех реализации региональных проектов зависит также от понимания 

пользы и владения технологией проектного управления на уровне учреждений 

                                                           
1 Евменов А. Д., Попова М. И. Результативно-ориентированные методы управления творческими 

проектами в сфере культуры, искусства и кинематографии // Петербургский экономический журнал. 

2019. № 2. С. 6–16. 
2 Симонова И.Ф. Социально – культурное проектирование: современные подходы и технологии: 

учебное пособие. – СПб.:Наукоемкие технологии, 2020. – 250 с. 
3 Екимова Н.А. Проектное управление как фактор активизации экономического роста в регионах // 

Экономика. Налоги. Право. 2020. №3. С. 112-122. 



культуры, которые являются, как непосредственными исполнителями многих 

региональных проектов, так и благополучателями.  

Вместе с тем, следует заметить, что проектное управление в 

муниципальных учреждениях культуры пока не имеет достаточно широкого 

применения.  

В 2021 году на кафедре проектного управления в сфере культуры Санкт-

Петербургского государственного института культуры проведено 

исследование, целью которого была оценка зрелости организационного 

управления проектами в 76 муниципальных учреждениях культуры 

Ленинградской области. Основная цель исследования – формирование 

обобщенной картины и комплексной оценки состояния управления 

проектами. 

Исследование проводилось с использованием пятиступенчатой модели 

оценки зрелости организационного управления проектами. Г. Керцнера.4 В 

процессе были учтены такие параметры, как уровень зрелости проектно-

ориентированных процессов в учреждении, применения проектных 

технологий, кадрового обеспечения проектной деятельности, формализация 

процедур управления проектами. 

Исследование показало, что подавляющее большинство учреждений 

культуры находится в самом начале пути освоения технологии проектного 

управления. В учреждениях практически отсутствует система управления 

проектами, как комплекс технологических, организационных, 

информационных, методических средств, поддерживающих управление 

проектами и повышающих эффективность их реализации. Попытки 

использования методов и инструментов проектного управления 

ограничиваются в основном стадией разработки идеи (концепции) и 

составления отдельных планов.   

Зрелость управления проектами влияет на уровень технологической 

поддержки проектной деятельности. По данным исследования, большинство 

учреждений (97%) для ведения проектов используют простейшие текстовые 

редакторы. Программное обеспечение управления проектами не применяется 

и Excel остается единственным инструментом планирования и контроля.  

Исследование также показало, что у руководителей учреждений и 

специалистов, которым приходилось выполнять функции руководителя 

проекта, нет четкого понимания сути и методологии проектного управления, 

границ между проектной и операционной деятельностью. По сути, происходит 

профанация идей проектного управления, когда используются отдельные 

понятия проектного управления, но методология не используется. Такое 

положение часто приводит к появлению имитаций вместо социальных, 

культурных новаций.5 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в виде 

проектов оформляются мероприятия, реализуемые учреждением в рамках 

операционной деятельности. При их реализации игнорируются важнейшие 

принципы проектного управления. В результате проектное творчество и 

проектное управление замещается имитационными практиками, 

направленными на «изменения без изменения».6  

Изучение ситуации позволило выявить тот факт, что управление 

проектами в большей части учреждений осуществляется по правилам 

управления операционной деятельностью, без применения соответствующей 

методологии. Механизмы совмещения операционной и проектной 

деятельности, как правило, не регламентированы и не отработаны. 

Муниципальные учреждения культуры, для которых проекты не являются 

основной деятельностью, но, которые реализуют региональные проекты, 

интеграция проектного и процессного управления задача не банальная. На 

стадии реализации проекты часто «не вписываются» в функциональную 

организационную структуру учреждения, которая обеспечивает процессы по 

текущей деятельности. Вместе с тем, опыт показывает, что проектное 

управление вполне совместимо с выстроенной системой и организационной 

структурой государственного сектора и, при определенных условиях, может 

давать удовлетворительный результат. 

В ходе исследования были выявлены факторы, которые сдерживают 

развитие проектного управления в учреждениях культуры. Среди них следует 

выделить организационные и административные, в том числе, директивное 

планирование, неподготовленное внедрение проектного подхода, жесткое 

администрирование процессов разработки и реализации проектов, низкий 

уровень проектной и управленческой культуры.  

Современные исследования показывают, что одним из основных 

факторов, сдерживающих развитие проектной деятельности в сфере культуры 

в регионах, следует отнести недостаток квалифицированных специалистов, 

способных управлять проектами.7 Проектное управление имеет хорошие 

перспективы только тогда, когда в учреждении формируется «критическая 

масса» сотрудников, обладающих соответствующими знаниями и навыками. 

Это возможно при реализации программ корпоративного обучения, когда 

обучается персонал разных функциональных подразделений учреждения.  

Еще одним фактором, сдерживающим развитие проектного управления, 

является отсутствие специально разработанных регламентов и удобных, 

простых моделей управления проектами, учитывающих тот факт, что 

основные продукты, услуги учреждение производит в режиме операционной 

деятельности, а также уникальный потенциал учреждения, особенности 

региона/муниципального образования, сложившиеся управленческие 

традиции и практический опыт.  

                                                           
6 Волков Ю. Г. Креативность: творчество против имитации. – М.: Альфа-М, 2013. – 430 с. 
7 Магомедов М. Н., Носкова Н. А. Проблематика внедрения проектного подхода в сферу культуры. 

// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 2–2 (41). С. 24–28. 



Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

вызовы, стоящие перед проектным управлением в аспекте реализации 

региональных проектов:  

1. Риск размывания идей проектного управления и деформация сути 

проектного управления. 

2. Имитации проектной деятельности.  

3. Необходимость интеграции проектного управления и процессного 

управления (операционной деятельности).  

Сформулированные вызовы не обязательно имеют конкретно 

угрожающий характер, но предполагают обязательное реагирование на них. В 

случае отсутствия реакции на их возникновение, обеспечение требуемого 

уровня управления проектами в последующий период представляется весьма 

проблематичной. 

Проведенное исследование показало, что руководители учреждений 

приходят к пониманию необходимости внедрения методологии и технологии 

управления проектами в деятельность. Учреждения культуры обладают 

большим проектным потенциалом. Оптимизм связан с тем, что специалисты, 

работающие в учреждениях культуры, как правило, имеют достаточный опыт, 

отличаются большим творческим потенциалом и легко воспринимают 

интересные, понятные нововведения. Они ориентированы на самореализацию, 

интересную работу, общественную пользу. Переход в проектный режим дает 

им возможность реализовать свои способности, приобрести и развить 

проектные и управленческие компетенции, повысить статус, например, стать 

руководителем проекта.  

Успех развития проектного управления в муниципальных учреждениях 

культуры связывается с организацией корпоративного обучения персонала 

учреждений, квалифицированным консультационно-методологическим 

сопровождением реализации проектов, с разработкой корпоративных систем 

управления проектами, моделей управления с пониженным числом основных 

функций управления проектами, разработкой регламентов, методических 

документов, необходимых для функционирования системы управления 

проектами в учреждении.  

Часть задач может решаться в сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

государственным институтом культуры. В частности, кафедра проектного 

управления в сфере культуры СПбГИК может реализовать программу 

проектов по разработке корпоративных систем управления проектами для 

конкретных учреждений культуры Ленинградской области (в виде выпускной 

квалификационной работы), упрощенных моделей управления проектами с 

пониженным числом основных функций, разработкой регламентов, 

методических документов, необходимых для функционирования системы 

управления проектами в учреждении (в виде курсовых проектов).  
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Государственно-частное партнерство как наиболее эффективная 

форма взаимодействия по сохранению и развитию культурного наследия 

 

Культурное наследие является основополагающим фактором, который 

позволяет той или иной народности сохранять свою идентичность. Общество, 

состоящее из многочисленных народностей, всегда стоит перед дилеммой – 

формировать единое культурное пространство на основе доминирования 

государствообразующей нации (ее традиций и ментальности) либо делать это 

на основе консенсуса и взаимодополнения равнозначных субъектов 

культурного общения. 

Основополагающую роль в выборе политики по сохранению и развитию 

культурного наследия играет государство, как институт управления 

обществом. 

Государство не только определяет идеологию и стратегию, оно 

формирует правила, в рамках которых создаются формы и происходят 

процессы, направленные на сохранение и развитие культурного наследия 

всего общества и каждой народности, в частности.  

Создавая условия для реализации культурной политики государство 

определяет субъекты правоотношений, которые целью своей основной 

деятельности ставят сохранение культурных традиций и развитие культурного 

наследия. Данные субъекты могут быть образованы как государством, так и 

негосударственными юридическими или физическими лицами, которые за 

счёт собственных или привлечённых (без государственного участия) 

финансовых средств осуществляют свою деятельность, направленную на 

реализацию культурной политики, принятой в обществе. 

Каждый субъект правоотношений (государственный или 

негосударственный) при реализации своих целей имеет как преимущества, так 

и ограничения. 

Субъекты, созданные государством, гарантированно имеют бюджет, 

плановость работы, штат работников и государственный заказ, с другой 

стороны, ограничены нормами и требованиями, которые определяют целевое 

назначение расходования финансовых средств, выбор контрагентов для 

достижения уставных целей и т.п. Негосударственные организации и 

физические лица в свою очередь самостоятельно определяют на что и в каком 

объёме им тратить собственные финансовые средства, выбирая контрагентов 

по своему усмотрению. Однако в таком случае приходится учитывать многие 

факторы, одним из который является доходность вложений, так как от этого 

зависит текущая деятельность организации и её развитие. 

Возможности различных субъектов по сохранению и развитию 

культурного наследия общества зависят от многих факторов: народных 

традиций, особенностей политического, экономического, 



институционального устройства, в том числе, например, наличия системы 

фондов, объединений меценатов, организаций культуры разных видов 

собственности. Анализ этих факторов и обусловливает характер, а также 

глубину вмешательства государства в сферу культуры, предопределяет 

различные формы и способы его взаимодействия с бизнесом.  

Одной из приоритетных форм такого взаимодействия является 

государственно-частное партнерство. 

В России в 2015 году принят Федеральный закон «О государственно-

частном партнерстве, муниципально–частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

В соответствии с Федеральным законом государственно-частное 

партнерство – это юридически оформленное на определенный срок и 

основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой 

стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-

частном партнерстве, заключенных в целях привлечения в экономику частных 

инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их 

качества1. 

Многие другие источники определяют это понятие как совокупность 

форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях2. 

Эффективность этой формы во многом зависит от целей и задач, которые 

ставят перед собой партнёры. В большинстве случаев для государства выбор 

данной формы обусловлен возможностью высвобождения ресурсов за счёт 

привлечения частных инвестиций и перераспределения их на реализацию 

иных значимых проектов.  

Для негосударственного сектора партнёрство с государством даёт 

возможность бизнесу рассчитывать на поддержку со стороны национального 

капитала, обеспечение благоприятного предпринимательского климата, 

долгосрочность реализации партнёрских отношений… При это государство 

устанавливает цели проекта с позиции интересов общества, определяет 

стоимостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг за 

реализацией проектов, а частный партнер берет на себя оперативную 

деятельность на разных стадиях проекта – финансирование, реализация, 

управление, оказание услуг потребителям. 

                                                           
1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета – Федеральный выпуск. 2015. 

№ 156(6727) // https://rg.ru/2015/07/17/g4p-dok.html. 
2 Коробова О.О. Государственно-частное партнерство в сфере производства продуктов 

традиционной народной культуры // Современные наукоемкие технологии. Региональное 

приложение. - 2014. - № 2 (38). С.54-61 // https://www.isuct.ru/e-publ/snt/sites/ru.e-

publ.snt/files/2014/02/snt_2014_n02-54.pdf. 



Государство, формируя подобные формы и отношения решает сразу 

несколько задач стоящие перед обществом. Оказывает поддержку 

государственному сектору в достижении целей по сохранению и развитию 

культурного наследия, а негосударственному сектору в развитии бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


