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Аннотация: Автор рассматривает трансформацию культурной политики в 
историческом аспекте, акцентируя внимание на важных переходных собы-
тиях. В статье проводятся результаты авторского исследования творческой 
элиты в культуре, формируется портрет представителя современной творче-
ской элиты, провозглашаемого модератором отрасли. 
В работе обозначены основные механизмы влияния творческой элиты в 
культуре на культурную политику, которые воздействуют на развитие не 
только отрасли, но и государства в целом. Выявлены риски использования 
проектного подхода в воспроизведении новой творческой элиты сферы куль-
туры.
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Рассматривая влияние культурной политики в ди-
намике исторических процессов, можно увидеть 
ценностно-смысловые изменения не только в 

обществе, но и в культурных институциях, являющихся 
исполнителем этой политики. Если отправной точкой 
анализа считать советский период, то культурная поли-
тика неразрывно связана с агитационными действиями 
и представлена активной пропагандисткой програм-
мой, осуществлявшейся идеологическим отделом ЦК 
КПСС. Культура воспринималась как явление - прямоли-
нейное, лишенное многообразий и противоречий, куль-
турный прогресс становился процессом нарастающего 
упрощения [2, с. 33]. 

В основах законодательства Российской Федерации 
о культуре 1992 года большое внимание уделяется гума-
низации общества и сохранению национальной само-
бытности народов [20]. По мнению Арнольдова А.И. в 
стратегии культурной политики ведущее место занимает 
создание комплексной программы освоения общечело-
веческих ценностей [2, с.237–238.]. Этот период осложня-
ется некоторыми факторами: отсутствует привлечение 
широких слоев населения в культуру, финансирование 
сферы осуществляется по остаточному принципу, по 
этой же причине продолжается сокращение количества 
таких ведомственных учреждений культуры как, библи-
отеки и клубные центры. В целом происходит ухудшение 

качества профильной деятельности основной массы 
предприятий социокультурной сферы. 

В 2000 годах культурная политика России была сосре-
доточена на охране культурного наследия [9, с.101]. В ра-
боте Садохина А.П. упоминается, что динамика культуры 
сопровождается процессами изменений и обновлений, 
происходит трансформация культурных форм [8, c.151]. 

Указы Президента В.В. Путина, именуемые «майски-
ми», на период выполнения с 2012 по 2020 год стали ка-
тализатором формирования следующих государствен-
ных документов для развития отрасли культуры, таких 
как: Основы государственной культурной политики 2014 
года, где государство впервые провозглашает культуру 
не только главнейшим фактором развития страны в со-
циально-экономическом плане, но и возводит ее в ранг 
стратегических «национальных приоритетов… гарантов 
сохранения единого культурного пространства и тер-
риториальной целостности страны» [18]; Стратегия го-
сударственной культурной политики на период до 2030 
года, принятая в 2016 году, основными целями которой 
являются: сохранение гражданской идентичности, соз-
дание условий для воспитания граждан и обеспечение 
доступа к культурным благам [19]. 

Первым шагом к концептуализации и формулирова-
нию основ, «в целях привлечения внимания общества 
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к вопросам развития культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли российской культуры 
во всем мире», стал Указ президента РФ «О проведении 
в Российской Федерации Года культуры» [16]. Ряд таких 
значимых документов для отрасли, отразились и в де-
ятельности основной государственной политики, так 
2015 год, был объявлен, «Годом русской литературы», а 
2016 год, посвящен российскому кино. 

В новом цикле «майских указов» 2018 года прези-
дент России В.В. Путин поставил задачи по созданию 
новых инфраструктурных объектов культуры в круп-
ных городах и организации досуга в сельской местно-
сти [17], наметилась децентрализация культурных благ. 
Комплекс мероприятий по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, сформировался в националь-
ные проекты (программы) и охватил 12 направлений 
жизнедеятельности. Реализация национального проек-
та «Культура» в период с 2019 по 2024 г, включает в себя 
три глобальных направления: создание и реконструкция 
инфраструктуры, предоставление возможности реали-
зации творческого потенциала и повышение квалифика-
ции, цифровизация отрасли, а именно увеличение числа 
обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры [15].

Завершая исторический обзор векторов развития 
культурной политики советской и современной Рос-
сии, хочется уделить внимание работе Арнольдова А.И., 
обозначивший в 1993 году, культурную политику для 
руководства страны, как инструмент реагирования на 
культурно-духовные реалии жизни общества, благодаря 
которому возможно создавать эффективные механизмы 
регулирования и координации культуры с социально-
экономическими сторонами жизни [2,с. 238]. 

Влияние культурной политики на общественность и 
в большей степени на развитие отрасли культуры безус-
ловно существует, в работе и приведенных материалах 
выше прослеживается причинно-следственная связь, 
принимаемых решений и в последствии создание нор-
мативно-правовых актов. В то же время следует отме-
тить, путь возникновения, «сотворения» столь важных 
документов, стратегий, основ, паспортов, начинается с 
человека. Индивида, обладающего не только знаниями, 
профессиональной компетентностью, но и соответству-
ющего завышенным критериальным требованиям и 
характеристикам. В основу понимания индивида и для 
отображения социокультурного портрета представите-
ля современной творческой элиты, обратимся к толко-
ванию термина современными авторами и маркерам 
отличия творческой элиты от нетворческой, а также её 
функциональное предназначение. Большинство иссле-
дователей наделяет творческую элиту, уникально-значи-
мым ресурсом, к этому пониманию относится не только 
создание творческого продукта, в том числе различное 
влияние на органы власти для реализации заявленного 

потенциала. Одним из маркеров отличия творческой 
элиты от нетворческой элиты, заложено в морфологии 
термина. Определяя более узкий подход к рассмотре-
нию творческой элиты её отличий и функциональных 
особенностей, проанализируем творческую элиту в 
культуре.

Основой творческой элиты является – творчество, 
под данным термином мы понимаем деятельность, по-
рождающая нечто новое, никогда ранее не бывшее  
[10, с. 71]. Профессор Шелонаев С.И., разделяя мнение 
Ю.А. Левады [6], наделяет данную социальную группу 
ресурсными возможностями, и способностью хранения, 
воспроизводства и умножения творческого потенциа-
ла. В работах Валеевой З.Р., в духовно-творческой эли-
те, выделяется культурная идентичность, влияющая и 
предопределяющая социальную активность индивида. 
Представители духовно-творческой элиты вносят обще-
ственно значимый вклад в создание ценностей культу-
ры [3]. Также, в исследовательских работах Ю.В. Китова 
и С.Л. Гертнер элита определяется, как социальная груп-
па, носитель культуры, способная принимать решения в 
рамках определенного территориального присутствия 
и обладающая ресурсами для их осуществления [5]. В ис-
следовании 2021 года Аксенова П.В. при раскрытии со-
держания интеллектуальной элиты, большое внимание 
уделяет ценностно-нормативной парадигме и подроб-
ной функциональной характеристике [1].

Объединяя и анализируя вышеизложенные утверж-
дения, невозможно избежать обращения к вызовам 
нынешнего социокультурного пространства, где пред-
ставитель творческой элиты XXI века в культуре, являет-
ся не просто многокомпонентным сложным субъектом 
культуры, а в первую очередь, модератором отрасли, 
творческого объединения, идейного проекта.

Творческая элита в культурной политике

Большое значение приобретает причастность твор-
ческой элиты к культурной политике, в связи с этим, 
необходимо обозначить механизмы влияния творче-
ской элиты культурной сферы на культурную полити-
ку государства: 1. Инновационное созидание - основа, 
создание новых идей, продуктов творчества, отвечаю-
щие современным вызовам времени, поддерживающие 
продуктивную деятельность всей сферы и внедряющие 
инновационные инструменты для развития, тиражиро-
вания, формирования тенденций (трендов). Как пример, 
данного влияния, можно привести, открытие в 2013 году 
театрального «Гоголь-центра», ставшего, на тот момент, 
флагманом инновационных преобразований в театраль-
ном искусстве, осуществивший коллаборацию театра, 
кино, концертной и выставочной деятельности, лекто-
риума, дискуссионных клубов. 2. Стратегическое транс-
лирование – целенаправленное решение поставленных 
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задач в культуре, также решение некоторых вопросов в 
рамках проектов, с определенным временным ресурсом 
и учётом основного содержания и сути проектной дея-
тельности. Одним из ярчайших примеров данного вли-
яния, можно обозначить обращение пианистки, обще-
ственного деятеля Екатерины Мечетиной к президенту 
Путину В.В. на заседании Совета по культуре и искусству 
[14]. Суть обращения сводилась к запрету включения 
детских школ искусств (ДШИ) в систему персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образова-
ния (ПФДО), как несоответствующую уставной деятель-
ности и задачам ДШИ, обреченного на исчезновение 
первой ступени профессионального образования в сфе-
ре культуры. Вследствие чего детские школы искусств 
получили особый статус в системе, о чем свидетельству-
ют изменения внесенные в Федеральный закон [13]. 3. 
Историческая идентичность - сохранение, транслиро-
вание и передача накопленного культурно - историче-
ского опыта в аспекте образования, профессионального 
обучения, просветительства. Как пример, можно обозна-
чить запуск ряда мероприятий, в рамках программы «Во-
лонтеры культуры», направленных на обеспечение под-
держки добровольческих движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов Российской 
Федерации, включая деятельность по сохранению исто-
рического облика малых городов [12]. 4. Национальная 
идеология - позиционирование национальной культуры 
и её достижений на внутренний и внешний социокуль-
турный мир. Русский балет, художественная литература, 
живопись, музыкальное наследие, являются не только 
визитными карточками страны и русского искусства, а 
также инструментами «мягкой силы» во внешней поли-
тике государства [4, с. 417]. 

Учитывая, данные механизмы влияния на культурную 
политику, творческую элиту в культуре можно опреде-
лить как, - профессионально реализованные предста-
вители творческой сферы, которые имеют инструменты 
воздействия на культурную среду, посредством трансли-
рования и внедрения идей и смыслов, а также являются 
организаторами либо участниками создания уникально-
го творческого предложения.

Творческая элита явилась создателем столь страте-
гически важных национальных документов для отрасли, 
таких как: Основы государственной культурной полити-
ки; Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года.

 В эту группу входили не только авторы документов, 
но и творческая элита сферы культуры регионального и 
общественного уровня. Так, влияние на итоговый текст 
Основ государственной культурной политики оказа-
ли: решение круглого стола Уральского федерального 
округа по обсуждению проекта Основ государственной 
культурной политики; обсуждения с Московского обще-
ственного форума, региональные обсуждения (Нижний 

Новгород, Ханты-Мансийск, Великий Новгород, Омск, 
Пятигорск, Волгоградская область). Некоторые поправ-
ки носили рекомендательный характер, такие как: реко-
мендации к проекту Основ государственной культурной 
политики, составленные по результатам общественных 
обсуждений в Федеральных округах и городах Феде-
рального значения, в дальнейшем принятые на круглом 
столе в Общественной палате РФ.

В обсуждении проекта документа в Министерстве 
культуры приняли участие: авторитетные деятели куль-
туры, политики, образования; профессорско-управлен-
ческий состав ведущих ВУЗов; философское сообщество 
[11].

При формировании другого стратегически важного 
документа паспорта Национального проекта «Культу-
ра» была создана новая институция, проектный офис 
при Министерстве культуры ФГБУК «Роскультупроект» 
(Центр культурных стратегий и проектного управления).

Влияние проектной деятельности

Особое внимание необходимо уделить влиянию про-
ектной деятельности в формировании современной 
стратегии развития культурной политики государства. 
История возникновения метода проектов начинается в 
США во второй половине XIX века и основывается на те-
ории прагматичной педагогики по принципу «обучение 
посредством делания» [7, с.312]. Основателем явился 
американский философ и педагог Дж. Дьюи. «Метод про-
блем», как называли его, был связан с идеями гуманисти-
ческого направления в философии и образования, был 
представлен как комплекс мероприятий, направленный 
на достижение цели, будь то модернизация, создание 
или поддержание чего-либо, в определенных простран-
ственно-временных и ресурсных границах. Стоит отме-
тить, что проектные мероприятия, реализующиеся на 
территории России, являются копированием западной 
модели и применяются на федеральном уровне.

Данный подход стал особенно актуален в России, ког-
да отраслевые стратегические нормативно-правовые 
акты обрели название - национальные проекты. Боль-
шинство мероприятий, включенных в национальный 
проект «Культура», имеют временной характер, такие 
как: реставрация зданий; оснащение музыкальными ин-
струментами; увеличение посещаемости; цифровизация 
отрасли и оцифровка книжных фондов и другие. Меро-
приятия федерального проекта «Творческие люди» в 
составе национального проекта «Культура», предостав-
ляют возможность реализации творческого потенциала 
некоммерческому сектору, что приводит к культурному 
разнообразию, обеспечивает присутствие других акто-
ров, влияющих на модернизацию культурной политики 
России и перемены в социокультурной среде. В буду-
щем участники национальных проектов, федеральных 
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конкурсов, лидеры культурных инноваций и изменений, 
перейдут в состав творческой элиты в культуре. Только 
необходимо учитывать, что становление индивидуума, 
отвечающего всем критериям и характеристикам дан-
ной социальной группы, не является процедурой, уме-
щающейся в пространственно-временные границы, так 
как процесс становления личности, представителя твор-
ческой элиты в сфере культуры сложный и многоплано-
вый, иначе появляются риски профессионального паде-
ния компетенций и снижение духовно-нравственного 
внутреннего содержания представителя, в связи с отсут-
ствием системы развития и профессионального роста. 

Заключение

Современная творческая элита играет особую роль 
в реализации культурной политики России, в результа-
те своей креативной деятельности и инициативности, 

оказывает содействие в организации и создании ново-
го социокультурного пространства. Несмотря на новые 
условия активных изменений как во внутренних про-
цессах, так и во внешнем политическом международном 
взаимодействии, именно творческая элита является мо-
дератором развития отрасли и влияет на внешний соци-
окультурный мир, посредством определенных механиз-
мов воздействия.

Усиливающийся научный интерес к творческой эли-
те, её роли в культурных трансформациях, а также вли-
яние на культурную политику, еще раз подчеркивает 
необходимость и важность исследований данного во-
проса, выявление и предупреждение рисков формиро-
вания творческой элиты сферы культуры не только в 
настоящем времени, но в первую очередь ориентируясь 
на долгосрочную перспективу.
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