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В статье рассматриваются основные направления государ-
ственной политики в области академической музыкальной культуры 
на современном этапе. Указывается значимость академической 
музыки в жизни общества. Затрагиваются проблемы формирова-
ния единого культурного пространства в условиях центро-перифе-
рийных взаимоотношений, исторически сложившихся в российской 
музыкальной культуре. 

Ключевые слова: академическая музыкальная культура; центр; 
периферия; регион; государственная политика. 

PRINCIPLES OF NATIONAL POLICY                                                  
IN THE SPHERE OF ACADEMIC MUSIC                                                                                     

AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY 

Belonosova I.V.

Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts,                                                   
Krasnoyarsk, Russian Federation

The article deals with main directions of the national policy in the 
sphere of academic musical culture at the modern stage. It outlines the 
importance of academic music for public life and touches upon the issues 
of forming a common cultural environment in the context of core-periph-
eral relations historically formed in the Russian musical culture.

Keywords: academic musical culture; core; periphery; region; na-
tional policy.



— 8 —

Russian Studies in Culture and Society, Volume 3, Number 2, 2019
www.csjournal.ru

В Основах государственной культурной политики культура воз-
ведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим 
фактором роста качества жизни и гармонизации общественных от-
ношений, «гарантом сохранения единого культурного пространства 
и территориальной целостности Российской Федерации» [1].

Изменение государственной политики в области академической 
музыки приводит деятелей музыкальной культуры к осознанию со-
циальной ответственности за результаты своей деятельности.

Развитие общекультурного уровня населения, которое смогло бы 
понимать искусство и культуру, ценить их предполагает создание ус-
ловий для скорейшего процесса возрождения высоких гуманистиче-
ских ценностей, заложенных в самой природе академической музыки. 
Но реализация задач, поставленных государством перед професси-
ональным сообществом, протекает в сложных условиях, поскольку 
сталкивается с огромным количеством трудностей. 

Они связаны, как представляется, с упущенными за годы пере-
стройки и в постперестроечное время возможностями продолжения 
лучших традиций в деле воспитания и культурного просвещения всех 
слоев населения, потерей кадрового потенциала в связи с отъездом 
выдающихся музыкантов-исполнителей, педагогов, композиторов за 
пределы страны, с явно выраженной тенденцией снижения статуса 
профессии музыканта в области академического искусства. 

Одним из важнейших направлений государственной политики в 
области культуры традиционно является вопрос о соотношении цен-
тра и периферии. И в этом смысле необходимо отметить следующие 
приоритетные направления, указанные в «Стратегии государствен-
ной культурной политики на период до 2030 г.»: «сохранение единого 
культурного пространства как фактора национальной безопасности 
и территориальной целостности России; активизация культурного 
потенциала территорий и сглаживание региональных диспропор-
ций» [2, с. 27 ].

Российская культура является сложным явлением. Каковы про-
гнозы развития культуры России, которая в своем развитии в эпоху 
новейшего времени прошла несколько наиболее существенных эта-
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пов? Досоветский этап (до 1917 года) не был отмечен столь яркой 
«прогностической рефлексией» в области гуманитарного знания, как 
следующие этапы. Второй – советский (до 1991 года) и современный, 
связанный с представлениями о демократических преобразованиях – 
предлагают примеры «планирования будущего» («коммунистическое 
общество» в советскую эпоху и прогнозирования, моделирования стра-
тегий развития культуры в постсоветскую эпоху. Заметим, что функ-
ция прогнозирования (антиципации) является важнейшим свойством 
живой природы. Прогнозирование, предвосхищение проявляется во 
всех областях человеческой жизни, в том числе в искусстве; диапа-
зон прогнозируемых явлений выстраивается как вектор движения от 
прогноза в области биологических систем к прогнозам социальным. 
Специалисты в области культурологии рассматриваю три варианта, 
три модели развития многонациональной культуры России. Первая 
модель связывается с победой культурного и политического консер-
ватизма; вторая – с интеграцией России под воздействием извне в 
мировую систему хозяйства и культуры и превращение ее в «про-
винцию» по отношению к глобальным центрам», третья – предпо-
лагает интеграцию России в «систему общечеловеческой культуры 
в качестве равноправного участника мировых художественных про-
цессов» [3, с. 32].

По вполне объективным причинам одним из компонентов, влияю-
щим на выводы и характер исследований о культуре, является геогра-
фическая (территориальная, пространственная) координата. В связи 
с этим в работах конца ХХ – начала ХХI вв. часто вводится понятие 
«регион», «региональный». Бинарная оппозиция центр – регионы 
не теряет своей актуальности, хотя ранее обозначалась терминами 
центр – периферия, центр – провинция. 

В ХХ столетии на музыкальной карте России появилось немало 
новых – сибирских – музыкальных центров, среди которых города, 
имеющие относительно «давние» музыкальные традиции, такие как – 
Томск, Омск, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Якутск, Чита, и города, 
достигшие сегодняшнего уровня развития в результате культурного 
строительства в советскую эпоху – Новосибирск, Норильск, Абакан, 
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Кызыл, Барнаул и др. История российских городов, которые возни-
кали в Сибири на территории, не знающей до момента прихода рус-
ских о европейской городской цивилизации, демонстрирует всякий 
раз свой вариант на пути создания «культурного феномена». 

Разделенная на Западную и Восточную части, Сибирь представ-
ляет несомненный интерес как регион, где система духовных цен-
ностей, характерная для европейской части России, утверждалась 
поэтапно, вступая в сложные взаимоотношения с традициями наро-
дов, населяющих ее с древнейших времен. Музыкальная культура 
этого суперрегиона демонстрирует с одной стороны, типичные для 
всей страны и других регионов процессы, но в то же время обладает 
своей, уникальной историей [4]. При рассмотрении феномена сибир-
ских городов возникает ряд проблем, связанных в первую очередь с 
недостаточной изученностью их музыкальной культуры. Еще в начале 
ХХ века, Россия «представляла собой огромное образование из частей 
различных культурно-исторических регионов, примыкающих к рус-
ско-православному региону как номинально основному» [5, с. 505.].

Формирование культурного пространства в Сибири находилось 
и до сих пор находится (хотя не в такой явной форме как в предыду-
щие два столетия) в непосредственной зависимости от двух факто-
ров. Первый связан с особенностью населения в Сибири (имеется в 
виду русскоязычное население, корнями связанное с российскими 
традициями, с российским менталитетом). И здесь не обойтись без 
учета так называемых «миграционных волн». Второй фактор, непо-
средственно связанный с первым – это социальные условия, которые 
способствовали (или, наоборот, сдерживали) формирование культур-
ной среды, без которой невозможно развитие музыкальной культуры, 
музыкального искусства.

В музыковедческих исследованиях широкую практику получило 
направление, связанное с изучением музыкальной культуры конкрет-
ного города, села, места проживания. Это – музыкальное краеведе-
ние. Результаты краеведческих исследований, как правило, связаны 
с пробуждением «исторической памяти», направлены на осознание 
сопричастности себя, своих близких или знакомых к событиям, про-
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исходящим не где-то в географически «отдаленном» пространстве, 
а «здесь», с детства или юности знакомом месте [6; 7].

Сравнительная характеристика современного состояния отече-
ственной академической музыки в различных географически удален-
ных друг от друга центрах, в том числе в европейской части России 
и в североазиатском регионе (Западной и Восточной Сибири), позво-
ляет говорить о тенденции к преодолению разрыва между культурой 
центра и периферии, что является следствием воплощения в жизнь 
положений «Стратегии» [8]. Основные результаты по возрождению 
общекультурных гуманистических ценностей ожидаются в связи с 
новыми подходами к деятельности государственных филармоний, 
концертных организаций, музыкально-образовательных учреждений 
всех уровней, Всероссийского хорового общества. 
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