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Музей как субъект производства культурного капитала 

Аннотация. В данной статье внимание авторов сосредоточено на роли музеев в 

сохранении и производстве культурного капитала, на соотношении маркетинговых и 

просветительских функций современного музея. Цель исследования: обосновать взаимосвязь 

просветительской и маркетинговой деятельности современного музея как инструментов 

сохранения и созидания культурного капитала. 

Под культурным капиталом авторы подразумевают процесс и результат создания 

уникального продукта за счет актуализации и интерпретации культурного наследия, 

воплощенного в персонифицированную культурно-историческую практику, локализованную в 

границах конкретной культуры. Просвещение авторы рассматривают как интегративную 

сумму производства объективированного и инкорпорированного культурного капитала. 

Субъекты просветительской деятельности, в том числе музеи, — это хранители и 

производители объективированного культурного капитала, создающие условия для его 

последующего инкорпорирования, т. е. встраивания в общественное сознание. 

В статье отмечается, что экономика и культура часто воспринимаются как антагонисты, 

но цели созидания экономических и культурных ценностей не противоречат друг другу, а музеи 

являются действующими предприятиями по сохранению и производству культурного капитала 

и находятся на перекрестке маркетинга и просвещения. Успешно решая задачи собственного 

продвижения, музеи и в просветительской миссии оказываются эффективней. 

Этот тезис проиллюстрирован примерами из опыта работы Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына. 

Музей постоянно работает над актуализацией богатейшей коллекции и привлечением 
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посетителей, использует широкий арсенал музейных и маркетинговых технологий, 

позволяющих вносить заметный вклад в просвещение населения и продвижение культуры 

Краснодарского края. 

Ключевые слова: музей; культурный капитал; просвещение; музейный предмет; 

цифровизация музейных коллекций; музейный маркетинг 

 

Введение 

Музеи — хранители наглядных свидетельств истории. В нашем политически 

неспокойном настоящем (как это было в прошлом и, видимо, будет в будущем) 

разворачиваются непримиримые баталии за умы людей, за связь поколений. Во времена СССР 

государство содержало музеи для пропаганды советского образа жизни как единственно 

правильной модели общественного развития. Для обновленной России это оказалось не 

актуально, и музеи были «отпущены на вольные хлеба», то есть лишились значительной доли 

финансирования и были вынуждены самостоятельно решать существующие противоречия 

между экономикой и культурой, осваивая искусство маркетинга, шаг за шагом постигая законы 

рынка. 

На этом фоне неоднократно в рамках различных обсуждений поднимался вопрос: «Есть 

ли будущее у музеев?». Ответ чаще положительный: «Есть!». И, несмотря на опасения, в 

последние годы наблюдался устойчивый рост потребительского интереса, а вместе с ним и 

исследовательского, к музею. 

В русле культурологического знания существуют различные аспекты аналитических и 

прикладных исследований современного музея, в данной статье внимание сосредоточено на 

роли музеев в сохранении и производстве культурного капитала, на соотношении 

маркетинговых и просветительских функций современного музея. Цель исследования: 

обосновать взаимосвязь просветительской и маркетинговой деятельности современного музея 

как инструментов сохранения и созидания культурного капитала. 

 

Что понимать под культурным капиталом? 

В ходе анализа этого понятия мы опирались на труды зарубежных — Bourdieu P., 

Boltanski L. [1], Throsby D. [2] и российских авторов: Андреевой А.М., Казаковой Г.М., 

Федотовой Н.Г.; для изучения деятельности современного музея обращались к работам 

Kavanagh G. [3], Misztal B. [4], Sennett R. [5], а также отечественных исследователей — 

Кораблиной М.В., Корженко О.М., Ладыгиной Т.А., Леоновой Т.В., Мастеница Е.Н. и др. 

Исследователь философии культуры А.М. Андреева определяет культурный капитал как 

персонифицированную культурно-историческую практику, воплощенную в человеке и 

локализованную в границах конкретной культуры в её отличии от всеобщего символического 

(символический капитал) и конкретно-индивидуального (человеческий капитал) [6, с. 62]. 

 В понимании уральского культуролога Г.М. Казаковой: «…культурный капитал — это 

духовно-эстетическое и интеллектуальное коллективное и персональное культурное наследие, 

обладающее ресурсом создания уникального продукта, ведущего общество к достижению 

гуманистических и гуманитарных целей человека и человечества» [7, с. 16]. 

Представленные трактовки демонстрируют, что культурный капитал имеет две 

проекции: совокупную — достижения человечества и персонализированную — ресурс 

личности. В определении австралийского экономиста Дэвида Тросби, исследовавшего 

взаимовлияния экономики и культуры, культурный капитал обозначен целостно: «…как актив, 
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воплощающий, хранящий или обеспечивающий культурную ценность в дополнение к любой 

экономической ценности, которой он может обладать» [8, с. 72]. 

Тросби утверждает, что культурный капитал существует в двух формах: материальной, 

включая материальное культурное наследие, и нематериальной в виде идей, практик, верований 

и ценностей, а также произведений искусства. Возникает вопрос: зачем в теории и практике 

заменять привычные категории материальных и духовных ценностей на материальный и 

нематериальный «культурный капитал»? Указанный автор полагает, что «концепция 

культурного капитала в экономическом смысле позволяет артикулировать и материальные, и 

нематериальные проявления культуры как долгосрочные запасы и источники выгод для 

индивидов и групп» [8, с. 70], и рассматривает концепцию культурного капитала как общее 

основание для культурологов и экономистов в анализе различных общественных явлений. Мы 

разделяем эту необходимость общих оснований для экономики и культуры, но для оценки 

вклада музеев в процесс создания и сохранения культурного капитала удобнее использовать 

другие классификационные основания. 

Культурный капитал — одна из разновидностей прочих капиталов — человеческого, 

социального, экономического, физического, природного. Французский философ Пьер Бурдье 

дает трехчастную типологию культурного капитала: инкорпорированный, объективированный 

и институализированный культурный капитал. Инкорпорированное состояние (язык, культура, 

традиции) — это сознательно приобретенные или пассивно унаследованные свойства 

человеческого «я» через социализацию, традицию, культурные влияния. Объективированный 

капитал, базовой формой которого являются письменные тексты, представляет собой 

физические объекты и реализуется в форме культурных товаров — книг, картин, инструментов, 

машин и т. д., которые могут передаваться ради получения экономической прибыли и (или) 

способствовать приобретению символического капитала. Институализированный культурный 

капитал предполагает формирование академических квалификаций о получении образования 

[9, с. 60–74]. 

 

Роль музеев в сохранении и производстве культурного капитала 

Музеи, во-первых, являются хранителями объективированного культурного капитала — 

культурного наследия, собранного в одном месте в виде коллекций или отдельных объектов, 

располагающихся в природном или городском пространстве (архитектурные сооружения, 

ансамбли, ландшафтные комплексы и иные достопримечательности); во-вторых, музеи — это 

производители объективированного культурного капитала в виде разноформатных текстов от 

научных трудов до постов в соцсетях, интерпретирующих это наследие; и в-третьих, реализуя 

просветительские проекты, нацеленные на сохранение культурной преемственности 

поколений, музеи способствуют формированию инкорпорированного культурного капитала. 

Как отмечал академик Д.С. Лихачёв, «никакие законы истории или издаваемые 

государством, никакие надежды на будущее не оправдаются, если не будет поднят общий 

культурный уровень нашей жизни, “культурный тонус” нашего общества» [10, с. 118]. 

Оригинальная метафора «культурный тонус» в этом контексте, на наш взгляд, подразумевает 

инкорпорированный культурный капитал. 

Сохранение и создание культурного капитала требует ресурсов, в противном случае 

запасы культурного капитала придут в упадок. Произошедшее в последние годы сокращение 

государственного финансирования учреждений культуры воспринимается болезненно и 

рассматривается как угроза для сохранения имеющегося культурного наследия. Но, полагаем, 

есть и положительная тенденция, наглядно демонстрирующая связь экономики и культуры, 

маркетинга и просвещения. 
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Выйдя на путь самоокупаемости и решая непростые задачи монетизации музейных 

товаров и услуг (материальных — сувенирная продукция, нематериальных — знания и 

впечатления), музею надо предпринимать значительные усилия, чтобы актуализировать 

имеющееся культурное наследие и добиться признания, привлекая внимание к себе, своему 

месторасположению и своим коллекциям. И чем успешнее конкретный музей будет продвигать 

свои проекты, тем весомей его вклад в формирование инкорпорированного культурного 

капитала этой территории. Значит, отсутствие или дефицит средств, поступающих из 

постоянных источников финансирования (государство, частные фонды), стимулирует 

экономические интересы музея (выжить, заработать), а вместе с ними и повышает 

эффективность в созидании культурного капитала. 

Культурный капитал, если получает признание в обществе, становится символическим, 

т. е. обретает некие смыслы, причастность к которым и идентификация с которыми дает 

дополнительные психологические бонусы для целевых аудиторий: житель горд, что он тут 

родился; туристу приятно, что он тут побывал; инвестора радует, что это место увеличивает его 

доходы и силу влияния на культурную среду. 

Среди субъектов формирования культурной среды в российских условиях музеи 

занимают важное место, в том числе потому, что музейный сектор — это сравнительно хорошо 

развитая часть культурных индустрий. 

Например, в Краснодарском крае имеется 39 государственных и муниципальных музеев. 

В их числе 2 государственных музея-заповедника федерального значения (Краснодарский 

государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына, 

Новороссийский исторический музей-заповедник), 28 музеев исторического, краеведческого, 

литературного, мемориального и комплексного профилей. Наследие культуры Краснодарского 

края уникально, в его составе археологическое наследие памятников античной археологии и 

средневекового периода с влиянием византийской культурной традиции: древние города 

Горгиппия, Фанагория, Кепы, Патрей, Ильчевское городище. Из 55 тыс. памятников Кубани 

более 48 тыс. — памятники археологии, около 8 тыс. памятников истории, архитектуры и 

монументального искусства1. 

 

Каким образом превратить культурное наследие в культурный капитал? 

Исследователь культуры и специалист в области культурной памяти Н.Г. Федотова 

отмечает: «Капитализация культурных ценностей есть не что иное, как успешная реализация 

потенциала культуры в регионе, которая, при соблюдении определенных условий, может 

приносить прибыль. В результате формируется среда, которая способствует развитию 

творческих сил, приносит экономическую и эстетическую «прибыль», гармонизируя 

социальный климат в регионе, питая общественные силы региона» [11, с. 18]. 

Одним из способов «питать общественные силы региона», на наш взгляд, является 

просветительская деятельность музеев. В связи с изменениями в законодательстве, 

продиктованными «…бесконтрольной реализацией антироссийскими силами в школьной и 

студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга 

пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на 

дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр 

 

1 Пятигора Л.П. Культурно-историческое наследие Кубани: состояние, проблемы сохранения и развития 

// Кубанское казачье войско: официальный сайт. Режим доступа: http://www.slavakubani.ru/culture/general-cultural-

issues/kulturno-istoricheskoe-nasledie-kubani-sostoyanie-problemy-sokhraneniya-i-razvitiya/. 
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истории, подрыв конституционного строя»2, возникла необходимость уточнения содержания 

такой деятельности. 

Следует отметить, что модельный закон «О просветительской деятельности» 

существует еще с 2002 года. В нем просветительская деятельность определяется как 

«разновидность неформального образования, совокупность информационно-образовательных 

мероприятий по пропаганде и целенаправленному распространению научных знаний и иных 

социально значимых сведений, формирующих общую культуру человека, основы его 

мировоззрения и комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию».3 

С 1 июня 2021 года вступили в силу поправки в ФЗ «Об образовании в РФ», согласно 

которым под просветительской деятельностью подразумевается «осуществляемая вне рамок 

образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, 

формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»4. 

Эти определения практически тождественны друг другу, а используя теорию 

культурного капитала, можно дать не описательное, а сущностное определение 

просветительской деятельности как интегративной суммы производства объективированного и 

инкорпорированного культурного капитала. Образование, например, включает еще и 

институализированный культурный капитал. Музеи как субъекты просветительской 

деятельности — это хранители и производители объективированного культурного капитала, 

создающие условия для его последующего инкорпорирования, т. е. встраивания в 

общественное сознание. Особенность просветительской деятельности музеев состоит в 

творческой актуализации прошлого, чтобы не допустить опустошения будущего. В этом тезисе 

есть отсылка к высказыванию Лихачева Д.С.: «Память и знание прошлого наполняют мир, 

делают его интересным, значительным, одухотворенным. Если вы не видите за окружающим 

вас миром его прошлого, он для вас пуст» [12, с. 108]. 

В целом модельный закон «О просветительской деятельности» существенно дополняет 

закон «Об образовании», детализируя цель, задачи, принципы, направления, виды 

просветительских программ. Одним из принципов, особенно важных для краеведческих 

музеев, как субъектов просветительской деятельности, является учет региональных и местных 

особенностей территории (статья 17). 

 

Опыт просветительской деятельности регионального 

музея как пример производства культурного капитала 

Рассмотрим конкретный опыт просветительской деятельности на примере 

Кранодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. 

Е.Д. Фелицына (далее по тексту — КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына или музей). 

 
2 Каким будет новый закон о просветительской деятельности? // Государственная дума федерального 

собрания РФ: официальный портал. Режим доступа: http://duma.gov.ru/news/50970/. 

3 Модельный закон «О просветительской деятельности», принятый постановлением Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от N 20–15 от 7 декабря 2002 года) // 

Законы России. Режим доступа: https://lawrussia.ru/texts/legal_339/doc339a751x906.htm. 

4 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.09.2021) // Кодексы и Законы: правовая навигационная система. Режим доступа: https://www.zakonrf.info/zakon-

ob-obrazovanii-v-rf/2/. 
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Первоначально музей был выделен в самостоятельное учреждение в 1906 году. В его 

основу заложена коллекция известного исследователя Кубани Евгения Дмитриевича Фелицына 

— автора уникальной археологической карты древностей Кубанской области, изданной в 

1882 году Императорским Московским археологическим обществом. Работы Фелицына (более 

90 научных работ) способствовали становлению и развитию современных историко-

топонимических представлений о кубанском казачестве5. Таким образом, именно этот краевед, 

ученый и военачальник в одном лице, из разрозненных артефактов создал объективированный 

культурный капитал, оказывающий влияние на современность. 

Но имя основателя было присвоено музею только в 1990 году (решение Краснодарского 

крайисполкома от 2 ноября 1990 г. № 510-П)6, когда в России начались процессы пересмотра 

исторической памяти и возвращения признания тем людям, которые не вписывались в рамки 

советской идеологии. 

Не отрицая достижений советского периода, следует отметить, что в 1977 году на 

основании Постановления Совета Министров РСФСР произошло объединение Краснодарского 

краевого, Тимашевского, Анапского, Темрюкского краеведческих музеев и памятников 

археологии в городах Анапа и Тамань, в результате был создан КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына7. 

На сегодняшний день это один из ведущих музеев краеведческого профиля в России. В 

музее хранится богатейшая коллекция памятников материальной и духовной культуры — более 

400 тысяч экспонатов основного фонда. Среди них крупнейшая коллекция каменных 

половецких изваяний, собранных Е. Фелициным по всей Кубани (он приобретал их на 

собственные средства), уникальный комплекс ювелирных украшений «Древнее Золото 

Кубани» и разнообразная коллекция греческих амфор, одна из уникальных в мире8. 

Периодически музей пополняется современными артефактами. Например, в 2014 году 

сюда был передан факел эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014»; музей хранит и другой 

олимпийский символ — факел летней «Олимпиады-1980» в Москве, а также коллекцию 

экспонатов по истории спорта на Кубани: награды, спортивные снаряды, уникальный 

фотоархив олимпийцев9. 

Но это богатство не превратится в инкорпорированный культурный капитал, пока музей 

не преобразует все то, что лежит «на полках», в персонифицированную культурно-

историческую практику, нацеленную на актуализацию музейных коллекций. 

Актуализация предполагает многоступенчатую интерпретацию музейных предметов. 

Как отмечает Санкт-Петербургский историк-музеевед Е.Н. Мастеница, процесс интерпретации 

в музейном пространстве начинается с выявления предметов и объектов музейного значения в 

реальном мире и не прекращается никогда. На уровне научно-фондовой и 
 

5 Кранодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына // 

Культура РФ: гуманитарный просветительский проект. Режим доступа: 

https://www.culture.ru/institutes/13903/krasnodarskii-gosudarstvennyi-istoriko-arkheologicheskii-muzei-zapovednik-im-

e-d-felicyna. 

6 30 лет со дня присвоения музею имени Е.Д. Фелицина // КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына: официальный 

сайт. Режим доступа: https://felicina.ru/nauka/30-let-so-dnya-prisvoeniya-imeni-evgeniya-dmitrievicha-felicyna-

krasnodarskomu-muzeju/. 

7 История создания музея-заповедника им. Е.Д. Фелицина // КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына: официальный 

сайт. Режим доступа: https://felicina.ru/nauka/istoriya-sozdaniya-muzeya-zapovednika-im-e-d-felicyna/. 

8 О музее // КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына: официальный сайт. Режим доступа: https://felicina.ru/about-

us/#1532350218820-2439122c-b00b. 

9 В Краснодарском музее им. Фелицына «поселится» олимпийский факел «Сочи-2014». Режим доступа: 

https://otdih.nakubani.ru/kultura-i-iskusstvo/2014-02-13-v-krasnodarskom-muzee-im-felitsyina-poselitsya-olimpiyskiy-

fakel-sochi-2014/. 
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научно-исследовательской работы раскрывается их информационный потенциал. 

Последующая интерпретация и актуализация происходит на этапе экспозиционно-выставочной 

и затем культурно-образовательной деятельности [13, с. 17]. 

Чтобы безмолвные артефакты «заговорили» и были «услышаны» КГИАМЗ им. 

Е.Д. Фелицына осуществляет функции научно-методического центра для государственных и 

муниципальных музеев Краснодарского края, ежегодно проводит научные конференции, 

главная из которых — «Фелицынские чтения». В 2021 году «Фелицынские чтения» состоялись 

уже в 23 раз10, создавая пространство для общения представителей музейного сообщества, 

ученых, экспертов, членов общественных организаций и представителей органов 

государственной власти, от которых зависит культурная политика региона. 

Научно-исследовательская работа музея является, во-первых, самостоятельной формой 

производства объективированного культурного капитала через приращение нового знания; во-

вторых, базовым этапом для последующей просветительской деятельности, в которой это 

знание должно обрести экспозиционные и интерактивные формы, чтобы произвести нужное 

впечатление: «Открыть двери музейных гробниц, придать жизнь и смысл мумифицированным 

в них вещам, сделать их действенными. … Только в этом случае музей поможет преодолеть 

отчуждение человека и культуры, стать формой оперирования культурой в повседневной 

жизни» [14, с. 6]. 

Изучение материалов, представленных на официальном сайте и в социальных сетях 

музея, а также личный опыт участия в отдельных музейных проектах позволяет нам выделить 

три главных тематических направления просветительской деятельности КГИАМЗ им. 

Е.Д. Фелицына: 

1. сохранение античного наследия культуры Краснодарского края; 

2. трансляция и развитие этнокультурных традиций Кубани; 

3. сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Эти направления комплексно отражают региональные особенности культурного 

наследия и реализуются через образовательные проекты для детей и взрослых, участие (офлайн 

и онлайн) в праздновании юбилейных и памятных дат России и Кубани, международное 

сотрудничество, способствующее продвижению достопримечательностей Краснодарского 

края за пределами РФ. 

К первому направлению относятся, например, такие экскурсионно-выставочные 

проекты: 

• «Древнее прошлое Кубани» — выставка является частью постоянной экспозиции 

и рассказывает об истории Северо-Западного Кавказа — от эпохи бронзы до 

средневековья (IV тысячелетие до н.э. — XIV вв. н.э.). 

• «Как рубашка в поле выросла» — экскурсия погружает в историю ткачества на 

Кубани, процесс изготовления одежды — от посева растений, выращивания, 

обработки, отбеливания и покраски до ткачества (серп, трепало, чесало, веретено, 

рубель, прялка, рушник, рубаха). 

• Экскурсия-спектакль «Легенды древних воинов». Экскурсоводы поведают 

посетителям легенды об отважных мореплавателях — греках, кровожадных 

кочевниках — скифах и сарматах, рассудительных земледельцах — меотах, 

живших на территории Кубани 2700 лет назад. 

 
10  Научно-практическая конференция «Фелицинские чтения» // КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына: 

официальный сайт. Режим доступа: https://felicina.ru/felicynskie-chteniya/. 
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На сохранение и продвижение этнокультурных традиций Кубани нацелены проекты: 

• «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» — часть постоянной 

экспозиции и выездная планшетная выставка. 

• «Праздники и обряды кубанских казаков» — экскурсия знакомит с 

традиционными православными праздниками, которые отмечаются на Кубани; 

рассказывает об обрядах и семейных ценностях кубанских казаков (предметы 

быта, рушник, скатерть, одежду, коромысло) 

• «Екатеринодар — град казачий» — обзорная автобусная экскурсия по 

Краснодару. 

• «Как казаки на Кубань пришли» — театрализованная экскурсия рассказывает о 

том, как казаки заселяли кубанские земли, осваивались на новом месте, о 

традициях, культуре и быте того времени (предметы быта казаков: скалка, глечик, 

элементы одежды, рушники, веретено, детские игрушки). 

Для сохранения памяти о Великой Отечественной войне в составе постоянной 

экспозиции музея демонстрируются экипировка, вооружение и снаряжение советских и 

немецких войск, личные вещи, документы и фотографии участников сражений. Эффектная 

диорама «Битва на Сопке героев» представляет освобождение Кубани и прорыв «Голубой 

линии» (полоса укреплений, созданная в 1941 году и существовавшая до мая 1943 года). Как 

пример вклада музейного и научного сообщества региона в объективированный культурный 

капитал следует назвать создание особо значимого мемориального текста «Книга Памяти», где 

увековечены имена около 500 тыс. воинов-кубанцев, погибших в боях за Родину11. 

Война на полях реальных сражений была выиграна нашими дедами и прадедами, но 

информационная война продолжается и только набирает обороты. Музейные предметы, как 

отмечает О.М. Корженко, «практически во все времена несут на себе идеологическую нагрузку, 

формируя определенным образом сознание и мировоззрение людей» [15, с. 4]. «Во все 

времена» — это явное преувеличение, т. к. музейное дело развивается в России не многим более 

трех столетий, но идеологическое значение музейных предметов, действительно, имеет 

непреходящую ценность, даже если мир меняется и утверждаются новые виды социального 

взаимодействия музея с обществом. 

В условиях продолжающейся пандемии выросла актуальность виртуальных типов 

взаимодействия, позволяющих расширить музейную аудиторию. КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына 

освоил виртуальные формы участия в ежегодных всероссийских культурно-просветительских 

акциях («Ночь музеев», «Ночь искусств») и разрабатывает собственные эксклюзивные 

онлайн-проекты, действующие на постоянной основе. Это лекции («Уроки Кубановедения»12), 

виртуальные экскурсии («Тайны каменных изваяний»13), подписной календарно-справочный 

проект в социальных сетях (Твиттер) «День в истории Кубани» 14 , обучающие видео и 

мастер-классы, опубликованные на канале в Youtube, Facebook, Instagram и официальном сайте 

музея. Например, мастер-классы посвящены реставрации книг, керамики, тканей. Для 

дистантного взаимодействия со школьниками проходят творческие испытания — конкурс 

 
11 Кубань в годы Великой Отечественной войне 1941–45 гг. // КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына: официальный 

сайт. Режим доступа: https://felicina.ru/expositions/kuban-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945-gg/. 

12 Уроки Кубановедения: цикл лекций // КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына: официальный сайт. Режим доступа: 

https://felicina.ru/projects/uroki-kubanovedeniya/. 

13 Тайны каменных изваяний: виртуальная экскурсия // КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына: официальный сайт. 

Режим доступа: https://felicina.ru/expositions/tajny-kamennyh-izvayanij/. 

14 День в истории Кубани: календарь событий. Режим доступа: https://twitter.com/daykuban. 

https://sfk-mn.ru/
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исторического сочинения «Золотой век Екатерины» и конкурс художественных работ «Век 

Екатерины»; в социальных сетях музея организуются локальные конкурсы для подписчиков, 

например, на лучший пост о текущей выставке. Опросы, голосования и другие формы диалога 

музея с потребителем сегодня тоже «прописались» в социальных сетях. 

 

Как оценить переход музеев в виртуальное пространство? 

Как справедливо отмечает Кораблина М.В. и соавторы, «пандемия … в короткий срок 

превратила материальный мир с его разнообразными досуговыми возможностями в 

недоступную опцию, что привело к трансформации и рождению нового мира, к смещению из 

области материального в область цифрового мира, который сейчас воспринимается всеми как 

норма» [16]. Цифровизация музейных коллекций, а вместе с этим и рост числа 

просветительских музейных онлайн-проектов, — это масштабный мировой тренд, который 

имеет сильные и слабые стороны (подробнее см.15: [17]), но в свете рассматриваемой проблемы 

можем утверждать, что нарастающая зависимость музея от цифровых технологий породила 

новые формы музейных коммуникаций с потребителем, способствуя формированию 

инкорпорированного культурного капитала. 

Насколько эффективны эти коммуникации, насколько они выполняют просветительские 

функции и способствуют продвижению (маркетингу) музея? 

«Эффективность восприятия и усвоения материала экскурсии во многом зависит от 

способности посетителя согласоваться с музейной средой, в которой он окажется. В музей 

человек приходит испытать определенное эмоциональное потрясение, катарсис, он на 30 % 

идет в музей, как в театр, что оправдывает подобные акции — интерактивные проекты — и 

раздвигает рамки обычной музейной заданности … человек приходит поговорить с 

пространством, побыть не в пустой комнате, а в некоем населенном образами месте, которое 

что-то открывает, дополняет, меняет в жизни человека, … Что-то приводит в гармонию, в 

согласование — не только с музейной средой, но и с самим собой» [14]. В этой цитате из статьи 

Кораблиной М.В. и Косполовой Н.Э. прекрасно переданы смыслы музейного пространства, 

которое может быть местом притяжения для всех, кто стремится к возврату физического 

контакта с подлинными предметами, кто ценит персональный опыт и личные впечатления. 

Но как оценить переход музеев в виртуальное пространство, когда вместо музейного 

предмета имеем его цифровую копию — симулякр. Это прогресс или регресс? Полагаем, что 

для самоактуализации музеев и наличия синхронной связи с эпохой и сознанием современного 

потребителя выход за «свои пределы», т. е. в открытое городское пространство и виртуальное 

пространство был неизбежен (подробнее см.: [18]). 

Согласно региональному историческому исследованию Т.В. Леоновой, сделанному еще 

до наступления цифровизации (2010 г.), основной тенденцией начала XXI вв. было постепенное 

увеличение показателей культурно-просветительной деятельности музеев Кубани, что 

свидетельствует о сохранении высокого социального статуса в обществе и успешной адаптации 

музеев к меняющимся социально-экономическим условиям. Автор констатирует проблемы 

финансирования, первые попытки коммерческой деятельности, процессы увеличения 

музейных фондов и проблему их сохранения, процесс наращивания кадрового потенциала. В 

качестве показателей культурно-просветительной деятельности анализирует динамику 

посещаемости проведенных мероприятий, их корреляцию по разным возрастным группам и 

типам музеев [19]. 

 
15  Цифровизация-2020: эрзац-тупик или прорыв культурных индустрий // Аналитика культурных 

индустрий: до и после [пандемии]: монография / И.А. Ахьямова [и др.]; науч. редакция М.А. Беляевой. 

Екатеринбург: ЕАСИ, 2020. — 240 с. — С. 104–122. 
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Полагаем, что, пережив неустроенность 90-х годов, музеи справятся и с виртуальной 

революцией «общества досуга» [11], внезапно и на неопределенный срок охваченного 

эпидемиологическими ограничениями. Как измерить вклад музея в сохранение и создание 

культурного капитала с учетом его деятельности в виртуальном пространстве? Научная 

продуктивность музея может ли быть измерена в публикациях и количестве научных ивентов, 

а просветительская эффективность? Музей должен креативно преобразовывать знания в яркие 

впечатления. Количество впечатлений не измеришь, но, как и раньше, доступна для 

наблюдения динамика организации музейных выставок и посещений музеев теперь уже в 

офлайн и онлайн форматах. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда в 

распоряжении музеев и других учреждений культуры была только «книга жалоб и 

предложений», сегодня оценка эффективности проводится по анализу метрик социальных 

сетей (количество лайков, репостов, комментариев, отзывов), трафику из социальных сетей 

(количество переходов из группы на сайт), росту количества подписчиков. И в этой 

возможности использования маркетинговых инструментов для оценки продуктивности музея в 

созидании культурного капитала проявляется неразрывная связь культуры и экономики, 

поэтому закономерно, что вышеупомянутые и другие проекты КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына 

реализуются при участии отдела маркетинга музея. 

 

Взаимосвязь маркетинга и просвещения 

в производстве инкорпорированного культурного капитала 

Известный британский исследователь городского развития Чарльз Лэндри в отношении 

процессов управления и маркетинга в культуре отмечал: «Творчество не сводится только к 

постоянному изобретению нового, оно заключается также в поиске того, как правильно 

обращаться со старым» [20, с. 10]. 

Как повысить доступность информации для посетителя, усилить эмоциональное 

воздействие музейной экспозиции? Об этом думают музеологи, а как выгодно продать 

получившийся продукт, решают маркетологи. Например, именно из маркетинговых 

соображений возникло понимание того, что запрет на использование гаджетов, запрет на 

фотографирование музейных экспонатов в ходе экскурсий вызывает дискомфорт у посетителя 

и снижает потенциальный интерес к музею: «Опасность коммуникационной неустроенности 

музейной экспозиции … может стать серьезной проблемой для восприятия последней. Люди 

не представляют жизнь без современных технологий, позволяющих моментально обмениваться 

информацией, мнениями друг с другом. Посетители часто, только придя на выставку, тянутся 

к смартфону или планшету с целью рассказать друзьям и знакомым о том, где они сейчас 

находятся»16. 

Необходимость работы с веб-ресурсами для продвижения музея; оптимизация 

музейного контента для удобного доступа к нему с любого типа устройств; оптимизация 

навигации через ключевые слова, хэштеги, геометки, ссылки — тоже заслуга маркетологов. И 

если музейный контент становится доступней, логично предположить и возрастание 

просветительского эффекта. 

Коммерциализация была немаловажным фактором, способствовавшим переходу от 

привычного музейного монолога к диалогу с потребителем. Чтобы наладить этот диалог, 

используют лидеров мнений: экспертов (в том числе кураторов выставок и экскурсоводов) и 

известных людей (известных хотя бы на местном уровне). Для молодежной аудитории это 

блогеры, для старших возрастных групп — ведущие информационно-развлекательных 

 
16 Жгулёва А. Как устроен отдел маркетинга и чем привлекают посетителя // КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына: 

официальный сайт. Режим доступа: https://felicina.ru/wp-content/uploads/2019/12/marketing-5.pdf. 
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проектов на главных российских и региональных ТВ-каналах. Способствует диалогу и 

обратная связь через инструменты общения социальных сетей. 

Судя по исследованиям Герасименко В.В., Шмаровой Е.П. [21], Жгулёвой А., 

Климова С.А. [22] и др., отечественный музейный маркетинг находится в стадии становления, 

и еще недавно в музейной среде существовали опасения, что трансляция музейных коллекций 

в цифровой среде снизит интерес к реальным музейным экспозициям, но потребность в живом 

непосредственном контакте человека с человеком, человека с природой, человека с музейным 

предметом только усиливается. 

В продвижении музея важную роль играет реклама, которая стимулирует посещение 

экспозиций и событийных мероприятий, а также «суммирует и оформляет впечатления»16, 

привлекает внимание общественности к объектам культурного наследия. И в этом 

коммерческие задачи рекламы перемещаются в просветительскую плоскость (подробнее см.: 

[23]). 

В целом современный маркетинг музея строится на идее, что в музеи ходить просто, 

доступно и интересно. Эффективность продвижения измеряется степенью монетизации 

музейных проектов, а количество проданных билетов в том числе указывает на количество 

интеракций с потребителем, долгосрочный смысл которых не сиюминутная выгода, а 

формирование инкорпорированного культурного капитала. 

 

Выводы 

Экономика и культура воспринимаются как антагонисты, если в первом случае 

акцентировать материальную выгоду, а во втором видеть оплот исключительно 

гуманистических идей. Но цели созидания экономических и культурных ценностей не 

противоречат друг другу, а музеи, являясь действующим предприятием по сохранению и 

производству культурного капитала, находятся на перекрестке маркетинга и просвещения. 

Успешно решая задачи собственного продвижения, музеи и в просветительской миссии 

оказываются эффективней. 

Под культурным капиталом мы подразумеваем процесс и результат создания 

уникального продукта за счет актуализации и интерпретации культурного наследия, 

воплощенного в персонифицированную культурно-историческую практику, локализованную в 

границах конкретной культуры. Просвещение — это интегративная сумма производства 

объективированного и инкорпорированного культурного капитала. Субъекты 

просветительской деятельности, в том числе музеи, — это хранители и производители 

объективированного культурного капитала, создающие условия для его последующего 

инкорпорирования, т. е. встраивания в общественное сознание. В отсутствии 

общенациональной идеи на закономерный вопрос «Что встраивать?» большинство музеев 

отвечают тем, что сосредотачивают внимание на учете и трансляции региональных 

особенностей территории. 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени 

Е.Д. Фелицына — типичный пример музея, исправно выполняющего идеологические функции 

и противодействующего спекулятивному пересмотру истории. Музей постоянно работает над 

актуализацией богатейшей коллекции и привлечением посетителей. Использование широкого 

арсенала музейных и маркетинговых технологий позволяет решать эти задачи и вносить 

заметный вклад в просвещение населения. Ожидаемый результат просветительской 

деятельности и его вклад в производство культурного капитала — это формирование 

региональной и гражданской идентичности жителей Кубани, а на внешнем уровне — 

продвижение культуры Краснодарского края. 
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Museum as a subject of production of cultural fund 

Abstract. In this article, the authors' attention is focused on the work of museums in the 

preservation and production of cultural fund, on the ratio of marketing and educational functions of a 

modern museum. The purpose of the study: to substantiate the relationship between the educational 

and marketing activities of the modern museum as tools for preserving and creating cultural fund. 

By cultural fund, the authors mean the process and result of creating a unique product through 

the actualization and interpretation of cultural heritage, embodied in a personified to cultural and 

historical practice, localized within the boundaries of a particular culture. The authors consider 

enlightenment as an integrative sum of production of objectified and incorporated cultural fund. 

Subjects of educational activities, including museums, are custodians and producers of objectified 

cultural fund, creating conditions for its subsequent incorporation, i.e. embedding in public 

consciousness. 

The article notes that the economy and culture are often perceived as antagonists, but the goals 

of creating economic and cultural values do not contradict each other, and museums, being an 

operating enterprise for the preservation and production of cultural fund, are at the crossroads of 

marketing and enlightenment. Successfully solving the problems of their own promotion, museums 

and in the educational mission are more effective. 

This thesis is illustrated by examples from the experience of the Krasnodar State Historical and 

Archaeological Museum-Reserve and named after E.D. Felitsyn. The museum is constantly working 

on updating the richest collection and attracting visitors, uses a wide arsenal of museum and marketing 

technologies that allow making a significant contribution to public enlightenment and to the promotion 

of the culture of the Krasnodar Territory. 

Keywords: museum; cultural fund; enlightenment; museum object; digitalization of museum 

collections; museum marketing 
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