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I. Перепись населения как инструмент регулирования демографических процессов

УДК 314.04 (379.82)

Г. А. Кругликова

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР В КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1

В статье обосновываются актуальность и важность изучения, сохране-
ния и популяризации культурного наследия в рамках демографической поли-
тики Российской Федерации на современном этапе. Автор представил опыт 
деятельности культурно-просветительских учреждений в этом направле-
нии. Раскрывается факт воспитательного воздействия проводимых меро-
приятий. Анализируются формы работы федеральных и региональных музе-
ев, учитывающих в своей работе демографический фактор. Акцентируется 
момент учета как национальных, так и половозрастных особенностей на-
селения. Особое внимание уделяется деятельности культурно-досуговых уч-
реждений, внедряющих в свою практику новые виды мероприятий. Делается 
вывод о необходимости согласованных действий органов власти, культурных 
и образовательных учреждений в деле предотвращения негативных тенден-
ций в семейно-брачных отношениях, формировании демографического по-
ведения у молодежи. Сохранение культурного наследия всеми участниками 
гражданского общества будет способствовать национальной идентично-
сти.
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На протяжении XX — начала XXI вв. происходили трансформационные 
процессы социально-демографической структуры населения нашей стра-
ны. Современная ситуация семейных отношений в России ориентирована 
на малодетность. Преобладает внесемейный образ жизни. Уменьшаются 
интенсивность и широта социальных связей между членами семьи и род-
ственной группой. Ученые отмечают низкий уровень самосохранительно-
го поведения и, как следствие, — высокую смертность и низкую продол-
жительность жизни. Ослабевают национальные и религиозные традиции. 
Эти факторы лежат в основе количественных и качественных изменений 
состава населения нашей страны.

Трансформация демографического поведения происходит в опреде-
ленных условиях. В их числе и политическая обстановка, и экономиче-
ское положение в стране. Большое влияние оказывают социокультурные 
условия, которые имеют свойство изменяться во времени и пространстве. 
Культурные факторы оказывали и оказывают решающее влияние на демо-
графическое поведение населения.

Современная демографическая ситуация создает многочисленные 
вызовы для реализации государственной культурной политики. Одним 
из главных и объединяющих вопросов является сохранение культурного 

1 © Кругликова Г. А. Текст. 2020.
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наследия, не только материального, но и нематериального. Наследие, 
к которому мы относим здания, сооружения, памятники промышленности 
и архитектуры, мемориальные сооружения, предметы изобразительного 
искусства. Наследие, которое заключается в языке и диалекте, традициях 
и обычаях, фольклоре и музыкальном, театральном и кинематографиче-
ском искусстве 1. 

В 2016 г. Правительством РФ была утверждена Стратегия разви-
тия государственной культурной политики РФ на период до 2030 года. 
В первом разделе этого документа «Современное состояние и основные 
проблемы государственной культурной политики» были затронуты де-
мографические аспекты. В частности, авторы отметили: «Сократилось 
количество библиотек, что обусловлено снижением численности на-
селения, в том числе населения, проживающего в сельской местности, 
распространением домашних форм досуга, развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий» 2. Очевидно, пишут разработ-
чики Стратегии, что демографический фактор необходимо учитывать 
при разработке конкретных программ. Подтверждением значимости 
данного фактора отметим упоминание в документе Указа Президента 
РФ от 7 мая 2013 г. № 606 «О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации» 3.

Ситуация в развитии культуры, указанная в документе, очень досто-
верно демонстрирует демографическое положение России. В 41 регионе 
России отсутствуют театры юного зрителя. О чем это свидетельствует? 
О том, что через несколько лет в провинциальных городах воспитается 
неподготовленное к восприятию искусства поколение. И такому зрителю 
не нужен будет взрослый театр. У молодых людей будет отсутствовать опыт 
посещения театра и умение воспринимать язык театра. В одной из статей, 
опубликованных в интернете, сообщалось про конференции по творчеству 
Ф. М. Достоевского. Один из докладчиков привел пример о театральной 
постановке в колонии для несовершеннолетних, поставленной под руко-
водством профессионального режиссера. В процессе работы над спекта-
клем выяснилось, что многие подростки вообще ни разу не были в театре 
и не знали, зачем он нужен.

Демографическая ситуация влияет и на репертуарную политику теа-
тров. Экспериментальные постановки молодых режиссеров, новое прочте-
ние классических произведений воспринимаются старшим поколением 

1 Основы государственной культурной политики. Утв. Указом Президента РФ от 
24.12.2014 г. № 808 // Министерство культуры Российской Федерации. URL: http://mkrf.ru/
info/foundations-state-cultural-policy/ (дата обращения: 10.05.2020).

2 Стратегия государственной культурной политики РФ на период до 2030 года. М., 2016. 
С. 3.

3 О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации. Указ 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/35270 (дата обращения 12.05.2020).

Г. А. Кругликова



78

I. Перепись населения как инструмент регулирования демографических процессов

критически. У взрослой аудитории сложился некий стереотип восприятия 
тех иных авторов. В то же время, театральные эксперименты могут быть 
вообще противопоказаны молодежной аудитории в силу наличия инфор-
мации, причиняющей вред психическому и нравственному здоровью. 
В этих условиях театрам нужно учитывать социально-демографическую 
характеристику города, поселка. Возрастные, национальные особенности, 
а также уровень культурного охвата населения — это те факторы, которые 
сегодня анализируют учреждения культуры в ходе своей работы.

Музеи в современную эпоху активно включились в культурную дея-
тельность. И они также реагируют на демографическое состояние обще-
ства. Музейная деятельность сегодня рассчитана на разные возрастные 
категории — от малышей до людей лиц преклонного возраста. К приме-
ру, Свердловский областной краеведческий музей разработал серию про-
грамм для дошкольников, младших классов, среднего и старшего звена 
образовательных учреждений. Отдельные программы предназначены 
для педагогов. Обновляется и типология форм общения: урок в музее, ин-
терактивное занятие, праздник. Одним из самых запоминающихся явля-
ется Новый год в музее, куда можно прийти семьей. В 2019 г. сотрудники 
музея, студенты и преподаватели Уральского государственного педагоги-
ческого университета провели интересное мероприятие: студенты высту-
пили в качестве экспертов музея и музейных работников. Это, с одной сто-
роны, был поиск новых форм обратной связи, с другой стороны, изучение 
демографических запросов молодого поколения. 

Екатеринбургская галерея современного искусства также в своей 
деятельности учитывает демографический фактор Уральского регио-
на. Наличие в регионе большого количества промышленных предпри-
ятий характеризует и культурные запросы населения. Авторский проект 
«Летопись современного завода» возродил индустриальный жанр в изо-
бразительном искусстве. Арт-проект «Уличная грязь» был встречен ураль-
ской публикой восторженно, поскольку данный аспект является очень 
актуальным для Уральского региона. Приведенные примеры наглядно де-
монстрируют взаимосвязь демографической структуры населения и куль-
турного развития.

Казалось бы, сложно представить, как музей или театр участвует в де-
мографической политике? Но все выставки, музейные встречи, гостиные 
направлены, прежде всего, на воспитание в посетителях чувства любви, 
уважения к родной истории, предкам, их обычаям и традициям. А это зна-
чит, что происходит процесс передачи культурного наследия, столь необ-
ходимый для демографического поведения.

Одной из интереснейших программ, реализуемых государственным 
музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, является 
музейный цикл для будущих мам. Его особенность состоит в том, что не-
большие группы будущих мам, посещая музей, имеют возможность при-
сесть на лавочки, отдохнуть. Время и особенности содержания экскурсии 
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построены таким образом, чтобы посетительницы осматривали прекрас-
ные, возвышенные произведения. Будущих мам не загружают военными 
и батальными сценами. Более того, во время посещения играет живая му-
зыка. Подобные формы действительно влияют на демографическое пове-
дение, поскольку закладывают основы культурного воспитания. И можно 
быть уверенными, что впоследствии эти мамы будут приобщать к культур-
ному наследию своих детей.

Основные положения культурной политики Российской Федерации на-
правлены на предоставление населению доступа к культурным ценностям. 
И решение государства о бесплатном доступе в федеральные и региональ-
ные музеи посетителям младше 16, а в федеральные — и студентам, обуча-
ющимся по очной форме обучения, можно отнести не просто к финансо-
вым вопросам культурной политики. Данные меры напрямую учитывают 
демографические факторы. В качестве приоритетных задач названы вос-
питание подрастающего поколения культурно грамотного, уважающего 
семейные ценности, которое и в будущем будет прививать данные формы 
поведения своим детям.

Проблемным моментом в нынешней ситуации является сохранение 
и развитие народной, традиционной культуры, накопленной многими по-
колениями ее носителей. Сегодня можно констатировать разрыв между 
поколениями. Молодые люди не знают местных обычаев, обрядов, нацио-
нальных праздников, песен, предметов быта. Часть молодежи вообще счи-
тает все это пережитком и ненужным для собственного развития. Многие 
исследователи пишут сегодня о гуманитарном кризисе, утрате семейных, 
дружеских и соседских связей. А ведь именно народная культура является 
одной из доминант национальной идентичности. Сегодняшнее поколение 
вряд ли сможет исполнить русские народные песни, назвать и трактовать 
народные обычаи и традиции. 

Учреждения культуры в этом вопросе могут сыграть большую роль. Это 
и проведение мастер-классов по традиционным промыслам и ремеслам. 
Освоение навыков глиняной лепки, ковки металла, росписи подноса, вы-
шивки, как показывают различные праздники и народные гуляния, вызы-
вает неподдельный интерес у публики всех возрастов. Учет демографи-
ческих факторов — национальной специфики, половозрастного состава, 
времени года — помогает музейным учреждениям, центрам промыслов 
и ремесел, всевозможным мастерским приобщить к этому искусству все 
новых и новых участников. Осваивая народные истоки, население «воз-
вращает» себе культурно-демографическую культуру поведения.

Сегодня особое место в культурной сфере заняли новые культурно-до-
суговые учреждения: центры молодежного досуга, антикафе, торгово-раз-
влекательные центры и т. д. Все, что вчера не было взято в орбиту культур-
ной и демографической политики государства, сегодня собирает большое 
количество посетителей. А вот ответственности за то, каких нравствен-
ных норм придерживаются в этих заведениях, какие духовные ценности 
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там утверждаются, никто не несет. Процесс коммерциализации поставил 
перед руководителями этих заведений другие задачи. И в этом смысле — 
это одна из новых задач демографической политики государства.

Отметим, что в последние годы различные структуры гражданско-
го общества (фонды, движения, волонтерские организации) стали при-
нимать активное участие в изучении запросов аудитории, предложении 
новых форм и видов досуга. Учитываются виды и формы деятельности 
его участников, подбираются места и время проведения мероприятия. 
Современное общество (и это не обязательно молодежь) требует нового 
формата. И с этим приходится считаться как государственным органи-
зациям, так и частным структурам. Флешмоб, акция, тематические вече-
ринки, коучинг, квест весьма популярны сейчас. И задача традиционных 
культурных учреждений учитывать новый формат общения с аудиторией. 
Но и старшее поколение также сегодня меняет стиль и формат взаимодей-
ствия. Активное включение пожилых в современные формы культурной 
жизни также должно учитываться при планировании культурной полити-
ки государства.

Без сомнения, можно согласиться с академиком Д. С. Лихачевым в том, 
что «человек воспитывается в окружающей его культурной среде незамет-
но для себя. Его воспитывает история, прошлое» [3]. Посещая различные 
учреждения культуры, осматривая достопримечательные места, читая ли-
тературные произведения, человек обогащается духовно, устанавлива-
ет связь с историческим прошлым. А это прошлое настраивает человека 
на интерес к семейным ценностям, расширение традиций общения с род-
ственниками, заботу о близких. Это и есть те демографические ценности, 
которые лежат в основе сохранения семьи, ее воспитательной функции, 
потерянной в последнее время в силу самых разных причин.

Именно семья является главной и нерушимой ценностью для каж-
дого человека. По мнению С. И. Голод, «семья в России по своей структу-
ре и составу была в прошлом сложным организмом — многодетной, ге-
нетически одноветвовой, состоящей обычно из нескольких поколений. 
Патриархальная семья являлась важной частью российской культуры. 
Тесная взаимосвязь и взаимозависимость членов семьи, четкое распреде-
ление семейных ролей и статусов уважительное отношение друг к другу 
являлись основой стабильности и воспроизводства российского общества» 
[1, с. 95–96].

Да, сегодня традиционные устоявшиеся институты регуляции соци-
ального поведения, как в городской, так и в сельской местности постепен-
но теряют свою силу и значимость. Наблюдается падение влияния обще-
российских культурных ценностей, русских семейно-родовых традиций. 
Изменение ролевых отношений в семье, передача основных управляющих 
функций женщине и утрата мужчиной статуса главы семьи, наблюдаемые 
в последнее время, способствуют росту активности со стороны женщин 
в вопросах репродуктивного и миграционного поведения [2]. 
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Однако в сельской местности ситуация несколько иная. По мнению 
Ж. А. Калабаевой, «сельская культура не поглощается полностью город-
ской, она продолжает сохранять своеобразие и закономерности развития, 
но представляет собой противоречивое единство разнокачественных сто-
рон, временных пластов» [2]. Художественная культура, проникая в мир 
сельского жителя, преподносится в особой форме. Она учитывает влияние 
обыденного сознания. Именно обыденное сознание или, как принято го-
ворить, повседневная культура определяет поведение сельских жителей. 
Но в современных условиях наблюдается процесс размывания повседнев-
ной культуры. Причиной является влияние телекоммуникационных тех-
нологий, активное использование смартфонов, которые заменили живое 
общение и передачу опыта в ходе живого общения.

Выше мы уже отмечали, что в большинстве средних и малых насе-
ленных пунктов не имеется учреждений культуры. Школы искусств, му-
зеи, театры, культурно-спортивные объекты — редкое явление для сель-
ской местности. Это, по нашему мнению, одна из причин трансформации 
демографического воспитания. Отсутствие возможности молодежи при-
общиться к народной культуре, послушать музыкальные произведе-
ния, научиться воспринимать театральные постановки приводит к тому, 
что уезжая в город на учебу или работу, эта часть населения уже не испы-
тывает потребности в приобщении и культурному наследию. 

Таким образом, культура и демография имеют самую тесную взаимос-
вязь. Государство, культурно-образовательные организации могут создать 
лишь условия для творческой самореализации личности, но побудить че-
ловека посещать музеи, театры, филармонии, участвовать в художествен-
ной самодеятельности, наконец, читать книги может семья, поведенче-
ские образцы, высокая культура досуга.

Конечно, данный аспект нельзя рассматривать без учета политиче-
ского и социально-экономического уровня регионов и страны в целом. 
Позволим себе констатировать, что при разработке программ социаль-
но-экономического развития на перспективу нужно учитывать фактор со-
хранения и популяризации культурного наследия. В условиях глобальных 
трансформационных процессов, внешних и внутренних вызовов, отрица-
тельно влияющих на демографическую ситуацию в России, именно куль-
турное наследие может выступить одним из интеграционных факторов 
исправления данной ситуации.

Список источников
1. Голод С. И. Семья и брак. Историко-социологический анализ. СПб.: Петрополис,1998. 

271 с.
2. Калабаева Ж. А. Социокультурные характеристики демографических процессов 

на селе: автореф. дис. … канд. кульутрол. Челябинск, 2011. URL: https://new-disser.ru/_
avtoreferats/01005028540.pdf (дата обращения 12.05.2020)

3. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном / Сост., общ. ред. Г. А. Дубровской. М. : 
Детская литература, 1985. URL: http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/pis_o_dob_i_prek.
pdf (дата обращения: 08.05.2020).



82

I. Перепись населения как инструмент регулирования демографических процессов

Информация об авторе
Кругликова Галина Александровна (Российская Федерация, г. Екатеринбург) — канд. 

ист. наук, доц., ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 
e-mail: kruglickova.galina@yandex.ru.

G. A. Kruglikova

Demographic Factor in Cultural Policy Russian Federation
The article substantiates the relevance and importance of studying, preserving and popularizing the 

cultural heritage in the framework of the demographic policy of the Russian Federation at the present 
stage. The author presented the experience of the activities of cultural and educational institutions 
in this direction. The fact of the educational impact of the events is revealed. The forms of work of 
federal and regional museums are analyzed, taking into account the demographic factor in their work. 
The moment of accounting for both national and gender and age characteristics of the population is 
emphasized. Particular attention is paid to the activities of cultural and leisure institutions, introducing 
new types of activities into their practice. The conclusion is drawn about the need for concerted action 
by authorities, cultural and educational institutions in preventing negative trends in family and 
marriage relations, and in the formation of demographic behavior among young people. Preservation 
of cultural heritage by all participants in civil society will contribute to national identity.

Keywords: population policy, state cultural policy, cultural and educational institutions, 
cultural heritage.

Author
Kruglikova Galina Aleksandrovna (Russia, Yekaterinburg) — Ph.D., Associate Professor, Ural 

State Pedagogical University, e-mail: kruglickova.galina@yandex.ru 

List of sources
1. Golod, S.I. Family and marriage: Historical and sociological analysis / S. I. Golod. — St. 

Petersburg: Pe-Tropolis, 1998 — 271 p.
2. Kalabaeva, Zh. A. Sociocultural characteristics of demographic processes in rural areas: au-

thor. dis. ... cand. culutrol. — Chelyabinsk, 2011. [Electronic resource] — URL: https://new-disser.
ru/_avtoreferats/01005028540.pdf (accessed 12.05.2020)

3. Likhachev, D. S. Letters about the good and the beautiful / D.S. Likhachev / sost., Total. ed. 
G.A. Dubrovsky. — Det. lit., 1985 [Electronic resource] — URL: http://www.lihachev.ru/pic/site/
files/fulltext/pis_o_dob_i_prek.pdf (accessed date: 05.08.2020).


