
Третий номер нашего журнала «Наследие веков» был за-
мыслен как посвященный 10-летию Южного филиала Институ-
та Наследия.

Однако на 2022 г. пришлось еще две важных вехи: 90-ле-
тие научно-исследовательского института, основанного в мае 
1932 г. при Народном комиссариате просвещения РСФСР, и 
30-летие Института Наследия. В статье советника директора 
Российского научно-исследовательского института культурно-
го и природного наследия С. Ю. Житенёва показана панорама 
преемственных преобразований Центрального научно-иссле-
довательского института методов краеведческой работы, впо-
следствии названного Российским институтом культурологии 
(РИК) в Российский научно-исследовательский институт куль-

турного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (Институт Наследия). Характери-
зуя его структуру и историю его филиалов, С. Ю. Житенёв дает оценку их деятельности 
и основных научных достижений.

Динамика и позиционирование в социуме культурных учреждений, их просве-
тительская миссия – тема, требующая многоаспектного рассмотрения в свете самых 
различных методов. Традицию изучения деятельности просветительских обществ фе-
номенов с опорой на историко-архивные разыскания продолжает статья А. Л. Цимц-
бы о школьном строительстве в Абхазии (период от середины XIX до начала XX века). 
Возможности структурно-семиотической методологии при комплексном анализе во-
просов регионального развития показывает статья С. Я. Сущего «Культурная динами-
ка Юга России – становление и развитие региональных комплексов (XVII – начало XXI 
века)». ого на статистику.

Спектр активно применяемого и совершенствуемого инструментария наук о куль-
туре далеко не исчерпан этими подходами. Будучи убеждены в этом, мы предлагаем 
коллегам, теоретикам и практикам современного культурного строительства, продол-
жить начатый диалог.

Редактор специальной рубрики Е. Ю. Третьякова

Вступительное слово редактора специальной рубрики
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В 2022 г. гуманитарным научным сооб-
ществом отмечаются три знаменательные 
даты: 90-летие образования Центрального 
научно- исследовательского института мето-

дов краеведческой работы, впоследствии на-
званного Российским институтом культуро-
логии (РИК), 30-летие создания Российского 
научно- исследовательского института куль-

Три юбилея: вехи истории 
Института Наследия

Three Anniversaries: Milestones 
in the History of the Heritage Institute

Статья посвящена анализу важнейших событий истории Института Наследия, оказавших 
влияние на формирование системы направлений его научной работы и обозначивших этапы 
его развития. Корпус материалов исследования составили ключевые публикации, созданные 
научными коллективами Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Ли-
хачёва и Российского института культурологии, а также его исторических предшественников. 
Выявлены основные направления деятельности ЦНИИ методов краеведческой работы (впо-
следствии – Российский институт культурологии). Подробно охарактеризована проблематика 
научных исследований Института Наследия в первые годы его существования и последующие 
десятилетия, рассмотрены история образования и дальнейшая деятельность Южного филиала 
Института Наследия. Сделан вывод, что Институт Наследия ныне выступает не только веду-
щим отраслевым учреждением в сфере культурологии и сохранения исторической памяти, но 
и консолидатором специалистов, исследующих науки о культуре. 
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турного и природного наследия им. Д. С. Ли-
хачёва (Институт Наследия) и 10-летие де-
ятельности Южного филиала Института 
Наследия.

Исследовательская работа, в течение 
многих лет проводившаяся коллективами 
этих учреждений, представляет собой уни-
кальный пример эффективной организации 
научного поиска, органичного сочетания те-
ории и практики, а также чуткого и ответ-
ственного отношения к высокой миссии, не-
посредственно связанной с защитой россий-
ской культуры и сохранением ее непреходя-
щих ценностей. Результаты этой работы, ос-
нованные на глубоких научных изысканиях 
в сфере теоретических, методических и при-
кладных вопросов культуры и культурного 
наследия, по праву вошли в золотой фонд 
отечественного и мирового гуманитарного 
знания. Научная, просветительская и образо-
вательная деятельность Российского научно- 
исследовательского института культурного 
и природного наследия имени Д. С. Лихачёва 
в полной мере обусловлена потребностями 
развития современного российского социу-
ма: сотрудники института активно участву-
ют в духовной жизни общества, откликают-
ся на важнейшие события, происходящие 
в стране, выступают в средствах массовой 
информации, популяризируя отечественную 
культуру, обсуждая стратегии сохранения 
уникального культурного и природного на-
следия России. Можно без преувеличения 
утверждать, что изучение опыта созидатель-
ной деятельности, накопленного за десяти-
летия истории института, имеет большую 
общественную значимость как в силу уни-
кальности этого опыта, так и в связи со зна-
чением научного учреждения как важнейше-
го центра изучения и сохранения историче-
ской памяти и культуры народов Российской 
Федерации.

Комплексное изучение истории Инсти-
тута Наследия, учреждений и структурных 
подразделений, впоследствии объединен-
ных под его эгидой, начало осуществлять-
ся сравнительно недавно: его результаты 
были отражены в монографии «Наука о куль-
туре» [16] [17]. Кроме того, определенное 
значение в аспекте реконструкции научно- 

исследовательской деятельности Научно- 
исследовательского института культуры име-
ет библиографический справочник, изданный 
в 1979 г. [1] и хронологически охватывающий 
период с 1969 по 1980 гг.

В рамках данной публикации, приуро-
ченной к упомянутым юбилейным датам, 
предполагается сосредоточить внимание 
на ключевых событиях в истории Института 
Наследия, определивших основные направле-
ния и этапы его становления и развития как 
одного из ведущих центров российского гума-
нитарного знания. Опорой при этом послужи-
ли важнейшие публикации научных коллекти-
вов Российского научно- исследовательского 
института культурного и природного насле-
дия им. Д. С. Лихачёва (Института Наследия), 
Российского института культурологии (РИК) 
и его исторических предшественников. Ком-
плекс классических методов историческо-
го исследования (нарративный, историко- 
генетический, диахронный и т. д.) позволил 
последовательно проследить динамику раз-
вития данных учреждений с момента их 
возникновения, выявить знаковые события 
их истории, охарактеризовать ведущие на-
правления их научной работы. Исследование 
будет способствовать приращению знаний 
об истории отечественной гуманитарной на-
уки и сможет послужить одним из важных ре-
сурсов для теоретической разработки модели 
успешной деятельности научного коллектива 
в системе постоянно изменяющихся внешних 
и внутренних факторов.

Центральный научно- исследователь-
ский институт методов краеведческой рабо-
ты был создан при Народном комиссариате 
просвещения РСФСР постановлением Сов-
наркома РСФСР № 455 от 03 мая 1932 г. после 
долгих обсуждений научной общественности. 
В 1933 г. Институт был передан в ведение 
Центрального бюро краеведения Наркомпро-
са РСФСР, а 1937 г. объединен с Высшими му-
зейными курсами и преобразован в Научно- 
исследовательский институт краеведческой 
и музейной работы. Благодаря активной дея-
тельности сотрудников Институт с самого на-
чала своего существования стал играть замет-
ную роль в изучении отечественной культуры 
и охране ее наследия.
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В первые годы Институт занимался ор-
ганизацией краеведческой работы, с этой це-
лью было выработано положение о внештат-
ном сотрудничестве для привлечения широ-
кой научной общественности. Также для под-
готовки высококвалифицированных кадров 
научных сотрудников была создана аспи-
рантура. С 1933 г. Институт стал издателем 
журнала «Советское краеведение». В то вре-
мя к числу основных направлений научно- 
исследовательской работы Института можно 
отнести анализ и оценку опыта деятельности 
музеев [6], вопросы массовой и экскурсионно- 
лекционной работы, разработку принципов 
и методов краеведения и другие.

Свои коррективы в научную деятель-
ность Института внесла начавшаяся Великая 
Отечественная вой на. Уже с первых ее дней 
специалисты института включились в работу 
по спасению движимых объектов культурно-
го наследия и музейных коллекций. В 1942 г. 
по заданию Государственной чрезвычайной 
комиссии при СНК СССР Институт разработал 
принципы оценки музейных коллекций, ко-
торые применялись для определения ущер-
ба, нанесенного нашей стране фашистской 
Германией.

В марте 1945 г. Институт был передан 
в ведение Комитета по делам культурно- 
просветительных учреждений при Совнар-
коме РСФСР и с октября 1948 г. начал разра-
ботку научных методов сохранения объектов 
культуры, их реставрации и определения 
подлинности.

В 1955 г. Институт был переименован 
в НИИ музееведения, а с 1966 г. стал называть-
ся Научно- исследовательским институтом 
музееведения и охраны памятников истории 
и культуры Министерства культуры РСФСР. 
Одно из основных направлений работы было 
связано с обобщением и анализом истории 
отечественного музейного дела [3]. В этот пе-
риод подготовлены и впоследствии изданы 
семь томов знаменитых «Очерков по исто-
рии музейного дела в СССР». Институт уделял 
внимание теоретическим и методическим 
вопросам музееведения. Итоги многолетней 
научно- исследовательской работы были вы-
ражены в коллективной монографии «Основы 
советского музееведения» [18].

В 1969 г. Институт был переименован 
в Научно- исследовательский институт куль-
туры МК РСФСР. В 1992 г. по решению Мини-
стерства культуры и туризма Российской Фе-
дерации Институт вновь изменил название 
и стал называться Российским институтом 
культурологии (РИК). В этот период РИК со-
здал три филиала: в 1993 г. Сибирский — в Ом-
ске, в 1997 г. — в Санкт- Петербурге, а в 2012 г. 
Южный — в Краснодаре.

Расширился и спектр исследований РИК. 
Он охватил всю систему культуры — от музе-
ев и до кино, телевидения и новых информа-
ционных технологий, от краеведения и фоль-
клористики до художественного творчества 
и культурной жизни населения [15] [22] [23]. 
Велись интересные исследования по ряду на-
правлений, связанных с философией, истори-
ей и теорией культуры [14], в рамках которых 
была опубликована серия научных сборников 
«Постижение культуры». Новый импульс по-
лучили прикладные исследования Института, 
включая изучение проблем государственной 
культурной политики [8] [21], культурологи-
ческого образования, социализации и инкуль-
турации [1] [4] [10] [11].

В начале XXI в. научные исследования 
РИК развивались по следующим основным 
направлениям: теоретическая, историческая 
и прикладная культурология, гуманитар-
ные исследования [19] [20]. Появились науч-
ные работы по теории культуры, социально- 
культурной антропологии, проблемам модер-
низации, теории и истории художественного 
процесса и другие.

В 2006–2013 гг. по инициативе Санкт- 
Петербургского филиала РИК проводились 
Всероссийские культурологические конгрес-
сы с международным участием, проходившие 
раз в два-три года в Санкт- Петербурге [7]. 
Труды ключевых участников I–IV Культуроло-
гических конгрессов были изданы в виде се-
митомной коллективной монографии под об-
щим заглавием «Фундаментальные проблемы 
культурологии», общим объемом около 250 
авторских листов, положительно встречен-
ной научным сообществом России.

Российский научно- исследователь-ский 
институт культурного и природного насле-
дия был образован в соответствии с поста-
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новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 апреля 1992 г. № 241 на базе 
Центрального института повышения квали-
фикации руководящих и творческих работни-
ков культуры и Научно- методического совета 
по охране памятников истории и культуры 
Министерства культуры и туризма России. 
16 ноября 1999 г. приказом Министерства 
культуры Российской Федерации Институту 
Наследия было присвоено имя академика РАН 
Дмитрия Сергеевича Лихачёва, в связи с чем 
он был переименован и стал называться фе-
деральное государственное учреждение нау-
ки «Российский научно- исследовательский 
институт культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачёва».

Автором идеи создания Института На-
следия выступил заместитель Министра куль-
туры и туризма России В. И. Азар, который 
считал необходимым организацию системы 
государственной поддержки научных иссле-
дований в сфере культурного и природного 
наследия России. Кроме того, образование 
Института Наследия было связано с необ-
ходимостью научного обеспечения государ-
ственной культурной политики и региональ-
ных программ по сохранению и использова-
нию национального наследия в соответствии 
с Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране Всемир-
ного культурного и природного наследия» 
(1972) [2] [9].

Кадровую основу Института составила 
группа ученых, специалистов и общественных 
деятелей, участвовавших в работе научно- 
общественного Совета по уникальным исто-
рическим территориям при Советском фонде 
культуры [25]. Научный коллектив Институ-
та Наследия с первых лет его работы ставил 
перед собой задачи создания теории и мето-
дологии сохранения и использования куль-
турного и природного наследия, разработки 
комплексных территориальных программ 
сохранения наследия, формирования систе-
мы особо охраняемых территорий, в том чис-
ле музеев- заповедников, картографического 
обеспечения сферы охраны наследия. При 
общем стремлении к разработке вопросов 
культурной географии научная деятельность 
Института Наследия имела в тот период ме-
ждисциплинарный характер. В последующие 

годы исследования Института Наследия, при 
продолжавшемся комплексном подходе, ста-
ли особое внимание уделять экологическим 
и природоохранным аспектам [28] [29], в том 
числе изучению ландшафтов [13]. Руковод-
ством Института Наследия в тот период уделя-
лось большое внимание научно- методической 
поддержке существующих и вновь создавае-
мых музеев- заповедников в России.

Во второй половине 1990-х гг. новым 
направлением в разработке комплексных ре-
гиональных программ стали исследования 
полей исторических сражений на территории 
России. В 2000 г. Институт Наследия совмест-
но с музеем- заповедником «Куликово поле» 
провел Первый Конгресс полей исторических 
сражений с участием российских и зарубеж-
ных ученых и специалистов. Тема оказалась 
актуальной и востребованной, поэтому уже 
в 2002 г. Институт Наследия организовал 
и провел Второй Конгресс полей исторических 
сражений, на котором обсуждались вопросы 
сохранения, мемориализации и использова-
ния территорий Невской битвы в Ленинград-
ской области, Ледового побоища на Чудском 
озере в Псковской области и других.

Необходимо заметить, что комплексные 
региональные программы выполнялись с уча-
стием многих структур и научных сотрудни-
ков Института Наследия [5]. При этом науч-
ные исследования по разработке программ 
культурного развития и стратегий развития 
исторических городов и сельских территорий, 
по сохранению полей исторических сражений, 
усадебных комплексов и т. п. проводились 
в различных регионах России. Особое внима-
ние уделялось вопросам создания концепций 
и технологий развития известных музеев- 
заповедников [24] [25].

В 1992 г. в Институте Наследия был 
создан сектор рекреационных и туристских 
форм использования наследия. Деятельность 
этого сектора изначально была ориентиро-
вана на проведение широкомасштабных ис-
следований потенциала, перспектив и тех-
нологий туристского использования куль-
турного и природного наследия, подготовку 
прогнозов и рекомендаций по перспективам 
развития туристских структур в местностях 
и районах с высокой концентрацией объектов 

С. Ю. Житенёв = Три юбилея: вехи истории Института Наследия

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2022  № 3

19



наследия [12]. Специалисты сектора прини-
мали активное участие в разработке проектов 
нормативных и законодательных докумен-
тов по регулированию туристской деятель-
ности, проводилась систематическая работа 
по терминологическим проблемам культуры 
и туризма, современной государственной по-
литике России в туристской сфере и вопросам 
совершенствования системы туристской ста-
тистики в России [26].

В 1992 г. один из организаторов и соз-
дателей Института Наследия П. В. Боярский 
перенес в него из РИК образованную им Мор-
скую арктическую комплексную экспедицию 
(МАКЭ). Таким образом, комплексные науч-
ные исследования культурного наследия Се-
вера России, а также островов и архипелагов, 
расположенных в Северном Ледовитом океа-
не, получили свое продолжение в Институте 
Наследия. МАКЭ подготовил и издал более 
двух десятков томов научных трудов и моно-
графий по культурному и природному насле-
дию Арктики. Были изданы карты и книги- 
указатели к ним по природному и культур-
ному наследию Новой Земли, о. Вайгач и Со-
ловецкого архипелага. С 2009 г. МАКЭ начала 
подготовку к изданию серии трудов «Острова 
и архипелаги Российской Арктики», в которой 
впервые было представлено полное описание 
истории освоения архипелагов, островов и ма-
терикового побережья, объектов культурного 
и природного наследия Российской Арктики.

23 января 2014 г. приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации 
Институт Наследия был объединен с РИК 
под единым названием: «Российский научно- 
исследовательский институт культурного 
и природного наследия им. Д. С. Лихачёва».

В связи с объединением Института На-
следия и РИК Санкт- Петербургское отделе-
ние РИК было преобразовано 1 июля 2014 г. 
в Северо- Западный филиал Института Насле-
дия. 12 марта 2015 г. Северо- Западный фили-
ал Российского научно- исследовательского 
института культурного и природного насле-
дия им. Д. С. Лихачёва был сокращен и основ-
ной коллектив филиала вошел в состав Цен-
тра фундаментальных исследований в сфере 
культуры Института Наследия. В Институт 
Наследия также влились два филиала РИК: 

Сибирский, расположенный в Омске, и Юж-
ный, находящийся в Краснодаре, которому 
в 2022 г. исполняется 10 лет.

Южный филиал Института Наследия 
был образован в январе 2012 г. как регио-
нальная структура РИК с целью научного обе-
спечения государственной культурной поли-
тики и разработки региональных программ 
по сохранению и эффективному использова-
нию национального наследия, а также совер-
шенствования структуры фундаментальных 
и прикладных исследований по актуальным 
проблемам культурологии, этнокультурно-
го развития народов региона Юга России. 
Концепция развития научных исследований 
Южного филиала была утверждена на засе-
дании Ученого совета РИК 20 февраля 2012 г. 
Центральная исследовательская проблема 
филиала — «Культура Юга России: полити-
ка, институты, практики» — определила его 
структуру и первоочередные планы научной 
работы.

За период деятельности в составе РИК 
филиал осуществлял комплексные научные 
исследования по проблемам региональной 
культурной политики [20] [21], традицион-
ной культуры и художественного творчества 
народов Юга России, различным аспектам 
сохранения культурного наследия. Были про-
ведены всероссийские научные конференции 
с международным участием, посвященные 
проблемам культуры и образования в совре-
менном обществе, вопросам изучения ресурс-
ного потенциала культурно- познавательного 
туризма, межнациональным, межкультурным 
и межрелигиозным отношениям народов Юга 
России.

В апреле 2014 г. после присоединения 
Российского института культурологии к Рос-
сийскому научно- исследовательскому ин-
ституту культурного и природного наследия 
имени Д. С. Лихачёва в истории Южного фили-
ала началась новая глава. В настоящее время 
филиал объединяет ученых- культурологов 
и историков, искусствоведов и философов, 
филологов и специалистов в области сохране-
ния и использования культурного наследия. 
Научный потенциал Южного филиала Инсти-
тута Наследия востребован в высших учебных 
заведениях г. Краснодара (Кубанский государ-
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ственный университет, Краснодарское выс-
шее военное училище летчиков имени Героя 
Советского Союза А. К. Серова, Кубанский ин-
ститут профессионального образования).

Коллектив Южного филиала возглавля-
ет Ирина Ивановна Горлова, доктор философ-
ских наук, профессор, кавалер Ордена «Друж-
ба», Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации и Кубани, Заслуженный деятель 
искусств Республик Адыгея, Дагестан, Ингу-
шетия, Калмыкия, Карачаево- Черкессия, Се-
верная Осетия- Алания, лауреат Премии ад-
министрации Краснодарского края в области 
науки, культуры и образования, почетный 
гражданин г. Краснодара.

Миссия Южного филиала Института На-
следия — формирование на его базе научно-
го центра мониторинга, экспертного анализа 
и консалтинга по проблемам государственной 
культурной политики, изучения, сохранения 
и использования объектов наследия, разра-
ботки комплексных программ регионально-
го развития для обеспечения успешного ре-
шения модернизационных задач в субъектах 
Южного и Северо- Кавказского федеральных 
округов.

За десять лет, прошедших с момента 
своего создания, Южный филиал Института 
Наследия стал авторитетной научной инсти-
туцией, объединяющей интеллектуальные 
силы Юга России, утвердился в регионе в ка-
честве ведущего академического исследова-
тельского учреждения гуманитарного профи-
ля. Значительны наукометрические показа-
тели деятельности филиала, научные статьи, 
монографии и книги востребованы научным 
сообществом, характеризуются достаточно 
высокими индексами цитирования.

Сотрудниками Южного филиала выпол-
нены десятки научно- исследовательских ра-
бот фундаментального и прикладного харак-
тера. Филиалом издаются монографии, учеб-
ные пособия, сборники научных статей, элек-
тронный научный журнал «Наследие веков», 
осуществляется этнокультурная и региональ-
ная экспертиза учебных изданий, проводятся 
историко- культурные, культурологические, 
судебные экспертизы, по запросам профиль-
ного комитета Законодательного Собрания 
Краснодарского края готовятся предложе-

ния по оптимизации регионального законо-
дательства в сфере сохранения культурного 
наследия, разработаны Программа этнокуль-
турного мониторинга межнациональных от-
ношений в регионах Российской Федерации, 
Программа мониторинга системы образова-
ния в сфере культуры и искусства Российской 
Федерации.

Сотрудники Южного филиала были при-
влечены к подготовке Государственного до-
клада о состоянии культуры в 2013 и 2014 гг.; 
информационно- аналитических материалов 
для рассмотрения на очередном (четвертом) 
заседании Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональным отно-
шениям на тему «Культура и просвещение 
в укреплении единства российской нации, 
гражданском и патриотическом воспитании 
молодежи»; предложений для формирования 
Основ государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации (во исполнение 
п. 2А перечня поручней Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина от 03 июля 2014 
№ Пр-1768).

Важным направлением деятельности 
филиала является также организация и про-
ведение различных научных и просветитель-
ских мероприятий — конференций, круглых 
столов, научно- проектных семинаров. В их 
числе следующие конференции: «Культура 
и образование в современной России: стра-
тегии развития и сохранения», «Культурно- 
познавательный туризм Юга России как стра-
тегический ресурс укрепления российской 
государственности», «Кавказская вой на: сим-
волы, образы, стереотипы», «Британцы и на-
роды Юга России: вопросы взаимовлияния», 
«Лермонтов в исторической судьбе народов 
Кавказа» и др.

Визитной карточкой филиала стал еже-
годный международный форум «Культурное 
наследие Северного Кавказа как ресурс меж-
национального согласия», посвященный сбе-
режению российской идентичности, созданию 
единого культурного пространства, обеспече-
нию национальной безопасности России сред-
ствами науки, культуры и искусства, развитию 
языков и литератур многонационального ре-
гиона, прежде всего, русского языка и русской 
классической литературы как важнейших го-
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сударственнообразующих компонентов рос-
сийской цивилизации и духовности. С 2016 г. 
форум проводится в рамках Плана мероприя-
тий по реализации в 2016–2018 гг. Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. 
(распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2015 г. № 2648-р). 
Форум объединяет представителей научно- 
образовательных учреждений, органов испол-
нительной и законодательной власти, обще-
ственных организаций Юга России и других 
регионов для обсуждения актуальных вопро-
сов развития культуры и сохранения культур-
ного наследия.

Южный филиал организует презента-
ции новых изданий и проводит творческие 
встречи, осуществляется информационно- 
методическая поддержка выставочной дея-
тельности музейных учреждений региона. 
Общественный резонанс получил выста-
вочный проект «Духовная культура России 
и Индии», осуществленный в 2013 г. при под-
держке Посольства Республики Индия в Рос-
сийской Федерации. В 2016 г. при посредниче-
стве филиала состоялась передача коллекции 
полотен члена- корреспондента Российской 
академии художеств В. Г. Коржевского в фон-
ды Краснодарского художественного музея 
им. Ф. А. Коваленко. Творческое сотрудниче-
ство соединяет Южный филиал с Краснодар-
ским представительством Союза российских 
писателей (обсуждение новых книг и рукопи-
сей, творческие вечера, юбилейные меропри-
ятия, связанные с чествованием классиков 
отечественной литературы, ежегодные Дни 
поэзии в концертном зале Краснодарской го-
родской мэрии).

Среди других специальных проектов 
и программ, направленных на популяриза-
цию государственной культурной политики, 
привлечение внимания к проблемам сохра-
нения культурного наследия, развитие диа-
лога культур и культурного взаимодействия 
народов России, можно отметить научно- 
просветительский проект «Диалог куль-
тур в условиях многообразия» (2013–2015); 
научно- просветительскую программу, посвя-
щенную юбилею М. Ю. Лермонтова (2014); 
научно- просветительскую программу, посвя-

щенную юбилею Шуховской башни в г. Крас-
нодаре (2016); ежегодные программы публич-
ных лекций и выступлений сотрудников.

Постоянное сотрудничество на дого-
ворной основе связывает Южный филиал 
Института Наследия с Литературным му-
зеем Кубани (отдел Краснодарского ис-
торико- археологического музея- заповедника 
им. Е. Д. Фелицына). Большое значение для 
развития культуры и сохранения наследия 
субъектов Юга России имеет и долгосроч-
ный межрегиональный проект по подготов-
ке к изданию энциклопедического словаря 
«Энциклопедия культурного наследия Юга 
России».

Огромные творческие и созидательные 
возможности, определяющие сегодня потен-
циал коллектива Южного филиала Института 
Наследия, — залог его всестороннего разви-
тия и научного роста, а также стратегической 
роли в культурной политике Юга России. Все 
это не только предъявляет повышенные тре-
бования к задачам, стоящим перед коллекти-
вом филиала, но и открывает поистине без-
граничные возможности для совершенство-
вания его научной деятельности.

30 мая 2014 г. решением Совета глав 
правительств Содружества Независимых Го-
сударств Институту Наследия был предостав-
лен статус базовой организации государств- 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств в сфере сохранения Всемирного на-
следия. Институт как базовая организация 
создал Экспертный совет, работа которого 
в связи с пандемией СОVID-19 была переве-
дена в онлайн- формат. В 2020 г. создан специ-
альный интернет- ресурс Института Наследия, 
который содержит открытую базу данных 
по объектам Всемирного культурного насле-
дия, а также представляет документы о дея-
тельности организации. Представители стран 
Содружества, в том числе члены Экспертного 
совета и специалисты в сфере культурного 
наследия, принимают участие в Международ-
ном конгрессе «Всемирное наследие стран 
СНГ», который ежегодно проводит Институт 
Наследия.

В 2018–2022 гг. в Институте Наследия 
был образован объединенный диссертацион-
ный совет; возрождена работа аспирантуры; 
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реорганизована структура научных подраз-
делений, в частности был создан Отдел куль-
турологии; активизирована издательская де-
ятельность, выпускаются в свет монографии, 
энциклопедии, сборники и другие научные 
издания. В Институте Наследия создана Экс-
пертная комиссия ученого совета по проведе-
нию экспертизы рукописей, подготовленных 
сотрудниками, которую возглавил А. В. Окоро-
ков, заместитель директора по науке.

На новый уровень была поднята меж-
дународная деятельность и взаимодействие 
с ЮНЕСКО. Успешная работа сотрудников от-
дела Всемирного наследия и международного 
сотрудничества под руководством заместите-
ля директора Института Наследия Н. В. Фила-
товой позволяло России на протяжении двух 
последовательных номинационных циклов 
вносить в Список Всемирного наследия новые 
российские объекты, реализовывая, таким 
образом, задачи Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 г.

В Институте Наследия проводятся уни-
кальные мероприятия:

— краеведческие конференции, кото-
рые ежемесячно проводит В. Ф. Козлов;

— Панаринские чтения, которые орга-
низовывал каждый год до недавнего времени 
В. Н. Расторгуев;

— Международный форум «Культурное 
наследие Северного Кавказа как ресурс меж-
национального согласия», который ежегодно 
организует И. И. Горлова;

— Аношинские чтения, которые каж-
дый год проводит И. А. Селезнёва;

— проект «Живое наследие памяти», 
который на постоянной основе каждый месяц 
организует и ведет Д. Я. Романова и другие 
мероприятия.

В октябре 2020 г. в Институте Наследия 
была проведена чрезвычайно важная и зна-
ковая Всероссийская научная конференция 
«Цифровизация культуры и культура цифро-
визации: современные проблемы информаци-
онных технологий». Это была первая в России 
конференция, объединяющая темы культу-
ры и цифровизации, ученых- гуманитариев 
и практиков в области цифровых  
технологий [27].

В ноябре 2021 г. в дистанционном фор-
мате впервые после восьмилетнего пере-
рыва был проведен Пятый Культурологиче-
ский конгресс по теме «Культурное насле-
дие — от прошлого к будущему». Конгресс 
собрал более 900 участников, из которых 
выступили с докладами более 300 уче-
ных. Таким образом, Институт выступил 
не только ведущим отраслевым учрежде-
нием в сфере культурологии, но и консоли-
датором специалистов, исследующих науки 
в сфере культуры.

В 2022 г. Институт Наследия вступил 
в 90 год своей научной деятельности, кото-
рый объявлен Годом культурного наследия 
народов Российской Федерации. За плечами 
научного коллектива Института Наследия 
почти вековой путь работы по развитию нау-
ки о культуре и культурном наследии России, 
ознаменованный выдающимися исследова-
ниями, теоретическими, методологическими 
и практическими трудами, сотрудничеством 
с международными и зарубежными центра-
ми изучения, сохранения и использования 
наследия. Научный коллектив Института На-
следия продолжает славные традиции своих 
предшественников в деле развития научных 
исследований культуры и культурного насле-
дия нашей Родины.
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