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Сохранение нематериального этнокультурного 
наследия в электронной среде
Е. Д. Жабко

Аннотация. Цель статьи – рассмотреть вопросы сохранения 
и актуализации этнокультурного достояния народов РФ в рамках 
деятельности музеев, домов народного творчества, высших учеб-
ных заведений, академических научно- исследовательских инсти-
тутов и библиотек. Охарактеризованы учреждения, для которых 
сохранение культурного наследия не является основной сущност-
ной деятельностью: федеральные и национальные университеты 
и научно- исследовательские учреждения Российской академии наук. 
Университеты успешно интегрируют знания, связанные с немате-
риальным культурным наследием, в образовательные программы. 
Научные учреждения стали опорными базами в своих регионах 
в области изучения и сохранения национальных языков как объ-
ектов нематериального культурного наследия, национальной лите-
ратуры и этнографии. Рассматриваются перспективы подобной дея-
тельности библиотек, новая роль которых закреплена Федеральным 
законом № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии 
Российской Федерации». Выявлена возможность оцифровки и фор-
мирования в библиотеках цифровых коллекций объектов нема-
териального этнокультурного наследия, зафиксированных в виде 
текстов и статических изображений; информационных объектов, 
существующих в форме временной репрезентации (записи музы-
кальных произведений, танцев, фольклора). Особое внимание при 
оцифровке источников в библиотеках следует уделять фондам на 
национальных языках, коллекциям аудиозаписей народной музыки 
и этнографическим коллекциям. Приведены примеры практики 
представления нематериального этнокультурного наследия на феде-
ральных и региональных порталах/сайтах.
Ключевые слова: этнокультурное достояние народов Российской 
Федерации, нематериальное этнокультурное наследие, музеи, дома 
народного творчества, высшие учебные заведения, научные орга-
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риального этнокультурного наследия, народная культура, духовные 
ценности, национальные языки
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Preservation of Intangible Ethnocultural Heritage in the Electronic Environment
Elena D. Zhabko

Abstract. The article considers the issues of preserving and updating the ethno-
cultural heritage of the peoples of the Russian Federation within the framework 
of the activities of museums, houses of folk art, higher educational institutions, 
academic research institutes. Institutions for which the preservation of cultural 
heritage is not the main essential activity, but has recently been actively develop-
ing, are characterized. These are federal and national universities and research 
institutes of the Russian academy of sciences. Universities integrate successfully 
knowledge related to intangible cultural heritage into educational programs. 
Research institutes have become reference bases in their regions in the study 
and preservation of national languages as objects of intangible cultural heritage, 
national literature and ethnography. The prospects for such activities of librar-
ies are considered, a new role of which is given in the Federal Law N 402-FL 

“On the intangible ethnocultural property of the Russian Federation”. The pos-
sibility of digitizing and forming digital collections of objects of intangible 
cultural heritage recorded in the form of texts and static images in libraries, 
as well as information objects existing in the form of temporary representation 
(recording of musical works, dances, folklore) has been identified. Particular 
attention in digitization in libraries should be paid to funds on national lan-
guages, collections of audio recordings of folk music and ethnographic collec-
tions. Examples of the practice of presenting intangible ethnocultural heritage 
on federal and regional portals/sites are given.
Keywords: intangible ethno- cultural heritage, folks of the Russian Federation, 
libraries, museums, folk art houses, higher educational institutions, research 
institutes, the Russian Academy of Sciences, registers of intangible cultural 
heritage, folk culture, spiritual values, national languages
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Важно, что в  федеральном законе, наряду 
с  другими учреждениями, за библиотеками 
закреплена роль хранителя этнокультурного 
нематериального культурного наследия, имею-
щая отношение к выявлению, изучению, сохра-
нению, использованию, актуализации и популя-
ризации объектов достояния. Это повышает 
значимость библиотек, для которых сохране-
ние культурного наследия в целом (преимуще-
ственно книжного) была и  остается главной 
функцией, еще более усиливающейся за счет 
ответственности, в том числе и за нематериаль-
ное этнокультурное достояние. Представляется, 
что принятый федеральный закон станет пра-
вовой основой для организации деятельности 
библиотек, имеющих в своих фондах зафикси-
рованные на материальных носителях объекты 
нематериального этнокультурного достояния.

Предварительная работа в  период подго-
товки законодательного акта и его последую-
щее принятие повысили интерес к теме сохране-
ния нематериального наследия в стране в разных 
аспектах, хотя и ранее эта проблематика рас-
сматривалась как приоритет государственной 
культурной политики XXI в. через призму исто-
рии, философии, культурологии, этнологии, 
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Введение

В конце 2022 г., объявленного Годом культурного 
наследия народов России, был принят Федераль-
ный закон Российской Федерации от 20 октября 
2022 г. № 402-ФЗ «О нематериальном этнокуль-
турном достоянии Российской Федерации» 1. Сей-
час специалисты обсуждают правовой механизм 
и дальнейшее развитие принятого закона (Дугу-
жева, 2023). В законе ранее повсеместно исполь-
зуемое понятие «нематериальное культурное насле-
дие» было дополнено термином «нематериальное 
этнокультурное достояние». Согласно определе-
нию, это «совокупность присущих этническим 
общностям РФ духовно- нравственных и культур-
ных ценностей, передаваемых из поколения в поко-
ление, формирующих у них чувство осознания 
идентичности и охватывающих образ жизни, тра-
диции и формы их выражения, а также воссозда-
ние и современные тенденции развития данного 
образа жизни, традиций и форм их выражения». 

1  Федеральный закон Российской Федерации от 20 октября 
2022 года № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоя-
нии Российской Федерации» // Официальный интернет- портал 
правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Doc-
ument/View/0001202210200005 (дата обращения: 30.11.2023).
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 музееведения. Именно в 2022 г. были опубли-
кованы значимые научные издания (Энцикло-
педия…, 2022), научные сборники, затрагиваю-
щие проблематику сохранения нематериального 
культурного наследия применительно к архивам 
(Архивный…, 2022), проведены многочислен-
ные конференции и форумы во многих учрежде-
ниях культуры, включая российские регионы. 
Были организованы многочисленные традици-
онные и виртуальные выставки, популяризи-
рующие нематериальное культурное наследие 
народов Российской Федерации: «Нематери-
альное культурное наследие коренных народов 
Урала: мифы и легенды» Свердловской универ-
сальной научной библиотеки им. В. Г. Белин-
ского (http://book.uraic.ru/project/exhibition/
narody- urala/), «Нематериальное культурное 
наследие коренных народов Кузбасса: шорцы 
и телеуты» Государственной научной библио-
теки Кузбасса им. В. Д. Федорова (https://kemrsl.
ru/), «Народное наследие России» Мурманской 
государственной областной научной библиотеки 
(http://www.mgounb.ru/vystavki/3425-virtualnaya- 
vystavka-narodnoe- nasledie-rossii/), «Этнокуль-
турное наследие лезгин» Национальной библио-
теки Республики Дагестан им. Расула Гамзатова 
(http://www.lib05.ru/vystavki/etnokulturnoe- 
nasledie-lezgin) и др. Одной из актуальных ста-
тей в профессиональной печати является пуб-
ликация в журнале «Обсерватория культуры» 
(Купцова, Сазонова, 2022).

В статье дана характеристика учреждений, 
которые занимаются сохранением и  актуа-
лизацией нематериального этнокультур-
ного достояния одновременно на федераль-
ном и  региональном уровнях: музеев, домов 
народного творчества, университетов, научно- 
исследовательских учреждений и  библиотек. 
За рамками статьи остаются история возник-
новения понятий этой сферы, международные 
инициативы концептуального характера, описа-
ния концепций, программ и проектов.

Музейные учреждения

Самое значимое место в системе сохранения 
нематериального культурного наследия традици-
онно занимают музеи. В российском научном дис-
курсе нематериальное культурное наследие пони-
мается как часть культурного наследия (в более 
широком смысле – «народной культуры»), а прак-
тика его сохранения преимущественно связы-
вается с  музеефикацией (Курьянова, 2019). 
Это нашло отражение в многочисленных пуб-
ликациях, включая диссертационные иссле-
дования в  области культурологии, в  которой 
нематериальное культурное наследие является 
одной из категорий и  занимает  особое место 
в  терминологической системе (Климов, 2012).

Еще в 1990-е гг. определился круг нематериаль-
ных форм культуры, обретающих статус музей-
ных объектов, и появилась возможность их клас-
сификации. На современном этапе основными 
типами музеефицируемых объектов стали: духов-
ная культура (музыка, танец, фольклор и т. д.); 
технологии и  производственные процессы 
(в промышленности, сельском хозяйстве, народ-
ных промыслах, ремеслах и т. д.); традиционные 
действия, ритуалы, обычаи; элементы бытового 
уклада; традиционные экологические, этические, 
эстетические и другие социальные представле-
ния. В музейной сфере достигнуты значитель-
ные результаты в сохранении и презентации (или, 
как говорят сотрудники музеев, в актуализации) 
именно этих видов нематериального культурного 
наследия. Такая работа ведется преимущественно 
в  краеведческих, этнографических, музыкаль-
ных, литературных музеях, а также в архитек-
турно- этнографических – музеях под открытым 
небом. Формы и методы их работы с нематери-
альным наследием многообразны (Курьянова, 
2012), а методики постоянно совершенствуются 
(Глушкова, 2019).

В последнее время музеями большое значе-
ние придается оцифровке объектов нематери-
ального этнокультурного наследия. Так, в мемо-
рандуме Ассоциации этнографических музеев, 
созданной в 2022 г., в качестве одной из целей 
совместной деятельности определено обеспече-
ние цифровой репатриации этнографических 
памятников в места их происхождения и предо-
ставление максимального доступа к ним носите-
лей культуры с целью познания, изучения и раз-
вития национальных культур 2.

Кроме того, поскольку в «Стратегии разви-
тия деятельности музеев в Российской Федера-
ции до 2030 года» (принята общим собранием 
Союза музеев России в 2018 г.) образовательная 
и просветительская деятельность выделена как 
одно из основных направлений развития музеев 3, 
то потенциал использования нематериального 
этнокультурного наследия в этом контексте ста-
новится еще более значимым (Бурдина, 2020).

Дома народного творчества

Еще один важный элемент системы сохране-
ния нематериального этнокультурного насле-
дия – дома народного творчества. Как известно, 

2  Меморандум Ассоциации этнографических музеев // Рос-
сийский этнографический музей : сайт. URL: https://ethnomuse-
um.ru/files/PDF/associacia/memorandum_associacii_etnografich-
eskih_muzeev_rossii_1.pdf (дата обращения: 30.11.2023).

3  Стратегия развития деятельности музеев в Российской 
Федерации на период до 2030 года // Союз музеев России : сайт. 
URL: https://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=22197:strategiya- razvitiya-deyatelnosti- 
m u z e e v - v - r o s s i j s k o j -  f e d e r a t s i i - n a - p e r i o d - d o - 2 0 3 0 -
goda&catid=10589&Itemid=176 (дата обращения: 30.11.2023).

http://book.uraic.ru/project/exhibition/narody-urala/
http://book.uraic.ru/project/exhibition/narody-urala/
https://kemrsl.ru/
https://kemrsl.ru/
http://www.mgounb.ru/vystavki/3425-virtualnaya--vystavka-narodnoe--nasledie-rossii/
http://www.mgounb.ru/vystavki/3425-virtualnaya--vystavka-narodnoe--nasledie-rossii/
http://www.lib05.ru/vystavki/etnokulturnoe-nasledie-lezgin
http://www.lib05.ru/vystavki/etnokulturnoe-nasledie-lezgin
https://ethnomuseum.ru/files/PDF/associacia/memorandum_associacii_etnograficheskih_muzeev_rossii_1.pdf
https://ethnomuseum.ru/files/PDF/associacia/memorandum_associacii_etnograficheskih_muzeev_rossii_1.pdf
https://ethnomuseum.ru/files/PDF/associacia/memorandum_associacii_etnograficheskih_muzeev_rossii_1.pdf
https://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22197:strategiya-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2030-goda&catid=10589&Itemid=176
https://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22197:strategiya-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2030-goda&catid=10589&Itemid=176
https://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22197:strategiya-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2030-goda&catid=10589&Itemid=176
https://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22197:strategiya-razvitiya-deyatelnosti-muzeev-v-rossijskoj-federatsii-na-period-do-2030-goda&catid=10589&Itemid=176
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головным учреждением в России является Госу-
дарственный Российский Дом народного творче-
ства им. В. Д. Поленова, объединяющий 83 учре-
ждения по регионам. C 1991 г. региональные 
методические центры сгруппировались в 8 ассо-
циаций по федеральным округам. На базе этого 
учреждения функционируют Центр русского 
фольклора и Центр культуры народов Россий-
ской Федерации. Центр русского фольклора 
последовательно формирует значимый фонд 
фольклорных аудио- и видеозаписей, нотных 
и  звуковых собраний фольклорных текстов 4. 
Учреждение занимается исследовательской дея-
тельностью по выявлению и фиксации объектов 
нематериального культурного наследия. Одной 
из форм научной работы стали ежегодные 
фольклорные экспедиции. Среди ресурсов Цен-
тра русского фольклора – архивный фонд Науч-
ного центра народной музыки им. К. В. Квитки 
Московской государственной консерватории им. 
П. И. Чайковского.

В рамках издательской деятельности выпу-
скаются два периодических издания. «Живая 
старина» продолжает тематические традиции 
дореволюционного журнала, который выхо-
дил в  1890–1917 гг. под таким же названием. 
Научный альманах «Традиционная культура», 
печатающийся с  2000 г., посвящен вопросам 
комплексного изучения народной культуры. 
Государственный Российский Дом народного 
творчества им. В. Д. Поленова издает сборники 
материалов научных конференций, тематиче-
ские сборники, методические материалы, иллю-
стрированные альманахи, художественные ката-
логи, а также, например, антологии народной 
культуры (Антология…, 2022).

Значительную роль в  сохранении немате-
риального этнокультурного наследия играют 
региональные центры. В регионах Дома народ-
ного творчества формируют региональные рее-
стры и (или) каталоги объектов нематериаль-
ного этнокультурного наследия. Обычно эти 
учреждения назначаются исполнительным орга-
ном (правительством, министерством культуры 
региона) в качестве исполнителя. Федеральный 
реестр объектов ведет уже упоминавшийся 
выше Дом народного творчества им. В. Д. Поле-
нова, являющийся подведомственным учре-
ждением Министерства культуры РФ. В сети 
представлено достаточно большое количество 
региональных реестров нематериального куль-
турного наследия (этнокультурного наследия) 
отдельных субъектов РФ: Республики Каре-
лия (https://taju.ru/), Республики Саха Якутия 
(https://rdnt-ykt.ru/reestr- obektov-nematerialnogo- 
kulturnogo-naslediya- respubliki-saxa-yakutiya/), 

4  Направления и виды деятельности // Центр русского 
фольклора : сайт. URL: http://www.folkcentr.ru/istoriya/ (дата об-
ращения: 30.11.2023).

Ханты- Мансийского автономного округа – 
Югры: устное народное творчество; исполни-
тельские искусства; празднично- обрядовая 
культура; техники и  технологии (https://ugra-
dostoyanie.ru/?ysclid=lpi8zjcupt140273961), Рес-
публики Татарстан (https://www.tatcultresurs.ru/
onkn/table?ysclid=lpi91txzu2408346523), Респуб-
лики Алтай (с 2008 г.) и многих других. К сожале-
нию, все региональные реестры (каталоги) функ-
ционируют на различных технических средствах 
и в их основе лежат разные принципы органи-
зации материала, что отрицательно влияет на их 
содержательное наполнение. Помимо этого, 
также отсутствует единый подход к описанию 
различных типов объектов нематериального 
этнокультурного наследия.

Для решения этих проблем, а также для реа-
лизации норм Федерального закона № 402-ФЗ 
«О  нематериальном этнокультурном достоя-
нии Российской Федерации» Правительство 
РФ 03.08.2023 г. выпустило Постановление № 1277 
«Об утверждении Положения о федеральном рее-
стре объектов нематериального этнокультурного 
достояния России» 5. Положением закрепляется 
порядок формирования, ведения и использова-
ния федерального реестра, утверждается состав 
сведений об объектах, подлежащих внесению 
в реестр. Акцентируется внимание на установле-
нии функциональных требований, утверждении 
технических стандартов, что позволит обеспечить 
технологическую совместимость с  внешними 
информационными системами. Обязатель-
ными характеристиками объекта для включе-
ния в реестр являются историческая, культурная 
и научная ценность, отражающая своеобразие 
культуры этнических общностей, а также время 
его бытования не менее 40 лет.

Высшие учебные заведения

В  настоящее время многие высшие учеб-
ные заведения вовлечены в процессы изучения 
и актуализации нематериального культурного 
достояния. Некоторые университеты реализуют 
свои образовательные программы, сотрудни-
чая с государственными музеями, обладающими 
археологическими, этнографическими коллек-
циями, собраниями по истории материальной 
культуры, коллекциями исторических реликвий 
и др. (Сундиева, 2015) В этой связи в профессио-
нальной среде широко обсуждаются возмож-
ности использования объектов нематериаль-
ного этнокультурного достояния, в частности 

5  Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о федеральном государственном рее-
стре объектов нематериального этнокультурного достояния Рос-
сийской Федерации» от 03.08.2023 № 1277 // Официальный интер-
нет- портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/document/0001202308070002 (дата обращения: 30.11.2023).

https://taju.ru/
https://rdnt-ykt.ru/reestr-obektov-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-respubliki-saxa-yakutiya/
https://rdnt-ykt.ru/reestr-obektov-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-respubliki-saxa-yakutiya/
http://www.folkcentr.ru/istoriya/
https://ugra-dostoyanie.ru/?ysclid=lpi8zjcupt140273961
https://ugra-dostoyanie.ru/?ysclid=lpi8zjcupt140273961
https://www.tatcultresurs.ru/onkn/table?ysclid=lpi91txzu2408346523
https://www.tatcultresurs.ru/onkn/table?ysclid=lpi91txzu2408346523
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308070002
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202308070002
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 народного искусства, в  образовательной дея-
тельности по целому ряду предметов и специ-
альностей (Пирожков, 2020). Это относится 
как к школьному, так и к высшему образова-
нию. Такая практика позволит: обеспечить реа-
лизацию образовательного потенциала культур-
ного наследия, одновременно с русским языком 
продвигать языки народов РФ; предоставить 
информационную поддержку научных исследо-
ваний в области этнографии и изучении куль-
туры народов РФ; реализовать возможности 
использования нематериально- этнокультурного 
наследия в образовательной деятельности (Таш-
матова, 2017). И еще один практический аспект – 
программно- технологическая и  техническая 
оснащенность ведущих университетов страны 
позволяет осуществлять сетевое взаимодействие 
и сотрудничество с основными «держателями» 
нематериального культурного наследия, в том 
числе с помощью облачных технологий.

Приведем примеры. Сайт «Территория про-
свещения» – один из ключевых стратегических 
проектов программы развития Сыктывкарского 
государственного университета (СГУ) им. Пити-
рима Сорокина как опорного вуза Республики 
Коми. Одной из задач проекта является сохра-
нение и широкое использование этнокультур-
ного наследия Европейского Севера России 
как ключевого фактора развития региональ-
ной идентичности молодежи (https://territory.
syktsu.ru/home/). На сайте проекта собрана 
информация по следующим разделам: «Языки», 
«Фольклор», «Традиционная культура и быт», 
«Старинная книжность и литература», «Деко-
ративно- прикладное искусство», «Крестьян-
ская икона». На сайте проекта представлено 
18 цифровых коллекций памятников духов-
ной и  материальной культуры Европейского 
Севера, например: «Культура труда и матери-
ального производства коми-зырян: домашнее 
производство и ремесло (коллекция материалов 
из фондов Музея археологии и этнографии СГУ 
им. Питирима Сорокина)»; «Вой на в фольклоре 
и устных рассказах (по материалам Фольклор-
ного архива СГУ им. Питирима Сорокина): кол-
лекция текстов и звукозаписей» и др. В состав 
коллекций входят не только тексты, но и звуко-
записи, фотографии, нотировки. На сайте «Тер-
ритория просвещения» отдельный раздел «Кре-
стьянская икона» посвящен старообрядческой 
иконописи Русского Севера.

В  последнее десятилетие все чаще отмеча-
ется роль университетов в сохранении нацио-
нальных языков как объектов нематериального 
этнокультурного наследия. Например, в струк-
туре Северо-Восточногофедеральногоунивер-
ситетаим.М.К.Аммосовафункционирует 
Институт языков и народов Северо- Востока 
Российской Федерации, который, помимо сугубо 

 образовательной деятельности, проводит работу 
по сохранению и развитию этнических тради-
ций, пропагандирует и популяризирует дости-
жения национальной культуры. Примечательно, 
что в 2010 г. в этом университете был создан 
Научно- исследовательский институт Олонхо 
для комплексного научного изучения якутского 
героического эпоса олонхо – устного нематери-
ального объекта культурного наследия миро-
вого уровня, образца героических эпосов тюр-
ко- монгольских народов Евразии.

В Удмуртскомгосударственномуниверси-
тете на базе Института удмуртской филологии, 
финно- угроведения и журналистики с 2007 г. 
издается научный журнал «Ежегодник фин-
но- угорских исследований» (4 выпуска в год), 
в котором отражаются проблемы изучения исто-
рико- культурного наследия финно- угорских 
народов, языков и литератур.

В Мордовскомгосударственномуниверси-
тетеим.Н.П.Огарева формируют информа-
ционно- справочную систему «Национальный 
корпус мордовских языков», которая в 2022 г. 
пополнилась краткими пояснениями к более 
чем 10 тыс. словоформ мокшанского и эрзян-
ского языков. Корпус размещен на цифровой 
платформе «ЛингвоДок». Башкирскийгосудар-
ственныйуниверситет в 2022 г. при поддержке 
Фонда изучения и сохранения родных языков 
реализовал проект, направленный на целевые 
полилингвистические группы населения рес-
публики, прежде всего на детей 6. В Санкт-
Петербургскомгосударственноминституте
культуры в 2015 г. был открыт Фольклорный 
научно- образовательный центр им. И. А. Вол-
кова на основе фольклорного кабинета кафе-
дры русского народного песенного искусства. 
Материалы фольклорных песенных коллекций, 
собранные педагогами кафедры русского народ-
ного песенного искусства, были опубликованы 
в нескольких сборниках и стали основой для 
научно- исследовательских работ.

В качестве еще одного примера участия уни-
верситетов в  сохранении нематериального 
культурного достояния можно привести дея-
тельность Ассоциации финно- угорских универ-
ситетов, в которую вошли 11 высших учебных 
заведений, включая Марийский государствен-
ный университет, Югорский государственный 
университет, Сыктывкарский государствен-
ный университет им. Питирима Сорокина, 
Петрозаводский государственный университет, 

6  Проект башкирских филологов сохранит культурное 
и языковое наследие региона // Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации : сайт. URL: https://mino-
brnauki.gov.ru/press- center/news/novosti- podvedomstvennykh-
uchrezhdeniy/51594/ (дата обращения: 30.11.2023). Дата публика-
ции: 23.05.2022.

https://territory.syktsu.ru/home/
https://territory.syktsu.ru/home/
https://minobrnauki.gov.ru/press--center/news/novosti--podvedomstvennykh-uchrezhdeniy/51594/
https://minobrnauki.gov.ru/press--center/news/novosti--podvedomstvennykh-uchrezhdeniy/51594/
https://minobrnauki.gov.ru/press--center/news/novosti--podvedomstvennykh-uchrezhdeniy/51594/
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 Удмуртский государственный университет и др. 7 
Ассоциация проводит научные диалектические, 
этнографические, фольклорные экспедиции на 
территории национальных республик и в местах 
компактного проживания финно- угорских 
народов за пределами национальных респуб-
лик. Ассоциация также организует научные кон-
ференции по вопросам изучения и сохранения 
культурного наследия финно- угорских наро-
дов, включая музыкальное народное наследие 
и родной язык. В 2022 г. на базе Нижегородского
государственноголингвистическогоуниверси-
тетаим.Н.А.Добролюбовабыла проведена 
конференция «Актуальные вопросы сохранения 
культурного нематериального наследия корен-
ных народов: инновационные, экономические 
и цифровые аспекты».

Находящиеся в  структуре университетов 
научные библиотеки также принимают уча-
стие в  мероприятиях, посвященных сохране-
нию нематериального культурного наследия. 
Например, научная библиотека Новосибирского 
государственного университета управления 
и экономики в 2022 г. организовала электрон-
ную выставку «Народное искусство и немате-
риальное культурное наследие народов России» 
(https://public.nsuem.ru/library/news_lib/detail.
php?ID=137107).

Научно- исследовательские учреждения

Как уже было отмечено ранее, наиболее 
активную роль в  научном изучении немате-
риального этнокультурного наследия играют 
музеи (Научно- исследовательская…, 2018). 
Вместе с  тем в  качестве отдельного сегмента 
в области сохранения этнокультурного достоя-
ния могут рассматриваться также научно- 
исследовательские учреждения. Главным про-
фильным учреждением в этой сфере является
Российскийнаучно-исследовательскийинсти-
туткультурногои природногонаследияим.
Д. С. Лихачева (https://heritage- institute.ru/
?activities=non-material). Сотрудники института 
проводят полевые исследования, осуществляют 
работы по выявлению в архивных и музейных 
собраниях источников, отражающих состоя-
ние традиционной народной культуры. Инсти-
тут поддерживает информационные проекты 
в социальных сетях и интернет- ресурсы «Изуче-
ние русского фольклора».

Исследования ведутся в профильных учре-
ждениях РАН, включая региональные науч-
ные центры. Это обусловлено прежде всего тем, 
что национальные языки, фольклор и   устное 

7  Список проектов Ассоциации финно- угорских универ-
ситетов // Ассоциация финно- угорских университетов : сайт. 
URL: https://iafuu.syktsu.ru/materials-afuu/list/ (дата обращения: 
30.11.2023).

 народное творчество выступают одними из глав-
ных объектов нематериального культурного 
наследия РФ, а их углубленное изучение осуще-
ствляется научными школами в области языко-
знания, фольклористики, этнографии. По мне-
нию исследователей, роль национальных языков 
в  культурном наследии в  эпоху глобализаци-
онных проектов возрастает, а  их сохранение 
как объектов нематериального наследия осо-
бенно важно (Кармова, Логина, 2023). Приве-
дем в качестве примеров несколько учреждений.

Институтфилологии СО РАН (Новоси-
бирск) объединяет исследователей тюркских, 
финно- угорских и чукотско- камчатских языков. 
Также ведутся экспериментальные фонетические 
исследования языков народов Сибири и изуча-
ется история, лексика и  диалекты тюркских 
языков Сибири. Долгосрочной перспективой 
института является проект по поиску, фикса-
ции и сохранению образцов устно- поэтического 
творчества народов Сибири и Дальнего Востока. 
Результаты поиска находят отражение в акаде-
мической серии «Памятники фольклора наро-
дов Сибири и Дальнего Востока» (https://www.
philology.nsc.ru/departments/folklor/books/index.
php). С 1990 г. опубликованы уже 34 книги, куда 
вошли героические сказания, сказки, «неска-
зочная» проза, песенный и обрядовый фольк-
лор алтайцев, белорусов, бурят, долган, манси, 
нанайцев, ненцев, русских, тувинцев, удэгей-
цев, хакасов, шорцев, юкагиров, якутов. В 2016 г. 
в рамках совместного проекта Института фило-
логии СО РАН и Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки (НГОНБ) 
все тома серии вместе с аудиоприложениями 
были оцифрованы и теперь доступны для всех 
категорий пользователей на сайте электронной 
библиотеки НГОНБ (http://elibrary.ngonb.ru/
catalog/pamyatniki_folklora).

Институтэтнологиии антропологииРАН
им.Н.Н.Миклухо-Маклая (Москва)занимается 
этнологическими исследованиями по шаманству 
и иным традиционным верованиям и практи-
кам. В рамках научного направления «Народы 
и  культура» выпускаются сериальные изда-
ния по тематике «Адыги», «Российские немцы», 
«Башкиры», «Буряты», «Калмыки», «Ингуши», 
«Карачаевцы. Балкарцы», «Народы Дагестана», 
«Народы Западной Сибири», «Народы Повол-
жья и Приуралья», «Осетины», «Прибалтийско- 
финские народы России», «Татары», «Чуваши», 
«Чеченцы» и  др. Практически каждое изда-
ние включает материалы по нематериальному 
наследию народов, календарной обрядности, 
религиозным верованиям, фольклору, народ-
ным знаниям, навыкам и традициям. В 1983 г. 
в  институте основана серия «Этнографиче-
ская библиотека» (на сегодняшний день издано 
19 томов).

https://public.nsuem.ru/library/news_lib/detail.php?ID=137107
https://public.nsuem.ru/library/news_lib/detail.php?ID=137107
https://heritage-institute.ru/?activities=non-material
https://heritage-institute.ru/?activities=non-material
https://iafuu.syktsu.ru/materials-afuu/list/
https://www.philology.nsc.ru/departments/folklor/books/index.php
https://www.philology.nsc.ru/departments/folklor/books/index.php
https://www.philology.nsc.ru/departments/folklor/books/index.php
http://elibrary.ngonb.ru/catalog/pamyatniki_folklora
http://elibrary.ngonb.ru/catalog/pamyatniki_folklora
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В КалмыцкомнаучномцентреРАН (Элиста)
изучают особенности не только материальной, 
но и духовной культуры калмыков: их традици-
онные мировоззрения, верования, обряды и др. 
(http://www.kigiran.com/); в Институтемонго-
ловедения,буддологиии тибетологииСОРАН 
(Улан- Удэ) исследуют формы и функции бытова-
ния региональной и этнической специфики тра-
диционного фольклора бурят и русских старове-
ров Байкальского региона (https://www.imbt.ru/); 
в Институтеистории,языкаи литературы
Уфимскогофедеральногоисследовательского
центраРАН (Уфа), ведущего свою историю 
с 1922 г. с «Общества по изучению Башкирии», 
проводятся комплексные исследования мифо-
логии и фольклора башкир и других этнических 
групп. В рамках этнологических исследований 
изучаются доисламские верования, исламские 
традиции, обряды и праздники башкир (http://
rihll.com/department.html). 

Исторические, археологические, этнографиче-
ские, филологические исследования Института
языка,литературыи историиКоминаучного
центраУральскогоотделенияРАН (Сыктыв-
кар)направлены на изучение духовного наследия 
народов Европейского Северо- Востока России 
и,  как результат, на составление Свода регио-
нального фольклора (https://illhkomisc.ru/today/
podrazdeleniya-i-sotrudniki/otdel- yazyka-literatury-
i-folklora/sektor- folklora). В рамках этого направ-
ления проводятся работы по исследованию, опи-
санию, систематизации фольклора народов коми, 
русских, ненцев. На базе центра силами Научной 
библиотеки Коми научного центра Уральского 
отделения РАН на основе фонда редких изда-
ний была создана национально- краеведческая 
коллекция «Зырянский край» (Бергман, 2019), 
доступ к которой обеспечивается на сайте биб-
лиотеки. Отдельно отметим Институтязыка,
литературыи искусстваим.Г.ЦадасыДаге-
станскогофедеральногоисследовательского
центраРАН (Махачкала) (http://www.dncran.ru/
Article/Details/123?categoryid=13), который зани-
мается в том числе языкознанием, фольклори-
стикой, изучением исторических судеб духов-
ного наследия народов Дагестана. В структуре 
Дагестанского центра функционирует Инсти-
тут истории, археологии и этнографии (https://
www.instituteofhistory.ru/), созданный в 1924 г. 
Институт с 2005 г. выпускает журнал «Вестник 
Института истории, археологии и этнографии», 
который в 2018 г. был переименован и получил 
название «История, археология и этнография 
Кавказа» (https://caucasushistory.ru/2618-6772). 
В разделе по этнографии размещаются статьи, 
посвященные нематериальному культурному 
наследию народов Кавказа.

Калмыцкий институт гуманитарных
исследованийРАН (Элиста) является крупным 

научным центром в деле изучения, воссоздания 
и сохранения историко- культурного наследия, 
лингвистических и этнических особенностей 
калмыцкого языка. Удмуртский институт
истории, языка и  литературы Уральского
отделенияРАН (Ижевск) занимается вопро-
сами финно- угроведения и культуры народов 
Урало- Поволжья.

В ИнститутеязыкознанияРАН (Москва) 
изучают кавказские, урало- алтайские, фин-
но- угорские языки. Научная деятельность 
института сосредоточена на сравнительно- 
исторических исследованиях, в  том числе на 
изучении языков фольклорных и письменных 
памятников. На базе института также функцио-
нирует научный центр по сохранению, возро-
ждению и документации языков России.

Библиотеки

В настоящее время современные информа-
ционные технологии позволяют искать подходы 
к  сохранению нематериального этнокультур-
ного достояния не только музейным, образо-
вательным и научным учреждениям, но и биб-
лиотекам, в особенности тем, которые создают 
электронные библиотеки и формируют само-
стоятельные цифровые коллекции. Оцифровке 
могут подлежать:

1) объекты нематериального культурного 
наследия, зафиксированные в виде текстов и ста-
тических изображений;

2) объекты нематериальной культуры, суще-
ствующие преимущественно «в форме времен-
ной репрезентации» (песня, танец, театр, фольк-
лор и др.) (Климов, 2012) и требующие фиксации 
в форме видео- или аудиозаписей.

В этом случае речь может идти не о сохране-
нии нематериального этнокультурного наследия 
в прямом смысле, потому что выявленные объ-
екты уже зафиксированы на материальных носи-
телях в виде текстов и изображений, а скорее об 
их актуализации и трансляции (музейный тер-
мин). При этом под актуализацией понимается 
деятельность по включению объектов наследия 
в современное информационное пространство, 
в том числе их представление для широкой ауди-
тории и интерпретация. 

В  связи с  тем что к  объектам нематери-
ального этнокультурного наследия, согласно 
федеральному закону, отнесено устное твор-
чество, устные традиции и формы их выраже-
ния на русском языке, языках и диалектах наро-
дов Российской Федерации, особая роль в этой 
деятельности может быть отведена националь-
ным библиотекам – центральным библиотекам 
субъектов РФ, а также национальным библио-
текам общероссийского уровня, формирующим 
фонды на национальных языках народов России. 

http://www.kigiran.com/
https://www.imbt.ru/
http://rihll.com/department.html
http://rihll.com/department.html
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-i-sotrudniki/otdel--yazyka-literatury-i-folklora/sektor--
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-i-sotrudniki/otdel--yazyka-literatury-i-folklora/sektor--
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-i-sotrudniki/otdel--yazyka-literatury-i-folklora/sektor--
http://www.dncran.ru/Article/Details/123?categoryid=13
http://www.dncran.ru/Article/Details/123?categoryid=13
https://www.instituteofhistory.ru/
https://www.instituteofhistory.ru/
https://caucasushistory.ru/2618-6772
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Известно, что национальные библиотеки рес-
публик, центральные библиотеки автономных 
округов создают в своей структуре комплексные 
подразделения, специализирующиеся на работе 
с национальной литературой коренных наро-
дов и соответствующими информационными 
ресурсами. Это центры (отделы) национальной 
(или национальной и  краеведческой) литера-
туры. Их задачи: формирование максимально 
полных не только в регионе, но и в стране фон-
дов литературы коренных народов своей респуб-
лики, округа и соответствующих информацион-
ных, библиографических ресурсов; обеспечение 
свободного доступа к этим ресурсам на основе 
электронных технологий.

В  настоящее время в  условиях социокуль-
турных изменений особое значение приобре-
тает сохранение культурного наследия корен-
ных народов страны. Этой работой занимаются 
прежде всего национальные библиотеки респуб-
лик: Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хака-
сия. Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия) одна из первых начала создавать элек-
тронные ресурсы (https://nlrs.ru/). Еще в 1975 г. 
в  ее структуре появился сектор литературы 
народов Севера, сформирована библиографи-
ческая база данных «Репертуар книг коренных 
малочисленных народов республики» (1932–
2010 гг.), совместно с Российской националь-
ной библиотекой велась работа по составлению 
«Сводного каталога книг на языках малочис-
ленных народов Севера, Сибири и  Дальнего 
Востока» (на 25 языках). В настоящий момент 
в библиотеке активно функционируют Межре-
гиональный центр документных ресурсов РС (Я), 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, Центр цифровиза-
ции языкового и культурного наследия народов 
Якутии. На официальном сайте (https://new.nlrs.
ru/collections?category=43)/) представлено самое 
большое количество полнотекстовых тематиче-
ских коллекций, по сравнению с другими нацио-
нальными библиотеками (Артемьева, Сарыглар, 
2022). Исследователи отмечают, что националь-
ные библиотеки не только интегрируют рукопис-
ные и печатные материалы, касающиеся истории 
народа, литературу на языках основных этносов, 
но также формируют и размещают на официаль-
ных сайтах электронные коллекции, представля-
ющие совокупность библиографических, факто-
графических и полнотекстовых ресурсов.

В  условиях малых тиражей выпуска изда-
ний на национальных языках и, соответственно, 
недостаточно активного их использования, под-
твержденного исследованиями (Чаднова, 2013), 
именно на национальные библиотеки должны 
возлагаться функции оцифровки наиболее зна-
чимых документов на национальных языках. 
Электронные библиотеки на национальных 

языках создаются практически во всех регио-
нах РФ, преимущественно на базе библиотечных 
учреждений (Бартова, 2009). В ряде случаев это 
цифровые коллекции или совокупность отдель-
ных изданий в структуре электронных библио-
тек. Приведем несколько примеров:
−	  «Электронная библиотека Республики 

Алтай» (включает газетные издания на алтай-
ском языке);
−	 электронная библиотека «Бурятика» 

(Национальная библиотека Республики 
Бурятия);
−	 «100 шагов к родному слову» (Националь-

ная библиотека им. Ахмет- Заки Валиди Респуб-
лики Башкортостан, Союз писателей Республики 
Башкортостан, Государственное собрание  – 
Курултай Республики Башкортостан) и «Баш-
кирика» (Национальная библиотека им. Ахмет- 
Заки Валиди Республики Башкортостан);
−	 «Калмыцкая электронная библиотека» 

(совместный проект Национальной библиотеки 
Республики Калмыкии, Калмыцкого института 
гуманитарных исследований, Общественного 
совета по развитию калмыцкого языка и др.);
−	 электронная коллекция «Литератур-

ная палитра Чувашии – сто книг для прочте-
ния» (Национальная библиотека Чувашской 
Республики);
−	 Национальная электронная библиотека 

Республики Адыгея;
−	 Национальная электронная библиотека 

Удмуртской Республики;
−	 «Электронная коллекция изданий на мор-

довском языке» (финно- угорские библиотеки 
России) и др.

Вместе с тем значительное количество публи-
каций на национальных языках еще остается не 
оцифрованным. Большие коллекции изданий на 
национальных языках хранятся и в националь-
ных библиотеках федерального уровня (в Рос-
сийской национальной и Российской государ-
ственной библиотеках), которые могут быть 
переведены в  цифровой формат и  введены 
в общественный оборот. Это не только книж-
ные издания, но, например, и  картографиче-
ские – карты и атласы по этнографической тема-
тике, рукописи.

Этнический характер нематериального куль-
турного наследия определяет возможности биб-
лиотек по оцифровке изданий, не обязательно 
объединенных физически в  рамках конкрет-
ного фонда, но включающих публикации по раз-
личным аспектам этнографии. В ряде случаях 
в состав таких коллекций могут входить архео-
логические и этнографические предметы (Мат-
веева, 2013). В отдельных регионах идет работа 
по созданию цифровых платформ нематери-
ального этнокультурного наследия. Так, напри-
мер, на базе Национальной библиотеки Якутии 

https://nlrs.ru/
https://new.nlrs.ru/collections?category=43)/
https://new.nlrs.ru/collections?category=43)/
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открыт Центр цифровизации языкового и куль-
турного наследия народов. Оцифровка объектов 
идет в соответствии с региональным реестром. 
Формируется фонд эталонных образцов народ-
ных художественных промыслов.

Появляются и успешно развиваются специа-
лизированные библиотеки, например: Библио-
тека национальных литератур (на базе Межрай-
онной централизованной библиотечной системы 
им. М. Ю. Лермонтова в  Санкт- Петербурге), 
Свердловская областная межнациональная биб-
лиотека (Екатеринбург), Библиотека нематери-
ального культурного наследия Республики Баш-
кортостан (https://kitaplong.ru/).

Помимо специальных музыкальных библио-
тек, целый ряд других библиотек формирует 
фонды аудиозаписей, где содержатся записи 
исполнения музыкальных аутентичных фольк-
лорных ансамблей, различных жанров песенного 
народного творчества, устных сказаний (Гал-
кова, 2011). В качестве примера можно привести 
специальную цифровую коллекцию материалов 
Единого сохранного фонда аудиозаписей рос-
сийского музыкального фольклора Российской 
национальной библиотеки. В  рамках Нацио-
нальной электронной библиотеки функциони-
рует Московская электронная нотная библио-
тека, которая включает не только оцифрованные 
ноты классических музыкальных произведений, 
но и лучшие образцы музыкального фольклора.

Каждая библиотека выбирает свой путь 
к  решению проблемы актуализации немате-
риального этнокультурного наследия своего 
региона. Например, на сайте Национальной 
библиотеки Республики Карелии это большой 
раздел «Коренные народы Карелии» (карелы, 
финны, ингерманландцы, вепсы), в  котором 
собраны документы и  данные о  националь-
ных языках и праздниках, представлены для 
прослушивания звукозаписи народных песен 
на финском и ингерманландском языках, стихи 
на заонежском диалекте, описаны приготов-
ления блюд национальной кухни, а также тех-
нологии и  образцы различных художествен-
ных промыслов. В разделе широко находятся 
и видеоматериалы. 

Специалисты Национальной библиотеки 
Чувашской Республики ведут специальный 
сайт «Культурное наследие Чувашии». Один 
из его разделов «Духовное наследие» вклю-
чает крупные подразделы «Народные обычаи» 
и «Язык – национальная культура». Националь-
ная библиотека Республики Марий Эл гото-
вит материалы для реализации проекта созда-
ния корпуса марийского языка, размещает 
на своем сайте оцифрованные газеты и  жур-
налы на национальном языке, а  также книж-
ные издания с конца XVIII в. до 2017 г. Нацио-
нальная библиотека Республики Башкортостан 

в   электронной  библиотеке «Башкирика» кол-
лекционирует цифровые копии документов по 
народному творчеству башкирского народа, 
а также книги по истории региона на башкир-
ском и татарском языках. Нельзя не отметить 
и наличие хорошо структурированной и зна-
чительной по объему электронной библиотеки 
нематериального культурного наследия Респуб-
лики Башкортостан, поддерживаемой книжным 
издательством «Китап».

Национальная библиотека им. А. М. Амур- 
Санана Республики Калмыкии осуществляет 
функцию поддержки калмыцкого языка, а биб-
лиотеки республики экспонируют предметы 
народного быта, местные варианты русского 
и  калмыцкого нарядов, изделия и  предметы 
народного декоративно- прикладного творче-
ства, собирают фотоальбомы, демонстрирую-
щие национальные и семейные ценности народа 
(Намруева, 2014). Национальная библиотека 
Республики Мордовия им. А. С. Пушкина явля-
ется центром книжной национальной культуры 
мокши и эрзи, хранителем памяти этноса (Булы-
чева, 2012).

Большую работу по актуализации нематери-
ального этнокультурного достояния ведут цен-
тральные библиотеки субъектов РФ. Напри-
мер, на сайте электронной библиотеки Тверской 
областной научной библиотеки им. А. М. Горь-
кого представлен раздел «Этнографические 
материалы». Челябинская областная универсаль-
ная научная библиотека формирует Уральскую 
электронную библиотеку с разделом «Фольклор 
Урала». Среди коллекций электронной библио-
теки Тамбовской области можно найти цифро-
вую коллекцию «Тамбовские говоры». На сайте 
Государственной библиотеки Югры распола-
гается цифровая коллекция финно- угорской 
литературы.

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 
разместила в 2022 г. на своем портале достаточно 
большую коллекцию «Год культурного насле-
дия народов Российской Федерации», включаю-
щую 636 единиц хранения в разделах «Офици-
альные документы», «Общий раздел», «Обычаи, 
обряды, праздники. Народная медицина и кули-
нария», «Фольклор», «Народный костюм», 
«Орнамент», «Промыслы». В целом коллекция 
глубоко структурирована внутри отдельных раз-
делов, что позволяет пользователям осущест-
влять эффективную навигацию. Так, в разделе 
«Народный костюм» цифровые копии книж-
ных изданий и изображений в виде фотогра-
фий распределены по народам (башкиры, евреи, 
мордва, русские), а также по отдельным террито-
риям (Центральный, Северо- Западный, Северо- 
Кавказский, Приволжский федеральные округа, 
Республика Татарстан, Сибирский федеральный 
округ, Республика Хакасия).

https://kitaplong.ru/
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На сайте Национальной электронной библио-
теки (оператор – Российская государственная 
библиотека) представлена коллекция «Насле-
дие» с  81 единицей хранения, предоставлен-
ная Российским научно- исследовательским 
институтом культурного и природного насле-
дия им. Д. С. Лихачева. Также в этой библиотеке 
размещены следующие коллекции, имеющие 
непосредственное отношение к  нематериаль-
ному культурному наследию: «История адыгей-
ского языка», «Коми (История языка и письмен-
ности)», «Неведомый, чудный узор (История 
вышивки крестом в  Российской империи)» 
и многие другие.

В Российской национальной библиотеке фор-
мируется коллекция «Аудиозаписи российского 
музыкального фольклора» на основе фонотеки 
отдела нотных изданий и музыкальных звуко-
записей. Помимо этого, на портале в коллекции 
«Национальные литературы» (дореволюцион-
ные издания на финно- угорских языках России 
и языках малочисленных народов Севера) пред-
ставлены два подраздела: «Книги на националь-
ных языках» (3412 единиц хранения) и «Перио-
дические издания на национальных языках» 
(48 540 единиц хранения). 

В завершение охарактеризуем два действую-
щих на настоящий момент онлайновых ресурса 
федерального уровня. Прежде всего, Реестр 
(каталог) объектов нематериального этнокуль-
турного наследия народов Российской Федера-
ции 8. Это информационная система, включа-
ющая в себя банк объектов нематериального 
этнокультурного наследия народов Российской 
Федерации (идентификация, документирова-
ние, исследование), единство и сопоставимость 
которых обеспечиваются за счет общих прин-
ципов формирования, методов и формы веде-
ния реестра (каталога). На настоящий момент 
в реестре представлено 162 объекта из 8 феде-
ральных округов РФ, 8 объектов находятся 
на рассмотрении.

Второй ресурс, также отражающий объекты 
нематериального культурного наследия, на сайте 
«Культура.РФ» является специальным разделом 
«Нематериальное культурное наследие», объеди-
няющим около 300 кратких описаний объектов 
и иллюстраций- фотографий 9. Для пользователей 
реализован поиск не только по названию объ-
екта, но также и по регионам, этносам, дате пуб-
ликации материала, популярности.

8  Реестр (каталог) объектов нематериального этнокуль-
турного наследия народов Российской Федерации // Объекты 
нематериального этнокультурного наследия народов Россий-
ской Федерации : сайт. URL: https://rusfolknasledie.ru/?ys-
clid=loo9h5thzt542585216#/main (дата обращения: 30.11.2023).

9  Нематериальное культурное наследие на портале «Куль-
тура России» // Культура РФ : сайт. URL: https://www.culture.
ru/traditions/culture- heritage/location- russia (дата обращения: 
30.11.2023).

Отдельно на стартовой странице портала 
представлен специальный проект «Народные 
промыслы России» – подробный путеводитель 
по народным промыслам. На портале «Культура» 
предлагается следующая типология:
−	 мифологические представления и верова-

ния (обряды, празднества, необрядовые трудо-
вые практики), этнографические комплексы;
−	 конфессиональные практики в народной 

культуре (неканонические богослужебные прак-
тики, почитание святых мест и предметов);
−	 народное исполнительство (словесные 

жанры, вокальные и вокально- инструментальные 
жанры, инструментальная музыка, хореографи-
ческие и игровые формы, наследие выдающихся 
народных исполнителей);
−	 традиционные технологии (изготовление 

музыкальных инструментов и ритуальных пред-
метов, строительство, традиционные ремесла, 
создание традиционной одежды, обуви, аксес-
суаров, приготовление традиционной пищи).

Значимо, что на портале Реестра (каталога) 
объектов нематериального культурного насле-
дия народов Российской Федерации в разделе 
«Традиции» есть информация о нематериальном 
культурном наследии Республики Алтай.

Выводы

Среди учреждений, вовлеченных в  сферу 
сохранения нематериального культурного насле-
дия, помимо музеев, Домов народного творчества, 
научно- исследовательских организаций, важную 
роль начинают играть высшие учебные заведения 
и библиотеки. Университеты включают информа-
цию и данные об объектах нематериального куль-
турного наследия в образовательные программы. 
Библиотеки, активно занимающиеся оцифровкой 
своих фондов, делают акцент на переводе в элек-
тронный формат материалов на национальных 
языках, документов этнографического характера 
и звукозаписях.

Размещение этих оцифрованных материалов 
в форме самостоятельных цифровых коллекций 
и виртуальных выставок будет способствовать 
актуализации наследия и обеспечивать возмож-
ность многоаспектного использования. Суще-
ствующие в сети специализированные онлайно-
вые ресурсы (самостоятельные или на портале 
«Культура.РФ») находятся в процессе оптими-
зации в связи с изменением законодательства.

Автор прочитал и одобрил окончательный 
вариант рукописи.

Конфликт интересов. Автор заявляет об 
отсутствии конфликтов интересов, имеющих 
отношение к этой статье.

https://rusfolknasledie.ru/?ysclid=loo9h5thzt542585216#/main
https://rusfolknasledie.ru/?ysclid=loo9h5thzt542585216#/main
https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia
https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia
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