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Тип работы: Доклад

Предмет: Менеджмент социально-культурной сферы

-

История арт-менеджмента и его развитие в советский период

Специфика эволюции арт-сферы в России, особенности менталитета, который предопределил смысловое
значение искусства, связь и взаимодействие различных форм культуры Европы и России. Особенности
российской арт-сферы. Выделите этапы её становления и трансформации. Единство и многообразие арт-
сферы, методы и средства управления ею.
Рассматривая предысторию и историю арт-менеджмента в России, следует обратить внимание, что
культура нашей страны никогда не являлась отдельной областью. Особенно явно это выражалось на
первых этапах истории, когда характерной чертой жизни общества был синкретизм, нерасчлененность
сфер жизнедеятельности и антропо-социо-космоцентризм в мировоззрении. Искусство во всех его формах
органично вплеталось в функционирование социального организма, и не будет преувеличением отметить,
что и развитие арт-менеджмента как культурного феномена всегда было неразрывно связано с решением
социальных задач. Конечно, неправомерно утверждать, что арт-менеджмент в России возникает на ранних
этапах её истории, но без его предыстории понять специфику арт-менеджмента в России будет
затруднительно. [5]
В период, когда не было ни театров, ни кино, ни выставок, ни музыкальных ансамблей, ни многого другого,
что мы называем ёмким словом арт, наши предки создавали мифоэпические образы в религиозных обрядах,
архитектуре поселений, языческой скульптуре и транслировали их в песнях гусляров, танцах-хороводах,
былинах, знаках, оставленных в языческих святилищах, а позднее – в искусстве скоморохов. К сожалению,
«порождения языческого суеверия» были безжалостно уничтожены не только временем, вражескими
нашествиями, но и христианскими деятелями. А последнее говорит о том, что всеми проявлениями арт
управляли, целенаправленно их преобразовывали, решая некие социально-экономические задачи.
Небезынтересно в этом плане описание языческих обрядов, из которых впоследствии развились обе ветви
искусства: религиозная и светская.
Религиозное искусство находилось под постоянным воздействием сначала языческих жрецов, затем
христианских священнослужителей. Организации светских форм жизнедеятельности искусства была
свойственна стихийность.
Эстрадное искусство корнями уходит в деятельность скоморохов. Скоморохи были музыкантами и
плясунами, которые либо вели бродячий образ жизни, либо, как свидетельствуют некоторые исторические
источники, были земледельцами, ремесленниками, которые, обладая талантами, пели и плясали на потеху
народу в свободное время, во время праздников. Музыкальные инструменты скоморохов были достаточно
простыми и нередко изготавливались ими самими. Это бубны, волынки, гусли, рожки из бересты. Скоморохи
становились непременными участниками всех народных праздников, игр. [3]
Творчество скоморохов постепенно совершенствовалось и стало требовать специальных навыков и даже
своеобразной специализации. История свидетельствует о существовании артелей скоморохов,
предшественников «концертных коллективов», у которых выступления были источником существования.
Жанры скоморошнического творчества были разнообразными: кроме народных песен и плясок, скоморохи
разыгрывали сценки, показывали акробатические номера.
Популярность скоморохов повышалась благодаря присутствию в их выступлениях элементов юмора,
высмеиванию человеческих пороков, а критика нравов богатых – воевод, бояр, купцов – делала их
творчество близким широким слоям народа и вызывала недовольство правящих слоев. Царь Алексей
Михайлович увидел в скоморошничестве элементы суеверия и счел скоморошничество противоречащим
нравам. В указе «Об исполнении нравов и уничтожении суеверий» (1648) скоморошничество запрещается,
но традиции скоморошнических жанров глубоко укоренились в народных гуляньях, где разыгрывались так
называемые вертепные представления, показывались пародии. [2]
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Решительные шаги в преобразовании арт-сферы были сделаны Петром Первым. Социальное расслоение тех
времен коснулось и основных жанров эстрады. В среде простых людей популярными оставались хороводы,
пение песен, а в салонах преобладали романсы, инструментальные пьесы, танцы в сопровождении
ансамбля. В аристократической среде распространенным становится любительское музицирование, дамы
обучаются игре на клавесине. Светская музыка продолжает оставаться «потехой» для двора. Музыка
представлялась как средство внесения в общественную жизнь блеска, разнообразия, оживления.
Музыканты сопровождали балы, ассамблеи, парады. Популяризируются торжественные шествия. В
царствование Петра появляются первые духовые оркестры в воинских частях, музыка в похоронных
процессиях.
Любовь к музыкальной эстраде впоследствии вызвала к жизни создание специальных помещений для
организации концертов, балов, выступлений мастеров инструментальной и вокальной музыки. Первые
клубно-концертные площадки были весьма своеобразными. В Москве и Петербурге открываются «вокзалы»:
в Екатериенгофе, Павловске, Нескучном саду. Сюда привлекались зарубежные (европейские)
представители вокального искусства, здесь гастролировали иллюзионисты, ансамбли цыган, а любители
современной танцевальной музыки могли любоваться выступлениями европейских мастеров. [1]
В начале ХVIII века в Москве, а затем и в Петербурге появляются общедоступные театры – «комедийные
храмины» (в том числе театр Кунста-Фгорста). Театр «был выдвинут из дворца на площадь». Но их
существование было недолгим, на смену приходят театрализованные всенародные действия,
триумфальные шествия. Это был период организации маскарадов, фейерверков.
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