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1. О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования. Малые города составляют самую мно-

гочисленную категорию городских поселений во всем мире, в том числе и в Рос-
сии. Возрождение и развитие малых городов - это залог безопасности и процвета-
ния нашего государства. Тем самым в современных условиях трансформации по-
литических, экономических, социальных и культурных отношений изучение ма-
лых городов и их культурного наследия становится актуальным. 

Культурное наследие малых городов наряду с природными ресурсами явля-
ется одной из главных составляющих богатства регионов, исторической памя тью о 
жизни народа России в прошлом. Использование культурного наследия в качестве 
«ресурса» позволит малым городам выйти на принципиально новый этап органи-
зации социокультурной среды и экономической жизнедеятельности населения. В 
опыте зарубежных стран и некоторых малых городов России существует доста-
точно эффективный способ привлечения внимания к культурному наследию, 
обеспечивающий приток экономических средств к малым городам за счет органи-
зации туристической сети. 

В настоящее время актуальны рекомендации по разработке и внедрению 
комплексных программ социально-экономического развития, а также инвестици-
онных программ развития малых городов, разработки стратегий по повышению 
качества жизни, которые актуализируют теоретико-методологические основы ана-
лиза всех аспектов человеческой жизнедеятельности. В этом отношении заслужи-
вает внимания проблема культурного наследия малых городов Восточного Забай-
калья как «кладовая» опыта хозяйственного освоения региона с учетом его гео-
графических и исторических особенностей. 

Малые города Восточного Забайкалья играют важную роль, будучи в транс-
граничной зоне являются носителями традиций и национальной культуры. Не-
смотря на значительный интерес ученых к проблемам малых городов, существует 
недостаточная изученность историко-культурного наследия малых городов Вос-
точного Забайкалья, что также свидетельствует об актуальности диссертационного 
исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Сложность и междисцип-
линарный характер феноменов «культурное наследие» и «малый город» требуют 
сопряжения этих понятий и привлечения широкого круга работ по истории, гео-
графии, социологии, культурологии, которые помогают раскрыть сущность дан-
ных понятий, осознать проблемы сохранения, реконструкции и накопления куль-
турного наследия в работах отечественных и зарубежных ученых. 

Отечественные исследователи в конце XIX - начале XX вв. под влиянием 
объективных процессов урбанизации и индустриализации страны начинают уде-
лять пристальное внимание проблемам изучения городов России. 

В своих работах В. П. Семенов-Тян-Шанский, рассматривая города европей-
ской час ти России, обращает внимание на то, что факторами, влияющими на соци-
ально-экономическое развитие города, являются социокультурные условия и кон-
фигурация транспортной инфраструктуры. Исследователи Н. А. Найденов, 
Н. А, Рожков, П. А. Словцов и др. рассматривают формирование социокультурно-
го пространства городов, анализируют его связь с историко-культурным развити-
ем и обращают внимание на многослойность городского пространства. 



Историки, краеведы Н. П. Анциферов, И. М. Гревс, Г. Н. Потанин создали 
экскурсионный метод изучения города и рассматривают его в качестве областного 
кулыурного гнезда, основываясь на понятии «культурное гнездо» впервые вве-
денным Н. К. Пиксановым. 

Отечественными учеными середины XX века анализируются история и раз-
витие городов, образ жизни населения, архитектурные особенности городских ук-
реплений. 

В рамках историко-юридического и социально-экономического подходов 
осуществляется анализ политики правительства по отношению к городам, разви-
тия системы местного самоуправления, социально-экономические, торгово-
экономические виды деятельности городов в работах С. Н, Баландина, 
О. Н. Вилкова, Я. Е. Водарского, Л. М. Горюшкина, Е. Н. Евсеевой, 
В. О. Ключевского, Ф. А. Кудрявцевой, В. Н. Курилова, Г. А. Леонтьева, 
A. А. Люцидарской, Н. А. Миненко, Б. Н. Миронова, Н. И. Никитина, 
М.Г .Рабиновича , В. В. Рабцевича, Д . Я . Резун, Л. С. Рафиенко, 
П. Г. Рындзюнского, Ф. Г. Сафронова, В. И. Соболева и др. 

В контексте географического подхода к исследованию города разрабатыва-
ются типологии и классификации, основанные на людности и экономических про-
филях городов, рассматриваются система расселения и экономико-географическое 
положение городов в трудах Н. Н. Баранского, Г. М. Лаппо, И. X. Озерова, 
Е. Н, Перцика, А. А. Предерий, Б. С. Хорева и др. 

В трудах Б. С. Ишкина, Б. Р. Прикаша, А. С. Пузанова, Э. В. Сайко, 
B. В. Танакова, Л. А. Филимоненко, О. Н. Яницкого город представлен как кон-
цепт культуры, город и искусство позиционируются как субъекты социокультур-
ного дишюга. Исследователи осуществляют сравнение городов по уровню соци-
ально-культурного развития, акцентируют внимание на взаимосвязи параметров 
транспортных сетей и расселении в зонах влияния крупнейших городов, на про-
блемах урбанизации, анализируют научные принципы и предпосылки посгроошя 
систем культурно-бытовых учреждений, обращают внимание на архитектуру и 
муниципальное управление города. 

В работах Д, М. Головачева, А. К. Кузнецова внимание уделяется исследо-
ваниям древнемонгольских городищ Забайкалья, истории и социально-
экономическому развитию поселков по линии Забайкальской железной дороги. 

В ряде исследований современных ученых А. Р. Артемьева, В. М. Булаева, 
И .Л .Емельянова , А. И Иметхенова, С. В. Кисилёва, А .В .Константинова , 
Г. А. Леонтьева, Л. К. Минерт, А. А. Недешева, И. И. Осинского уделено внимание 
истории, культурно-хозяйственным аспектам жизнедеятельности, условиям изме-
нения социальной структуры населения городов Восточного Забайкалья. 

Изучением социокультурной среды малых городов, демографических про-
цессов в них занимаются Д . А. Алисов, В. Ю. Агеева, И. А. Безденежных, 
В. В. Вагин, И. В. Дулина, О. Г.Севан, О. А. Тяпкина и др. 

В работах Ю. А. Веденина, А. В. Любичанковского, О. Г. Севан, 
И. А. Томилова, Э. А. Шулеповой, П. М. Шульгина рассматриваются вопросы со-
хранения и использования культурного и природного наследия, культурной поли-
тики государства, интеграции культурного наследия в современный культурный 
контекст. 



Большое влияние на отечественную науку о городах оказывают исследова-
ния зарубежных ученых Х У Ш - XIX веков. М. Вебер рассматривает средневеко-
вый город как место развития бюрократии, купеческого класса, промышленных 
предприятий, указывает на важность функций, выполняемых городами. К. Маркс 
и Ф. Энгельс считают, что отделе!ше промышленного и торгового труда от земле-
дельческого является предпосылкой отделения деревни от города. Индустриаль-
ный город, по их мнению, начинает выступать как значимый элемент историче-
ского процесса, арена классовых конфликтов, отражение капиталистического спо-
соба производства, центр новых технологий. 

В исследованиях иностранных ученых XIX - XX веков, в частности, Чикаг-
ской школы Э. Берджесса, Ф. В. Знанецкого, Л. Вирта, Р. Парка, У. А. Томаса, от-
ражаются процессы миграции населения, социальной адаптации, поведение чело-
века в городском окружении, жизнь этнических групп и урбанизация. Последова-
тели Чикагской школы В. Файри, А. Хоули концентрируют внимание на роли 
культуры, ценностях и социокультурных институтах. 

Современные зарубежные социологи, географы, философы, политологи, 
экономисты М. Кастельс, А. Лефевр, Д. Логан, X. Молоча, Дж. Масионис, Р. Пала, 
Д. Рикардо, А. Скотт, Дж. Фарли, Д. Хэрвей занимаются изучением феномена ур-
банизации, эволюции европейских городов (доиндустриальные, индустриальные, 
постиндустриальные), исследуют роль властных структур разных уровней,^влия-
ние экономики, политики, городского ландшафта на культурогенерируюпшй фак-
тор развития городов. 

В научной литературе описаны главным образом процессы развития боль-
ишх промышленных городов, экономико-географическое положение относительно 
источников сырья, энергии, транспортных магистралей и крупных центров, кото-
рые принято считать важнейшими характеристиками города. 

Разработаны типологии и классификации городов, которые основываются на 
таких критериях, как величина города (численность населения), выгю;шясмые 
функции (экономическая, градообразующая). Накоплен значительный опыт в сфе-
ре изучения социально-экономических проблем городских поселений. Однако 
культурное наследие малых городов, которое и является значимой характеристи-
кой самобытности, индивидуальности и своеобразия города, еще не рассматрива-
лось в качестве критерия типологии и классификации малых городов. 

Анализ содержания понятия «культурное наследие малого города» основы-
вается на принятых Конвенциях ЮНЕСКО о нематериальном культурном насле-
дии, о культурном разнообразии, о развитии культурного туризма, а также на 
Концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, на документах об объектах культурного наследия, на 
научных работах, посвященных этой проблеме, что представляется перспектив-
ным подходом. 

Необходимо отметить, что, несмотря на всю значимость и важность сущест-
вующих направлений исследований в области культурного наследия, в настоящее 
время отсутствуют культурологические исследования, предметом которых являет-
ся культурное наследие малых городов Восточного Забайкалья. 

Данное исследование особенно актуально в связи с тем, что в настоящее 
время возрастает роль и значимость малых городов в жизни России. Актуальность 



и недостаточная разработанность определили объект, предмет, цель и задачи на-
шего исследования. 

Объект исследования - культурное наследие малых городов. 
Предмет исследования - культурное наследие как основа типологии и 

классификации малых городов. 
Цель исследования - разработать типологию и классификацию малых го-

родов на основе культурного наследия и ввести в научный оборот дополнитель-
ный критерий «культурное наследие малого города». 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач; 
- уточнить содержание понятия «малый город», выявить и проанализиро-

вать существующие критерии типологий и классификаций городов; 
- выявить историко-культурные предпосылки культурного наследия, про-

анализировать методологические возможности факта измерения культурного на-
следия; 

- выделить этапы историко-культурного развития малых городов Восточно-

го Забайкалья; 
- разработать типологию и классификацию малых городов Восточного За-

байкалья на основе критерия «культурное наследие»; 
- создать модель программы стратегического развития малых городов Вос-

точного Забайкалья с учетом вовлечения культурного наследия в жизнедеятель-
ность города. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
- теории культурного наследия (Э. А. Баллер, К. Мацуура), теории развития 

городов (К. Бюхер, М. Вебер); 
- концепция Р. Парка, в которой город рассматривается не просто как физи-

ческий механизм и искусственная конструкция, а прежде всего как состояние при-
вычек, традиций вовлеченных в жизненный процесс горожан; 

- историческая концепция И. М. Гревса, характеризующаяся междисципли-
нарным подходом, что позволяет рассмотреть различные аспекты жизнедеятель-
ности малых городов и способствует определению значимости культурного насле-
дия (материального и нематериального). 

В диссертационном исследовании применяются историко-сравнительный, 
структурно-функциональный, синергетический подходы и принцип системности, 
которые позволяют выявить взаимозависимость между качеством человеческого 
потенциала, сформировавшего основное ядро культурного наследия малых горо-
дов Восточного Забайкалья, и внешними, как естественными (климатические, гео-
графические, минерально-сырьевыми), так и социокультурными условиями разви-
тия городских поселений Восточного Забайкалья. Синергетический подход в ис-
следовании акцентирует внимание на человекоразмерность культурного наследия 
и степени вовлеченности его в процессы самоорганизации и жизнедеятельности 
мшюго города. 

Методы исследования. В ходе исследования были применены такие мего-
ды, как феноменологический, герменевтический, контекстуальный, аналитико-
описательный и метод социокультурной ситуации (А. М. Цирульников); качест-
венный анализ статистических данных; типология, классификация и моделирова-
ние. 



Научная новнзна диссертационного исследования заключается в сле-
дующем: 

- существующие в науке признаки для создания типологий и классификаций 
малых городов дополнены критерием «культурное наследие», что позволило уточ-
нить содержание понятия «малый город»; 

- выявлены историко-культурные предпосылки культурного наследия, к ко-
торым относятся внешние (естественные, социокультурные) и внутренние (лично-
стные качества человека, качество городского сообщества) факторы; 

- выделены этапы развития историко-культурного наследия малых городов 
Восточного Забайкалья; 

- разработана типология и классификация малых городов Восточ(юго За-
байкалья на основе критерия «культурное наследие»; выявлены взаимозависи-
мость, взаимовлияние экономического профиля, социокультурной жизнедеятель-
ности населения и вовлеченности культурного наследия в малых городах Восточ-
ного Забайкалья; 

- представлена модель программы стратегического развития малого города 
Восточного Забайкалья с учетом вовлечения культурного наследия в жизнедея-
тельность города. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. В малых городах сохранились социокультурное наследие и историко-

культурный потенциал, способный актуализироваться в настоящее время. Малый 
город понимается нами как городское поселение с численностью населения до 50 
тысяч, с законодательно закрепленным и присвоенным статусом «город», имею-
щее материальное, нематериальное, природное и социокультурное наследие. 

Культурное наследие малых городов понимается как совокупрюсть матери-
ального, нематериального, природного и социоприродного наследия. Культурное 
наследие проявляется в образе жизни, в параметрах поведения, в сознании горо-
жанина, в историко-культурных традициях, в архитектуре малого города. Оно со-
зидается городским сообществом, транслируется посредством коллективных спо-
собов жизнедеятельности. Культурное наследие малых городов характеризуется 
тем, что вовлечено в жизнедеятельность населения, детерминирует их индивиду-
альность, идентичность, самобытность, отличает один город от другого, а также 
малый город от большого города степенью этой вовлеченности. 

Таким образом, культурное наследие малого города является результатом 
жизнедеятельности городского населения и одним из главных критериев для опре-
деления малых городов, их типологии и классификации. 

2. Историко-культурными предпосылками формирования культурного на-
следия малых городов являются культурогенерирующие факторы - внешние есте-
ственные (климатические, минерально-сырьевые ресурсы, географическое по;го-
жеиие города, железная дорога, водные ресурсы), внешние социокультурные (ос-
воение территории, геополитика, экономика, индустриализация, гонка вооруже-
ний, политика, рыночная экономика, модернизация, инновация и др.) и внутрен-
ние - личностные качества человека, качество городского сообщества (роль каза-
ков, крестьян, купцов, ссыльных - декабристов, меценатов, технических рабочих, 
высококвалифицированных специалистов, врачей, ученых, руководителей, биз-



несменов в формировании культуропродуцирующего результата). Развитие малых 
городов детерминировано следующими возможными типами развития: 

- при совпадении векторов внешних и внутренних культурогенерирующих 
факторов происходит синергетический эффект; 

- синергетический эффект - взаимодействие двух или более факторов, ха-
рактеризующихся тем, что их действие в сумме существенно превосходит эффект 
каждого отдельного культурогенерирующего фактора; 

- совпадение векторов внешних и внутренних культурогенерирующих фак-
торов можно считать началом процесса (точкой бифуркации) активного развития 
культуропродуцирующего результата малого города и тенденцией развития Kyjn>-
турного наследия; 

- при несовпадении векторов двух основных факторов возникает регрессив-
ный тип культурогенеза, при котором в развитии малого города и его культурного 
наследия наблюдается деградация. 

3. Культурное наследие, накопленное в течение дореволюционного и совет-
ского этагюв развития, является ядром культурного наследия малых городов Вос-
точного Забайкалья и сохранено неравномерно в локальных биографиях малых го-
родов. На современном этапе развития культурное наследие формирует своеобра-
зие, индивидуальность городских поселений, транслируется посредством социшп,-
ного и историко-культурного опыта. Культурное наследие является основанием 
для создания типологии и классификации малых городов Восточного Забайкалья. ^ 

4. На oc^ювe анализа развития культурного наследия малых городов, разной 
степени накопления, вовлеченности его в жизнедеятельность городских поселений 
нами разработана типология современных городов Восточного Забайкалья. Выде-
лены два типа малых городов Восточного Забайкалья: 

- эритерный тип малого города (от фр. hériter - наследовать). Малый город, 
основанный в дореволюционный период, с богатым культурным наследием; раз-
вивающийся как центр административно-культурного, промышленного и сельско-
хозяйственного значения (Нерчинск, Сретенск, Петровск-Забайкальский, Шилка). 
Для городов такого типа характерен достаточно высокий уровень культуропроду-
цирующего результата, в них наблюдаются социокультурные практики по сохра-
нению историко-культурной преемственности культурного наследия; 

- эссорный тип малого города (от фр. essor - подъем, быстрое развитие). 
Малый город, основанный в советский период, имеющий сравнительно небольшой 
объем культурного наследия, характеризующийся наличием градообразующего 
предприятия, обладающий отдельными памятниками истории, культуры и совре-
менной архитектурой и развивающийся как центр административно-культур1юго, 
промышленного и сельскохозяйственного значения (Краснокаменск). 

Согласно данной типологии осуществлена классификация малых городов 
Восточного Забайкалья: 

- малый город с богатым культурным наследием, в котором современная 
социокультурная и экономическая ситуации характеризуются стабильным разви-
тием и умеренным вовлечением в нее потенциала культурного наследия (Нер-
чинск, Сретенск, Петровск-Забайкальский, Борзя, Балей, Могоча, Хилок, Шилка); 



- малый город с богатым культурным наследием, в котором современная 
социокультурная и экономическая ситуации характеризуются динамичным разви-
тием и активным вовлечением в нее потенциала культурного наследия (Агинское); 

- малый город с богатым культурным наследием, в котором современная 
социокультурная и экономическая ситуации характеризуются депрессивным раз-
витием и минимальным вовлечением в нее потенциала культурного наследия (по-
селения, имевшие статус города, сегодня развивающиеся как сельские поселения, 
например, Доронинское, Акша); 

- малый город с развивающимся культурным наследием, в котором совре-
менная социокультурная и экономическая ситуации характеризуются стабион,ным 
развитием и минимальным вовлечением в нее потенциала культурного наследия 
(Карымское, Приаргунск, Забайкальск, Чернышевск, Дарасун, Кокуй, Новокручи-
нинский, Ясногорск и др.); 

- малый город с развивающимся культурным наследием, в котором совре-
менная социокультурная и экономическая ситуации характеризуются динамичным 
развитием и умеренным вовлечением в нее потенциала культурного наследия 
(Краснокаменск); 

- малый город с развивающимся культурным наследием, в котором совре-
менная социокультурная и экономическая ситуации характеризуются депрессив-
ным развитием и минимальным вовлечением в нее потенциала культурного насле-
дия (Золоторечинск, Запокровский и др.). 

Таким образом, экономический профиль малых городов Восточного Забай-
калья, социокультурная деятельность городского сообщества, а также степень во-
влеченности культурного наследия в образ жизни поселения находятся во взаимо-
зависимости. 

5. Разработанная модель программы стратегического развития малых горо-
дов с учетом активного вовлечения культурного наследия в социокультурную и 
экономическую жизнедеятелыюсть: позволит развивать культурное наследие ма-
лых городов и прилегающих поселений; поможет оптимально решать пpoбJюмы 
развития социокультурной сферы; повысит эффективность культурной деятельно-
сти в малых городах; активизирует различные виды туризма, государственно-
частное партнерство; поспособствует сохранению и развитию культурного насле-
дия малых городов Восточного Забайкалья. При совпадении векторов развития со-
циокультурной, экономической жизнедеятельности, а также потенциала культур-
ного наследия достигается синергетический эффект, следовательно, учет и актив-
ное вовлечение культурного наследия в экономическую жизнедеятельность города 
позволят оптимально решать проблемы развития социально-экономической сфе-
ры, повысят качество жизни горожанина, эффективность культурной деятельности 
и значимости культурного наследия в малых городах Восточного Забайкалья. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обогащении тео-
рии культурного наследия и теории развития городов. Результаты исследования 
вносят вклад в развитие современного культурологического знания о сложном по-
лидисциплинарном феномене «культурное наследие», разработанная на его основе 
типология и классификация малых городов Восточного Забайкалья позволит 
структурировать культурное наследие по разным параметрам - накопления, транс-
ляции, селекции, сохранности и включенности в жизнедеятельность населения и 



города. Использование содержащихся в диссертации методологических подходов 
создает основу для комплексного изучения малых городов как сложных систем, 
требующих междисциплинарного подхода и применения количественных и каче-
ственных методов в разработке исследований, связанных с культурой и культур-
ным наследием малых городов. 

Практическая значимость. Модель программы стратегического развития 
малого города может быть использована: 

- государственными учреждениями и организациями, занимающимися стра-
тегическими инициативами и разработкой комплексных программ социально-
экономического развития малых городов; 

- местными и региональными органами исполнительной власти в качестве 

технологии; 
- культурологами, историками, геофафами, социологами для изучения ис-

торико-культурных, социально-экономических особенностей малых городов Вос-
точного Забайкалья. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в на-
учных исследованиях по региональной культурологии, при разработке спецкурсов 
для студентов, лекций по истории, краеведению, менеджменту культуры и госу-
дарственному муниципальному управлению, при подготовке учебных пособий. 

Апробация основных положений работы. Основные положения и резуль-
таты исследования изложены в форме докладов и сообщений на научных конфе-
ренциях и симпозиумах разного уровня: V Международная конференция «Наука и 
современность» (Новосибирск, 2010); III Международный симпозиум «Мир буд-
дийской культуры» (Чита - Агинское, 2010); III Российский культурологическии 
конгрессе с международным участием «Креативность в пространстве традиции и 
инновации» (Санкт-Петербург, 2010); V Российский философский кон.-ресс «Нау-
ка. Философия, Общество» (Новосибирск, 2009); Научная конференция <(Образы 
города в горизонте российской динамики» (Ярославль, 2010); VI Межрегиональ-
ная летняя школа молодых ученых «Актуальные проблемы современной науки» 
(Чита, 2007); VII Областная летняя школа молодого педагога-исследователя (Чита, 
2008); «Городская культура» (Чита, 2011). Различные аспекты проблематики дис-
сертационного исследования отражены в 23 публикациях, в том числе 3 - в реко-
мендованных ВАК. 

Структура и объем диссертационного исследования. Структура работы 
определяется логикой изложения проблемы и отражает последовательность реше-
ния поставленных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, которые 
включают пять параграфов, заключения, списка литературы и приложения. 

2. О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, анализируется 

степень разработанности проблемы, устанавливаются объект и предмет иccJЮДO-
вания, формулируются цель и задачи, излагаются научная новизна, положения, 
выносимые на защиту, характеризуется теоретико-методологическая основа рабо-
ты, раскрывается её теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания исследования 
феноменов малый город и культурное наследие в пауке» осуществляется кон-
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цептуализация понятий «малый город» и «культурное наследие», анализируются 
методологические факты измерения культурного наследия, определяются сущест-
вующие в науке критерии типологий и классификаций городов. 

В первом параграфе «Концептуализация содержания понятия «малый 
город», типологии и классификации городов» раскрывается, дополняется и 
уточняется понятие «малый город» в контексте культурного наследия, определя-
ются и обобщаются существующие типологии и классификации городов. 

В ряде научных дисциплин (географии, экономике, градостроительстве и 
др.), при подразделении городов на крупные, большие, средние, малые и неболь-
шие главным детерминирующим критерием является численность населения. Раз-
работаны типологии (функциональная, генетическая и т.д.) и классификации горо-
дов, которые основьтаются на таких характеристиках, как величина города (чис-
ленность населения), время основания города и выполняемые функции (экономи-
ческая, градообразующая). 

Однако культурное наследие, которое является одним из основных характе-
ристик самобытности, особенности, своеобразия малого города, отличает один го-
род от другого и от крупных городов степенью вовлеченности в жизнедеятель-
ность населения и города, еще не рассматривалось в качестве критерия типологии 
и классификации малых городов. 

Таким образом, существующие в науке критерии типологии и классифика-
ции городов дополнены критерием культурное наследие (см. схема 1). 

Схема. I 

КрИК'Р"!' 

ияелслие М!1:|(И)1 
) Ор().1Я" 

Во многих странах статус малого города закрепляется законодательно. В от-
дельных странах признаком города является статистическая величина численности 
населения, В Советском Союзе поселение могло приобрести статус города, если в 



нём насчитывалось не менее двенадцати тысяч жителей, и при этом большинство 
жителей было занято вне сферы сельского хозяйства, В современной России по 
федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» созданы муниципальные образования. В со-
ответствии с настоящим законом, муниципальное образование - это городское или 
сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригород-
ская территория города федерального значения; городской округ - городское по-
селение, не входящее в состав муниципального района; городское поселение - го-
род или поселок. Преобразование сельского поселения, городского поселения му-
ниципального района, внутригородской территории, городского округа, наделение 
статусом города поселений осуществляется законами субъектов Российской Феде-
рации. 

Малый город понимается нами как городское поселение с численностью на-
селения до 50 тысяч, с законодательно закрепленным и присвоенным статусом 
«город», имеющее материальное, нематериальное, природное и социокультурное 
наследие, проявляющееся в образе жизни, в параметрах поведения, в архитектуре 
города, в сознании горожанина, созидаемое городским сообществом, транслируе-
мое культурной памятью, историко-культурными традициями, обычаями, сохра-
няемое коллективными способами жизнедеятельности. Малые городские поселе-
ния специфичны тем, что взаимодействуют с живой природой, в отличие от прак-
тически искусственной среды больших городов, характеризуются полуруральным 
укладом жизни, так как являются переходной ступенью от традиционной сельской 
культуры к городской. Образ жизни населения и социальная организация в маных 
городах характеризуются такими параметрами, как неторопливость и размерен-
ность новседнев1Юсти. Архитектурное пространство малых городских поселении 
ориентировано на сомасштабность с человеком, преобладает малоэтажность за-
стройки. Культурное наследие (традиции, обычаи, празднества, мифы, фольклор и 
т. д.), накапливаемое, транслируемое на протяжении многих лет в среде мшюго 
города, сохраняется дольше и востребовано экзистенционально в образе жизни го-
рожан и города. 

Во втором параграфе «Культурогенерирующие факторы культурного на-
следия» выявляются историко-культурные предпосылки культурного наследия, 
осуществляется анализ методологических фактов измерения культурного насле-
дия. 

Культурное наследие малого города определяется как совокупность матери-
альных (движимых и недвижимых объектов - здания, улицы, сооружения, предме-
ты искусства и т.д.), нематериальных (обычаи, верования, празднества, традиции и 
т.д.), природных и социоприродных объектов. Культурное наследие образует ма-
териальную и нематериальную среду малого города, его можно рассматривать как 
способ бытия человека, как систему порождения, хранения и трансляции внегене-
тически наследуемого социокультурного опыта, способствующего формированию 
и развитию личности и общества в целом. 

Феноменологический и герменевтический подходы к анализу культурного 
наследия позволили рассмотреть культурное наследие малого города как культу-
продуцирующий результат жизнедеятельности городского сообщества, которое 
создало материальное и нематериальное культурное наследие. Городское населе-

12 



ние как градообразующий критерий участвует в воспроизводстве материального 
культурного наследия, является основным носителем и транслятором нематери-
ального культурного наследия. 

В таком понимании человек становится основным культурогенерирующим 
фактором культуропродуцирующего результата городского поселения, то есть в 
социокультурной практике качества личности в формировании культурного на-
с;гедия мшюго города является определяющим (см. схема 2). 

Схема 2. 

Культурное наследие малых городов 
Культуропродуиируюший результяг 
на определенном этапе 

Культурогенерируютие 
факторы 

Внутренние (личностные 
качества человека, город-
ского сообщества) 

Культуропродуцирующий результат как не оконченный процесс, находя-
щийся в динамике и развитии по существу, является культурным наследием на оп-
ределенном этапе историко-культурного развития малого города. Внешние (есте-
ственные, социокультурные) условия и внутренние личностные качества человека, 
качества городского сообщества являются основными культурогенерирующими 
факторами культурного наследия. Эти факторы влияют на формирование и разви-
тие малых городов, определяют градообразующую роль и развитие культурного 
наследия города и создает синергетический эффект. Векторы внешних и внутрен-
них культурогенерирующих факторов характеризуются совпадением и несовпаде-
нием действий (усилий физических, душевных, умственных). Внешние (естест-
венные, социокультурные) и внутренние условия могут быть благоприятными и 
неблагоприятными. Совпадение векторов внешних естественных (природных), со-
циокультурных и внутренних условий является тенденцией, при которой происхо-



дит синергетический эффект (эффект взаимодействия двух или более факторов), 
характеризующийся тем, что их действие (усилие) в сумме существенно превосхо-
дит эффект каждого отдельного условия культурогенерирующего фактора; совпа-
дение усилий векторов внешних и внутренних культурогенерирующих факторов 
можно считать началом процесса активного развития (культуропродуцирующего 
результата) развития культурного наследия малых городов (см. схема 2). 

Измерение культурного наследия малого города представляет недостаточно 
изученную в науке проблему. Если не существует эталона измерения культурного 
наследия (КН) малых городов, то изоморфной модели измерения практически пс 
удаётся получить. Разрабатывается гомоморфная модель (приблизительный ана-
лог), в числовом выражении условно соответствующая оригиналу, или квалимет-
рическое измерение, которое является условно количественным аналогом качест-
венных отношений. Количественные признаки (материальное КН), в отличие от 
качественных признаков (нематериальное КН), являются измеримыми. Качествен-
ные признаки являются трудноизмеримыми (например, религиозная принадлеж-
ность, традиции, обычаи). Качественные признаки культурного наследия можно 
измерить путем анализа опросов о сумме затрачиваемых средств из семейного 
бюджета и частоты посещений объектов культуры и искусства, статистических 
данных, количества проведенных национальных празднований, гуляний и т.д. 

Тем не менее, культурное наследие малого города, доступное выявлению и 
анализу, будет меньше всего объема культурного наследия малого города, потому 
что культурное наследие неизбежно утрачивается в процессе эволюции мшю10 го-
рода, и потому что каждое время создает его, и культурное наследие с течением 
времени приобретает актуальность. Чем активнее, динамичнее процесс выявления 
и сохранения кулыурного наследия малого города, тем меньше его потери. В со-
врсмсн1юй экономической теории влияние культуры, идеологии, нравственности 
на экономическое развитие привлекает внимание многих современных ученых. С 
экономической точки зрения, кулы-урное наследие является вoлaтиJшным активом 
с точки зрения его ликвидности исторической ценности. Поскольку культургюе 
наследие малого города является не только экономической ценностью, но и обще-
ственным благом, достоянием, поэтому включает целый спектр эстетических, ис-
торических, социальных, духовных (нематериальных) и образовательных стоимо-
стей ценности. Экономическая ценность активов, то есть материального кульчур-
ного наследия, может повышаться или понижаться в зависимости от их состояния 
и востребованности современным поколением. В экономических исследованиях 
ученых зарубежных стран, таких как С. Навруд, Р. Риди (S. Navrud, R. Ready) дан 
анализ экономической ценности и востребованности культурного наследия в соот-
ветствии с актуальными общественными предпочтениями, а также подсчитана 
стоимость использования историко-культурного наследия на основе цены, кото-
рую кто-то согласен платить за сохранение культурного наследия или гюсещепие 
его объектов. В этих подсчетах ученые также учитывают неиспользованную цен-
ность культурного наследия, поставив вопрос о том, сколько кто-то готов платить 
за сохранение этого наследия для будущих поколений. Однако такую условную 
стоимость или определение затрат трудно сгруппировать на провинциальных или 
региональных рынках такого рода ценностей. 



Вовлечение населения в воспроизводство культурного наследия измеряется 
знаниями истории, интегрированными в семейные хроники и биографии. Вместе с 
тем, существует сбалансированная система показателей (ССП). Она позициониру-
ется как набор способов измерения, позволяющий быстро получить всеоб1,смлю-
1ДИЙ анализ о целом, распространяющий стратегию, устанавливающий долгосроч-
ные стратегические цели, объединяющий инициативы, распределяющий долго-
срочные, краткосрочные ресурсы и, наконец, обеспечивающий обратную связь со 
стратегией и извлечением связанных с ней уроков. 

Применение ССП как способа измерения и стратегического планирования 
устойчивого социально-экономического и социокультурного развития малых го-
родов при активном вовлечении культурного наследия в экономическую и социо-
культурную жизнедеятельность города является одним из эффективных способов 
прогнозирования, планирования и анализа эффектов управленческих решений и 
реализации стратегических программ и инициатив на местах. 

В программе развития малых городов необходимо отразить систему гюказа-
телей как количественных, так и качественных критериев оценивания, например, 
таких как качество предоставляемых услуг в сфере социокультурной деятельно-
сти, качество работы специалистов, имидж города, соучастие горожан в повлече-
пии культурного наследия, вовлеченность народных традиций, обычаев, промы-
слов; посещаемость объектов культурного наследия и достопримечательпостей, 
фандрейзинговые, аутсорсинговые, венчурные, государственно-частные проекты и 
программы, привлеченные инвестиции (рублях) по сохранению и развитию куль-
турного наследия, количество специалистов социокультурной деятельности, коли-
чество туристических фирм, работающих на внутреннем рынке региона и т.д. 

Эти показатели вовлеченности населения малых городов в сохранение куль-
турного наследия являются перспективными направлениями работы специалистов 
по социокультурной деятельности и управленцев в малых городах. 

Во второй главе «Типоло! ия и классификация малых городов Восточно-
го Забайкалья» рассматриваются основные этапы развития иcтopикo-кyJн,•^ypIЮI•o 
наследия, социокультурные, экономические особенности, сложившиеся в город-
ских поселениях, определяется культурное наследие как критерий типологии и 
классификации малых городов и представляется программа стратегического раз-
вития. 

В первом параграфе «Историческое развитие культурного наследия ма-
лых городов Восточного Забайкалья» рассматриваются этапы историко-
культурного развития и тенденции культурного наследия малых городов Восточ-
ного Забайкалья, 

Историко-культурное наследие городских поселений складывается из чело-
веческих судеб и исторических событий, происходивших в крае. Накопление 
культурного наследия и формирование малых городов Восточного Забайкалья 
обусловлены геополитическими, социокультурными, экономическими факторами 
и качеством человеческого потенциала. В освоении территории принимали уча-
стие два потока переселенцев; легально-государственный (служилые люди; казаки, 
стрельцы, торговцы, промышленники, крестьяне и др.) и вольно-народный (беззе-
мельные и беглые крестьяне, преступники и др.). Кроме этого, в период массовой 
колонизации во второй половине XVIII века из Польши были переведены крестья-



не-старообрядцы (семейские). Главной культуротворческой силой Забайкалья сле-
дует назвать купечество, государственных чиновников, служащих, духовенство, 
крестьян и политических ссыльных, врачей, учителей и коренное население ре-
гиона. 

Культурное наследие дореволюционного (до 1917 года) этапа развития ма-
лых 1ородов Восточного Забайкалья сегодня составляет основное ядро культурно-
го наследия региона. В соответствии с концепцией Н. К. Пиксанова малые города 
Восточного Забайкалья являются своеобразными «культурными гнездами» - оча-
гами культуры, связанными с процессом освоения региона, имевшими стратегиче-
ское и геополитическое значения для России дореволюционного периода, повли-
явшими на историко-культурное становление, развитие, накопление культурного 
наследия городских поселений региона. 

Первоначальное развитие Нерчинска (здесь и далее год основания города 
1653) предопределил тот факт, что он возник как острог, форпост освоения терри-
тории, торгово-купеческий город. Внешним условием развития культурного на-
следия была потребность России в освоении приграничных территорий Забайкалья 
а внутренним - личные качества людей того времени, в частности, купцов 
М . Д . Б у т и н а , Н . Д . Б у т и н а , М. В. Зензинова, В. П. Паршина, Э. Лаксмана и др., 
которые были высокообразованными людьми, меценатами, учеными, участвовали 
в политической и международной деятельности. Именно они во многом оказшш 
внимание на культуропродуцирующий результат и все сферы жизнедеятельности 
не только малог о города, но и Забайкалья. Таким образом, совпадение двух векто-
ров внешних и внутренних культурогенерирующих факторов обусловило сильный 
синергетический эффект развития малого города и края. 

Сретенск (1694), в то время типичный торгово-купеческий город, долгое 
время оставался местом пересылки в нерчинскую каторгу, в нем развива)юсь па-
роходство, торговое судоходство, недалеко от города добывалось серебро и золо-
то. В ресурсном отношении Сретенск имел большие преимущества, чем Нерчинск. 
В этом городе также были деятели купцы, которые оставили заметный след в 
культурном наследии и облике данного города. Это Я. С. Андоверов, 
М. Горманов Трахтенберг, Г. Добисов, Г. П. Мошкович, С, П. Мошкович, 
С. Хацкелев Вейнерман и др., построившие первые кинотеатры, купеческие дома, 
фотографию, магазины. Особенность культурного наследия Сретенска в том, что, 
в отличие от Нерчинска, личностные качества, человеческий потенциал сформи-
ровали купеческую культуру по преимуществу деловую. Хотя в этом городе не 
было яркого примера меценатства, участия купечества в политической и междуна-
родной деятельности. В этом случае культуропродуцирующий результат зависит 
от внутренних культурогенерирующих факторов (качества сообщества, качества 
личности). 

Петровск-Забайкальский, в прошлом Петровский завод, - торгово-
пpoмышJюнный город, известный своим железоделательным (1789), позже метал-
лургическим заводом (1940). Внешним условием развития города послужило по-
требность страны и региона в промышленности, производстве металла, чугуна и 
т.д. Требовались рабочие, специалисты, горные инженеры. В связи со строитель-
ством железной дороги возникли и получили развитие Хилок, Шилка, Могоча, 
Борзя, которые строились в соответствии с экономическими потребностям края. 
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в указанных городах под влиянием внешних социокультурных факторов, 
социально-экономических потребностей региона и страны, сформировался другой 
кулыурогенерирующий фактор, повлиявший на развитие культурного наследия. 

Весь дореволюционный этап историко-культурного развития малых городов 
Восточного Забайкалья можно охарактеризовать как период формирования и на-
копления разных проявлений культурного наследия края. Основу культурного на-
следия составляют как материальное наследие, так и сохраненные традиции жите-
лей - русских, евреев, бурят, эвенков и др. Они были накоплены за многие годы, 
унаследованы и закреплены в нормах и правилах поведения, ценностях и верова-
ниях горожан. Данные традиции усваивались и передавались в социокультур1юм 
опыте городского сообщества от поколения к поколению. Развитие малых городов 
и их культурное наследие были неравномерными. 

Советский этап (1917-1991 гг.) исторического развития малых городов ха-
рактеризуется ускоренной индустриализацией и урбанизацией, появлением гюсел-
ков городского типа и освоением минерально-сырьевых ресурсов Восточ1юго За-
байкалья. Появляются поселки городского типа с многоквартирными дома, в ко го-
рых жители становились горожанами в первом поколении, что в некоторой степе-
ни приводило к маргинализации населения. Население постепенно утрачивало 
ценности деревенской культуры, но при этом не усваивало ценности малого горо-
да. Эти признаки характерны для первого поколения жителей малых городов. 
Процесс активного вовлечения следующего поколения в воспроизводство социо-
культурного наследия малого города со временем преодолевает эти признаки. 

Главным событием в развитии малых городов Восточного Забайкалья в со-
ветский период является строительство такого моногорода, как Краснокаменск. 
Градообразующим становится многоотраслевое горнодобывающее предприятие 
по добыче и переработке урановой руды. В Краснокаменске формируется особый 
культурогенерирующий фактор культурного наследия - класс высокообразован-
ных и высококвалифицированных специалистов (инженеры, физики-ядерщики, 
горные рабочие, химики), повлиявших на качество культурного наследия данного 
малого города. Они образовали особое культурное «гнездо» в городе - «маленький 
Советский Союз». 

В подобных городах Восточного Забайкалья строились железные дороги, 
учреждения культуры, образования, развивалась сфера обслуживания населения. 
Развивалась промышленность, вводились в эксплуатацию заводы, фабрики, пред-
приятия и жилые здания. Предприятия промышленности становились не только 
градообразующими, но и культуробразующими. Социокультурная жизнь малых 
городов была насыщенной, создавались ансамбли, театры народного творчества, 
дома культуры, школы искусств и т.д. В период распада СССР и переходом на но-
вые рыночные отношения, в 90-е годы XX века, ведущие градообразующие про-
мышленные предприятия останавливались или работали не на полную мощность, 
началась деиндустриализация России. 

Несовпадение внешних и внутренних культурогенерирующих факторов 
культурного наследия привело к деградации в развитии малых городов Восточно-
го Забайкалья. 

В начале современного российского этапа (с 1991 г., распад СССР по на-
стоящее время) состояние малых городов Восточного Забайкалья характеризуется 
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обострением демографических проблем, снижением рождаемости, упадком про-
мышленности, разрушением инфраструктуры малых городов, оттоком населения в 
крупные и средние города в поисках работы, падением уровня жизни населения. 
Упадок, разруше1ше промышленности, отсутствие в горнодобывающей промыш-
ленности, в лесопромышленном комплексе, в сельском хозяйстве полного цикла 
переработки продукции - следствие развала СССР, деиндустриш.изация - до сих 
пор оказывают негативное влияние на развитие региона в целом. 

Трансформации, охватывающие все сферы жизнедеятельности горожан на 
разных этапах исторического развития малых городов Восточного Забайкалья, ве-
дут к селекции, отмиранию культурных ценностей, смыслов, форм, явлений куль-
туры, одновременному порождению новых, отбору и возрождению культурных 
ценностей прошлого . 

Сравнительный анализ этапов историко-культурного развития малых 1оро-
дов Восточного Забайкалья показывает, что взаимодействие и совпадение векто-
ров внепших (естественные, социокультурные) и внутренних (личностные качест-
ва человека и городского сообщества) культурогенерирующих факторов, влияют 
на развитие и формирование культуропродуцирующего результата на разных эта-
пах развития города. 

Выявлены следующие тенденции развития культурного наследия. При общ-
ности протекания внешних (социокультурных, экономических, политических про-
цессов) культурогенерирующих факторов культуропродуцирующего результата 
малые города Восточного Забайкалья развивались неравномерно и сформировали 
разный социокультурный и экономический потенциал. И х развитие в решающей 
степени было определено внутренним культурогенерирующим фактором - ролью 
человека (личностными качествами человека, духовным, моральным и культур-
ным, образовательным уровнем населения) и спецификой экономических профи-
лей малых городов. Исторические условия формирования, характер освоения ре-
гиона, экономические функции, выполняемые малыми городами и личностные ка-
чества человека и городского сообщества влияют на социальную, культурно-
хозяйственную жизнедеятельность населения и вовлеченность культурного насле-
дия и в настоящее время. 

Во втором параграфе «Типология и классификация малых городов Вос-
точного Забайкалья на основе критерия культурное наследие» разработана 
типология и классификация малых городов Восточного Забайкалья, выявлены 
особенности социально-экономического и культурно-хозяйственного развития ма-
лых городов, необходимые для анализа и разработки стратегии по активному во-
влечению культурного наследия в жизнедеятельность малых городов. 

Малые 1орода Восточного Забайкалья сохраняют в себе основные черты и 
традиции народной культуры, одновременно активно участвуют в формировании, 
развитии этнических, культурных и социально-экономических процессов, хранят 
свою историю и историю страны. 

Выделенные этапы историко-культурного развития малых городов Восточ-
ного Забайкалья, их история, многоукладность, феномен «культурных гнезд», да-
ют основания для выделения следующих типов малых городов Восточного Забай-
калья: 
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Эритерный тип города (от французского hériter - наследовать) - малый го-
род, основанный в дореволюционый период, с богатым культурным наследием, 
воздействующим на образ мироустройства горожанина, культурно-досуговую 
жизнь, поведение жителей и ритм изменений, транслируемый, актуализируемый в 
разных видах деятельности. Город с сохранившимися историческими памятника-
ми, природным окружением, городским ландшафтом, подлежащим активгюму 
развитию с возможной коренной реконструкцией, обновлением исторически сло-
жившихся районов и созданием локальных условий их оптимального восприятия, 
развивающийся как центр административно-культурного, промышленного и сель-
скохозяйственного значения (Нерчинск, Сретенск). 

Эссорный тип город (от французского essor - подъем, быстрое развитие) -
малый город с развивающимся культурным наследием, основанный в советский 
период, имеющий сравнительно небольшой объем культурного наследия, куль-
турные традиции тесно связаны с градообразующей историей. Инфраструктура, 
учреждения культуры, спорта и образования малого города современные. KyJH,-
•lypHoc наследие малого города с течением времени обогащается памятниками ис-
тории и культуры (Краснокаменск) . 

В первом типе фиксируется ценность культурного наследия малого города в 
ставшем состоянии, во втором - становящаяся. 

Нерчинск и Сретенск - малые города с богатыми культурно-историческими 
традициями, в них полифункциональная структура экономики, существует «мно-
гоукладность» социальной инфраструктуры и вместе с тем в этих городах сущест-
вуют противоречивые проблемы. Эти проблемы в социокультурной, экогюмичс-
ской сфере приводили к стагнационным процессам, и города были не способны 
самостоятельно решать возникающие проблемы. В ж и л о м комплексе преобладают 
деревянные строения, имеются частные подворья, которые не уступают сельским 
подворьям по размерам и роли. В архитектуре - сохранены постройки дореволю-
ционного периода. Городское хозяйство представлено, по-преимуществу, iipoH3-
водственными агропромышленными предприятиями, культурное наследие уме-
ренно вовлечено в экономическую жизнедеятельность города. 

В Краснокаменскс социокультурная деятельность, жизнеобеспечение, каче-
ство жизни во многом зависит от функционирования ведущего промышленного 
предприятия. Своеобразный субкультурный слой составляют высококвалифици-
рованные специалисты, привлеченные из других регионов. П р и любом изменении 
обстановки они остаются временным контингентом. Градообразующее предпри-
ятие определяет культурную атмосферу, закладывают основы создания традшшй, 
связанных с историей предприятия, транслируя их в социокультурную жизнь го-
рожан. Таким образом, градообразующее предприятие является не только матери-
альной базой развития малого города, задавая культурное своеобразие и условия 
для создания традиций. Краснокаменск, являясь центром промышленности и на-
ходясь в отдалении от краевого центра, притягивает сельское население. Город, 
являясь для окружающих сельских поселений культурным центром, концентриру-
ет в себе социокультурные (кинотеатры, культурно-досуговые, бытовые, спортив-
ные и т.д.) учреждения. 

На основе двух определенных типов малых городов взаимозависимости 
экономического профиля, социокультурной и экономической ситуации в малых 
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городах Восточного Забайкалья и вовлеченности культурного наследия, статисти-
ческих данных и их качественного анализа разработана классификация ма1н,1х го-
родов Восточного Забайкалья. 

Малые города Восточного Забайкалья сохраняют свою специфику, историч-
ность, культурный потенциал развития в современных условиях трансформации. 
Посещения малых городов Восточного Забайкалья с целью ознакомления с куль-
турным наследием, достопримечательностями, памятниками, музеями крайне ред-
ки и не развиты из-за отсутствия инфраструктуры, гостиниц, отдаленности горо-
дов и неразвитости сферы культурного туризма и межгородских связей в этой об-
ласти. 

Необходим особый подход к определению перспективной, экономической и 
социокультурной модели развития малых городов с учетом культурного наследия. 
Здесь перспектив1юе развитие должно определяться особенностями географиче-
ских условий, транспортной доступности, экономических профилей и вовлеченно-
сти культурного наследия в социокультурную деятельность малого города. 

В третьем параграфе «Модель программы развития малого города Вос-
точного Забайкалья, основанная на вовлечение культурного наследия в жиз-
недеятельность города» представлена программа стратегического развития мало-
го города на основе культурного наследия и его вовлечения в жизнедеятельность 
города. 

На современном этапе культурное наследие служит основой инновационных 
социокультурных процессов, происходящих в малых городах, стимулирует разви-
тие экономических и социогуманитарных технологий, ориентированных на реию-
ние вопросов качества жизни общества и значимых задач для культуры и город-
ского сообщества в контексте модернизации Российской Федерации. Программа 
стратегическог о развития малого города, основанная на вовлечении культурного 
наследия, позволит рационально и эффективно проводить культурную политику 
социокультурного и экономического развития не только города, но и региона. Во-
влечение культурного наследия в социокультурную и хозяйственную жизнедея-
тельность мшюго города способствует развитию новых форм сотрудничества, 
мсжгородского, муниципального, регионального, международного сотрудничест-
ва, частно-государственного партнерства (фандрейзинг, аутсорсинг, венчур), биз-
неса и культурной сферы, на взаимовыгодных условиях в организации рекламной 
деятельности, позитивных брендов, формированию имиджа малого города, прове-
дению празднеств. На современном этапе культурная сфера и искусство раскры-
вают ресурсный потенциал культурного наследия в социально-экономическом 
развитии малого города и смежных с культурной сферой отраслей. Повышая и 
развивая культурно-познавательный туризм, малый город актуализирует изучение 
истории «малой родины», традиций, обычаев, празднеств и народной культуры. 
Отсутствие гостиниц, объектов питания, слабая инфраструктура города и неготов-
ность населения, сфер культуры и предпринимательства и дефицит квагшфициро-
ванных кадров тормозят развитие культурно-познавательного туризма. 

Малые города с богатым культурным наследием, развивая сферу туризма и 
ее разные виды, активно вовлекая культурное наследие в жизнедеятельность горо-
да, обеспечивают решение социокультурных, экономических проблем за счет соз-
дания рабочих мест, развития и расширения культурно-досуговых развлечений, 

20 



народных промыслов, сувенирной продукции и т.д. Развивая культурно-
познавательный туризм, город популяризует и сохраняет культурное наследие, 
привлекая туристов, посетителей и гостей, при этом получая экономический эф-
фект. 

Малые города с развивающимся культурным наследием малопривлекатель-
ны для туристов. Тем не менее, они могут развиваться вместе с окружающими 
территориями, позиционируя себя как культурный центр прилегающих террито-
рий, с богатым культурным и природным наследием, предлагая сельский туризм 
(этночуризм, экстремальный и др. виды), создавая условия для проживания (гос-
тиницы), новые достопримечательные места, празднества, традиции, осуществляя 
транзитные функции. Улучшение качества жизни, создание рабочих мест на селе 
предполагает развитие предпринимательства в сфере туризма, народных традиций, 
промыслов, продажи предметов ремесла сдачи в наем частных домов и т.д. 

Реализация программы инициирует активное вовлечение культурного на-
следия в социокультурную среду малого города, развитие творческих, фольююр-
ных коллективов, народных промыслов при участии муниципальной власти, куль-
турной сферы, активизации населения, малого, среднего предпринимательства. 
Большую роль в развитии выше изложенного играет внедрение современных ин-
фотелекоммуникационных технологий, создание единого городского информаци-
онного центра о достопримечательных местах, архитектурных, культурных памят-
никах, музеях, культурно-досуговых учреждениях, театрах, культурно-
оздоровительных, развлекательных центрах, иргформация о которых должна быть 
доступной широким массам, в виде печатных продукций, буклетов, рекламных 
продукций, информационных автоматов и т.д. 

11рсд)южснная модель стратегического развития малого 1-орода и актив1юс 
вовлечение кулыур1юго наследия в социокультурную и хозяйственную жизнедея-
тельность города через развитие культурного туризма станет значимым фактором 
развития, модернизации, социокультурного преобразования малого города. Мо-
дель программы стратегического развития малого города с богатым культурным 
наследием (эритерный тип) и с развивающимся культурным наследием (эссорный 
тип) представляет собой логическое описание пути развития от миссии до кон-
кретных задач в реализации стратегии, оценки ее результатов и корректировки. 

В з а к л ю ч е н и и формулируются наиболее важные теоретические и практиче-
ские выводы: типология и классификация малых городов Восточного Забайкалья в 
контексте культурного наследия позволят исследовать культурное наследие по 
различным параметрам (накопления, сохранения, развития, вовлеченности, отбора, 
присвоения и трансляции); основным внутренним условием культурогенерирую-
щего фактора культуропродуцирующего результата выступают личностные каче-
ства человека и горожан (наблюдается роль личности в формировании культурно-
го наследия малого города); предлагаются практические рекомендации и опреде-
ляются перспективы дальнейшего исследования малых городов как CJЮЖнoopгa-
низованных, многоаспектных, многоуровневых целостностных систем с индиви-
дуальными особенностями историко-культурного развития, своеобразием и мно-
гослойностью культурного наследия, требующего применение количественных и 
качественных методов исследования. 
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