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В статье анализируются изменения в культурной среде Красноярска, которые произошли в результате проводимой госу-
дарственной культурной политики в 1970–80-х гг. На основе архивных источников рассматривается процесс создания в го-
роде новых культурных объектов — творческих коллективов и организаций, учреждений культуры. В работе выявлены про-
блемы, особенности и итоги масштабных культурных преобразований, проведенных в короткий срок. Показано, что в про-
винциальном сибирском городе были созданы условия для развития различных видов искусства, расширились возможности 
для культурной деятельности населения. 
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The article analyzes the changes in the cultural environment of Krasnoyarsk, which occurred as a result of the state cultural policy 
pursued in the 1970s and 1980s. On the basis of archival sources, the author examines the process of creating new cultural objects in the 
city such as creative teams and organizations, cultural institutions. The work reveals the problems, features and results of large-scale 
cultural transformations that were carried out in a short time. It is shown that in the provincial Siberian city the conditions for the de-
velopment of various types of art were created, the opportunities for the cultural activities of the population were expanded. 
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Актуальным направлением российской науки 
является историческая урбанистика, которая изу-
чает процесс развития городов. Среди различных 
аспектов истории городов, требующих специаль-
ного анализа, особое место занимает городская 
культура. В настоящее время в отечественной ис-
ториографии остаются недостаточно разработан-
ными проблемы культурного развития сибирских 
городов в советский период. Наиболее исследова-
ны социокультурные изменения, которые про-
изошли в городских поселениях региона в доре-
волюционный период. Серьезная работа по изу-
чению этой темы проделана историками Новоси-
бирска, Омска, Барнаула, где сложились соответ-
ствующие научные школы и направления [1]. В 
начале XXI в. возрос интерес сибирских исследо-
вателей к культурному развитию советских горо-

дов. Ведущим центром изучения данной пробле-
матики является Омск, где под руководством Д.А. 
Алисова и В.Г. Рыженко ведутся поиски новых ис-
следовательских подходов, регулярно проводятся 
конференции. Объектами современных исследо-
ваний омских историков стали культурное про-
странство и культурный ландшафт городов. Так, в 
коллективной монографии В.Г. Рыженко, В.Ш. 
Назимовой, Д.А. Алисова на основе историко-
культурологического подхода рассматривались 
изменения социокультурных характеристик го-
родского пространства Омска и Новосибирска в 
1920–50-х гг. [2]. В работе предпринята попытка 
выявить взаимосвязи глобального, общероссий-
ского, регионального и локального социокуль-
турных процессов. Интересен опыт авторов по 
использованию визуальных источников для ана-
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лиза культурного ландшафта. Омские историки 
также изучают культурные ландшафты крупных, 
средних и малых западносибирских городов кон-
ца 1950-х — начала 1990-х гг. [3]. Авторы показы-
вают не только составляющие культурного ланд-
шафта города, но и анализируют влияние раз-
личных факторов на их формирование. Некото-
рые аспекты развития культурной среды инду-
стриальных городов Сибири рассматривались в 
работах новосибирских историков [4]. Несмотря 
на рост количества исследований, проблемы куль-
турного развития сибирских городов советского 
периода, особенно его последних десятилетий, не 
получили достаточного освещения, многие аспек-
ты исследованы фрагментарно. Стоит также отме-
тить, что проблемы городской культуры больше 
изучены на материалах Западной Сибири. 

Целью данной статьи является анализ измене-
ний, произошедших в культурной среде Краснояр-
ска в результате культурной политики в 1970–80-х 
гг. В работе рассматриваются такие объекты и яв-
ления культурной среды, которые связаны с созда-
нием и распространением культурных ценностей. 
Источниковой базой для исследования проблемы 
послужили архивные документы фондов Красно-
ярского краевого управления культуры и Красно-
ярского крайкома КПСС. Основная информация 
была получена из протоколов заседаний коллегии 
управления культуры, бюро и секретариата край-
кома КПСС, где обсуждались основные направле-
ния культурной политики в регионе и ее результа-
ты. Интерес также представили справки и инфор-
мация о проблемах создания и деятельности учре-
ждений культуры, творческих коллективов и орга-
низаций, художественных вузов, которые готови-
лись для краевых органов власти. 

В 1970–80-е гг. осуществлялось форсированное 
индустриальное освоение Красноярского края. 
Экономика региона развивалась по планам так 
называемых красноярских «десятилеток». 1 фев-
раля 1971 г. ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР было принято постановление «О мерах по 
дальнейшему комплексному развитию в 1971–
1980-х годах производительных сил Красноярско-
го края». Это была уникальная программа соци-
ально-экономических преобразований, направ-
ленная в первую очередь на использование в 
народном хозяйстве энергетических, сырьевых и 
водных ресурсов региона. Изменения городской 
среды, в том числе ее культурной составляющей, 
были обусловлены процессом индустриализации. 
Форсированное развитие промышленности тре-
бовало создания условий для привлечения и за-
крепления на местах трудовых ресурсов. В связи с 
этим в регионе стояла задача ускоренного строи-
тельства социально-культурного комплекса, обес-
печивавшего возможности для реализации куль-

турных потребностей и интересов населения. 
В начале первой «десятилетки» был разработан 

долгосрочный план развития культуры и искус-
ства в Красноярском крае, рассчитанный на 1971–
1975 гг. Он предусматривал строительство новых 
культурных объектов и укрепление материальной 
базы уже существовавших учреждений культуры. 
Приоритет отдавался городам и поселкам, кото-
рые находились в районах нового промышленно-
го освоения. Особое внимание уделялось Красно-
ярску. В городе планировалось, прежде всего, со-
здание крупных профессиональных творческих 
коллективов — симфонического оркестра и теат-
ра оперы и балета. Их появление расценивалось 
как необходимое условие превращения Краснояр-
ска в культурный центр Сибири. Предполагалось 
также открытие консерватории, хореографиче-
ского училища, института культуры [5, л. 71]. 

Формирование Красноярского симфоническо-
го оркестра началось в феврале 1976 г. и проходи-
ло под руководством выпускника Ленинградской 
консерватории В.С. Свойского. Концертная дея-
тельность планировалась на 1980 г. [6, л. 7]. Руко-
водство края поставило задачу в короткие сроки 
создать оркестр второй категории численностью 
65 чел. Становление коллектива было сопряжено с 
серьезными трудностями, так как в городе 
не было музыкантов высокого класса. По распре-
делению Министерства культуры РСФСР в Крас-
ноярск направлялись выпускники специальных 
учебных заведений; ожидался приезд музыкантов 
из Ленинграда, Свердловска, Барнаула, Томска, 
Кисловодска, Петрозаводска [7, л. 1, 5]. Заверше-
нием первого этапа формирования коллектива 
стал набор 45 музыкантов — необходимого коли-
чества для начала репетиций. Первый се-
зон Красноярского симфонического оркестра был 
открыт уже в апреле 1977 г. 

Весной 1978 г. главным дирижером Краснояр-
ского симфонического оркестра стал выпускник 
Московской консерватории И.В. Шпиллер. Был 
принят новый план развития коллектива, по кото-
рому предполагалось за 3 года создать государ-
ственный внекатегорийный оркестр из 106 музы-
кантов [8, л. 16]. В тот период эта задача оказалась 
невыполнимой. В течение года штат оркестра не 
превышал 52–54 чел. При этом репертуарный и 
репетиционный план составлялись с расчетом на 
полностью скомплектованный оркестр. Не все при-
глашенные музыканты имели высокий уровень 
исполнительского мастерства. Так, в августе 1978 г. 
из 45 штатных музыкантов только 29 обладали не-
обходимыми профессиональными компетенция-
ми. Трудности формирования оркестра были свя-
заны с высокой текучестью кадров. Главной при-
чиной того, что музыканты уезжали из Краснояр-
ска, было отсутствие жилья. Негативно влияли на 
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становление нового коллектива неуверенность в 
перспективах развития, а также условия работы. До 
строительства концертного зала филармонии ре-
петиционной базой оркестра стал городской дво-
рец культуры. Концерты проводились в пяти 
дворцах культуры города и двух театрах. Коллек-
тиву были необходимы подсобные помещения для 
групповых занятий, нотной библиотеки, инстру-
ментов, место для репетиций [7, л. 5, 19]. 

После открытия в Красноярске института ис-
кусств И.В. Шпиллер привлекал студентов, чтобы 
набрать необходимое количество музыкантов. 
Проблема кадров решалась также за счет пригла-
шенных исполнителей. В такой ситуации сложно 
было обеспечить качественное и согласованное 
исполнение сложных произведений оркестровы-
ми группами, добиться равномерного звучания 
всего оркестра [9, с. 11]. Только при содействии 
Министерств культуры СССР и РСФСР штат ор-
кестра был укомплектован до 65 чел. [7, л. 17, 18]. 
Летом 1981 г. была поставлена задача создания 
оркестра первой категории со штатом, включав-
шим 81 чел. 

В начале 1970-х гг. был поставлен вопрос об от-
крытии в Красноярске театра оперы и балета. То-
гда начало его строительства планировалось на 
1985 г., открытие — на 1990 г. [6, л. 71]. Театр был 
создан гораздо раньше — 30 декабря 1976 г. В кра-
евом управлении культуры были изучены органи-
зационные, технические, финансовые вопросы 
открытия театров оперы и балета в Саратове, Во-
ронеже, Челябинске [5, л. 68, 69]. Было решено ис-
пользовать опыт организации челябинского теат-
ра, который был создан в кратчайшие сроки — в 
течение двух лет. В формировании труппы крас-
ноярского театра приняли участие оперные кол-
лективы Москвы, Ленинграда, Свердловска, Воро-
нежа, Новосибирска и других городов. В балет-
ную труппу вошли представители разных школ — 
выпускники хореографических училищ Москвы, 
Ленинграда, Киева, Перми, Новосибирска [10, л. 
61]. Был создан коллектив, который включал 41 
солиста оперы, 75 артистов балета, 65 артистов 
хора, 74 музыканта оркестра, театр был полностью 
укомплектован дирижерскими, режиссерскими, 
хормейстерскими кадрами [11, л. 13]. 

Новому красноярскому театру было передано 
здание, которое строилось по проекту архитекто-
ра И.А. Михалева для театра музыкальной коме-
дии. После принятия решения о создании театра 
оперы и балета оно подверглось реконструкции. 
Поскольку театр создавался в сжатые сроки, под-
готовка к его открытию осуществлялась в услови-
ях отсутствия помещений для репетиций оркест-
ра и художественных мастерских для изготовле-
ния декораций и костюмов. Такая ситуация сло-
жилась из-за того, что строительство подсобных 

помещений не было предусмотрено заранее. Для 
первого спектакля было создано 500 костюмов, 
хотя работа велась в плохих условиях — без вен-
тиляции и дневного освещения [12, л. 13]. К нача-
лу первого сезона готовились 8 спектаклей. В ян-
варе 1978 г. были подготовлены 4 спектакля из 8, 
первоначальные сроки сдачи спектаклей срыва-
лись, задерживалось изготовление декораций и 
костюмов. В краевом управлении культуры выска-
зывались серьезные опасения о том, что театр бу-
дет открыт в установленные сроки [13, л. 353, 354]. 

Здание театра было сдано в эксплуата-
цию 12 августа 1978 г., в дни празднования 350-
летия Красноярска. Первый сезон открылся 20 
декабря 1978 г. постановкой оперы «Князь Игорь». 
Это событие получило широкое освещение в 
средствах массовой информации. Был подготов-
лен специальный выпуск газеты «Красноярский 
рабочий» [12, л. 33]. По центральному телевиде-
нию и всесоюзному радио транслировались 
фрагменты спектаклей красноярского театра. С 21 
декабря по 6 января были показаны еще 6 спек-
таклей: оперы «Евгений Онегин», «Севильский 
цирюльник», балеты «Лебединое озеро», «Жи-
зель», «Барышня и хулиган», «Кармен-сюита». Все 
спектакли прошли с аншлагами. Всего в первом 
сезоне театр представил публике одиннадцать 
премьер. 

Сразу после открытия театр оперы и балета 
приобрел большую популярность в городе; спек-
такли первого сезона шли с аншлагами, поступало 
много заявок на билеты от предприятий и учре-
ждений. Практически все билеты на спектакли в 
1979 г. были распределены [14, л. 114]. Создание 
театра предоставляло красноярцам и гостям города 
возможности для приобщения к шедеврам мирово-
го оперного и балетного искусства. Только за пер-
вые два года существования театрального коллек-
тива было подготовлено около двадцати оперных и 
балетных спектаклей. Однако форсированный ха-
рактер создания театра сказывался на его работе. 
Два года коллектив работал без отдыха. Многие 
артисты балета не имели опыта работы, представ-
ляли разные школы [12, л. 12, 18]. Подготовка 
большого количества спектаклей за короткий срок 
не могла не отразиться на их качестве. Постановка 
балетов со сложной классической хореографией, 
например «Щелкунчика», не могла быть осуществ-
лена на высоком профессиональном уровне [15, л. 
12, 18]. Во время второго сезона театр посетила пер-
вая группа критиков. Ряд спектаклей получил удо-
влетворительную оценку, однако специалисты от-
метили, что коллективу была необходима постоян-
ная помощь дирижеров, режиссеров, художников, 
педагогов в проведении репертуарной политики, 
сценической реализации спектаклей, формирова-
нии кадрового состава [11, л. 7]. 
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Становление нового театра происходило при 
непосредственном участии коллектива Государ-
ственного академического Большого театра 
(ГАБТ). ГАБТ предоставил чертежи дирижерского 
и оркестрового пультов, информацию по изготов-
лению балетного пола. После открытия краснояр-
ского театра был подписан договор о творческом 
содружестве с Большим театром [16, л. 1]. Договор 
предусматривал работу в красноярском театре 
столичных режиссеров, балетмейстеров, худож-
ников, участие ведущих солистов и артистов ГАБ-
Та в спектаклях, передачу костюмов, декораций. 
Планировались стажировки представителей крас-
ноярской труппы в Москве. Период активного 
сотрудничества двух творческих коллективов 
пришелся на 1978–1981 гг. В 1979 г. для постановки 
оперы «Царская невеста» в Красноярск приехали 
режиссер-постановщик, заслуженный артист 
РСФСР Г. Панков и заслуженный художник 
РСФСР Л. Солодовников. В 1980 г. в спектакле 
«Аида» выступили народный артист РСФСР В. 
Пьявко и солистка ГАБТа Н. Лебедева. При уча-
стии режиссеров, художников и солистов ГАБТа 
были поставлены оперы «Царская невеста», «Ру-
салка», «Тоска», «Аида» [17, л. 3]. В апреле 1981 г. 
солистка балета Т. Варламова поставила балет 
«Дон Кихот» в редакции Большого театра. Этот 
спектакль получил высокую оценку прессы и зри-
телей не только в Красноярске, но и на гастролях 
в Томске и Омске. В декабре 1980 г. под руковод-
ством Л. Солодовникова было осуществлено 
оформление балета «Щелкунчик». 

Появление в Красноярске театра оперы и бале-
та и симфонического оркестра привело к созда-
нию в 1978 г. института искусств и хореографиче-
ского училища. Красноярский государственный 
институт искусств (КГИИ) являлся единственным 
специализированным вузом в Восточной Сибири, 
который осуществлял подготовку специалистов в 
области музыкального, художественного и теат-
рального искусства. В дальнейшем 14 кафедр ин-
ститута вели обучение таким специальностям, как 
фортепиано, струнные, духовые и народные ин-
струменты, сольное пение, хоровое дирижирова-
ние, музыковедение, живопись, художественная 
керамика, упаковка и промышленная графика, 
интерьер и оборудование, актер драмтеатра и ки-
но. Педагогический коллектив вуза формировался 
из выпускников Государственного музыкально-
педагогического института им. Гнесиных, Ленин-
градской, Уральской, Новосибирской консервато-
рий. В следующее десятилетие профессорско-
преподавательский коллектив достиг более 100 
чел. Среди педагогов были кандидаты наук, за-
служенные деятели искусств, лауреаты междуна-
родных, всесоюзных и всероссийских конкурсов, 
члены Союза композиторов СССР и Союза ху-

дожников РСФСР. К педагогическому процессу 
были привлечены многие ведущие деятели искус-
ства Красноярска, что обеспечивало прочные свя-
зи с творческими коллективами и учреждениями 
культуры и искусства города. 

Учебный процесс в институте начался, несмот-
ря на то, что отсутствовали сцена для актеров 
драмы, зал для студенческого симфонического 
оркестра и оркестра народных инструментов, по-
мещение для специальной школы-интерната [18, 
л. 9, 10]. Для студентов было выделено временное 
общежитие. Желающие обучаться в КГИИ приез-
жали из разных уголков Сибири, Дальнего Восто-
ка, Урала, европейской части страны, а также из 
Средней Азии и Казахстана. В небольшом кон-
цертном зале вуза проводились музыкальные ве-
чера, которые стали новым явлением в культур-
ной жизни города. В них принимали участие му-
зыканты и певцы, различные творческие коллек-
тивы. Особенностью этих концертов стало то, что 
многие произведения были исполнены в Красно-
ярске впервые [19, с. 4, 5]. 

Фактором развития культурной среды города 
на рубеже 1970–80-х гг. стала организация различ-
ных музыкальных фестивалей. В городе были 
проведены фестивали «Ленинский музыкаль-
ный», «Золотая осень Красноярья», «Музыкальное 
лето Сибири», «Сибирская зима». В них прини-
мали участие солисты Большого театра, ведущие 
артисты эстрады из Москвы и Ленинграда, что 
создавало возможности для творческого общения 
столичных и сибирских музыкантов. Краснояр-
ский край стал местом проведения фестиваля ле-
нинградских композиторов и концертных испол-
нителей «Саянские огни» с участием Краснояр-
ского симфонического оркестра. Этот фестиваль 
был создан в рамках сотрудничества координаци-
онного совета организаций, строивших Саяно-
Шушенскую ГЭС, и Ленинградского отделения 
Союза композиторов РСФСР. Первый фестиваль 
открылся 21 ноября 1978 г. на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Концерты состоялись также в Красноярске. 
Во время фестиваля был подписан договор о 
творческом содружестве Ленинградского отделе-
ния Союза композиторов РСФСР и Красноярского 
симфонического оркестра. Филармония органи-
зовывала творческие встречи с ленинградскими 
композиторами на промышленных предприяти-
ях. В мае 1980 г. был проведен второй фестиваль. В 
нем приняла участие Ленинградская академиче-
ская хоровая капелла им. М.И. Глинки. В период 
между фестивалями в Красноярске проходили 
творческие отчеты ленинградских композиторов. 
С 1978 г. они регулярно проводили семинары для 
красноярских коллег. Симфонический оркестр 
включал в репертуар произведения ленинград-
ских композиторов [21, л. 1, 2]. Впоследствии по 
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инициативе Ленинградского отделения Союза 
композиторов РСФСР при содействии руковод-
ства края во главе с П.С. Федирко в Красноярске 
была создана композиторская организация. 

1980-е гг. стали особым этапом в развитии 
культурной среды Красноярска. В 1981 г. в ответ 
на постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о второй красноярской «десятилетке» — «О 
мерах по дальнейшему комплексному развитию в 
1981–1990 гг. производительных сил Красноярско-
го края» возникло движение «Превратим Сибирь 
в край высокой культуры!». Красноярск являлся 
крупным индустриальным центром, занимал пер-
вое место в Восточной Сибири по объему про-
мышленного производства. В связи с осуществле-
нием форсированной индустриализации в городе 
развивалась система профессионального образо-
вания, увеличивалась численность инженерно-
технических и научных кадров. Однако суще-
ственный разрыв между темпами роста производ-
ственной и культурной сфер сохранялся. Движе-
ние также было вызвано необходимостью преодо-
ления различий в культурном обслуживании 
населения центральных и восточных регионов 
страны. 20 марта 1981 г. в газете «Советская куль-
тура» были опубликованы встречные обязатель-
ства трудящихся Красноярского края по развитию 
социально-культурного комплекса [21, с.1]. Ини-
циатива была поддержана ЦК КПСС, Советом 
министров СССР, министерствами культуры 
СССР и РСФСР, другими регионами Сибири, ве-
дущими творческими организациями и коллекти-
вами страны. В совместном постановлении Крас-
ноярского крайкома КПСС, исполкома краевого 
совета народных депутатов и коллегии Министер-
ства культуры РСФСР «О мерах по дальнейшему 
развитию культуры и искусства в Красноярском 
крае на 1981–1985 гг.» были поставлены новые за-
дачи. Предполагалось укрепление материально-
технической базы социально-культурного ком-
плекса; привлечение внимания к сибирскому ре-
гиону творческих союзов и коллективов страны; 
повышение качества работы краевых творческих 
коллективов [22, с. 3]. 

Приоритетным направлением региональной 
культурной политики стало ускоренное строи-
тельство новых объектов и укрепление матери-
альной базы существовавших учреждений куль-
туры. В Красноярске предстояло досрочно завер-
шить строительство концертного комплекса, ин-
терната хореографического училища, здания кра-
евой научной библиотеки, провести реконструк-
цию зданий художественной галереи и театра му-
зыкальной комедии, создать филиал Центрально-
го музея В.И. Ленина. Руководство края планиро-
вало проведение социологических исследований 
по проблемам развития культурной сферы в ре-

гионе, изучение влияния движения «Превратим 
Сибирь в край высокой культуры!» на результаты 
экономического развития. Предполагалась также 
разработка комплексной программы «Духовная 
культура Красноярского края» [23, л. 61]. 

В первой половине 1980-х гг. были созданы 
условия для развития Красноярской краевой фи-
лармонии. Задача строительства концертного зала 
в городе была поставлена еще в начале 1970-х гг. 
Филармония была открыта в 1953 г., однако не 
имела собственного здания и располагалась в не-
большом приспособленном помещении. Крупные 
коллективы — симфонический оркестр и ан-
самбль танца Сибири базировались в городском 
дворце культуры [7, л. 71]. Строительство кон-
цертного зала на 2 200 мест началось в 1979 г. Со-
временный концертный комплекс, спроектиро-
ванный под руководством красноярского архи-
тектора А.С. Демирханова, был построен на бере-
гу Енисея в районе Стрелки — месте основания 
Красноярского острога. Малый концертный зал, 
специально созданный для симфонического ор-
кестра, был открыт уже в 1982 г. Большой кон-
цертный зал был сдан в эксплуатацию в 1984 г. 

В сентябре 1982 г. у филармонии появился 
также зал органной и камерной музыки. Он был 
создан в помещении бывшего католического хра-
ма Преображения Господня, построенного в 
начале XX в. В конце 1970-х гг. началась рекон-
струкция здания, которое к этому времени утра-
тило свой первоначальный облик; появилось не-
сколько этажей, отсутствовали колонны и башни. 
С 1974 г. в дипломных работах выпускников ин-
женерно-строительного факультета Красноярско-
го политехнического института стали появляться 
проекты реконструкции этого памятника архи-
тектуры. Все они были переданы в институт 
«Красноярскгражданпроект». Поскольку чертежи 
здания, выполненные в начале XX в., были утеря-
ны, его реконструкция проводилась на основе со-
хранившейся фотографии [24, с. 1]. Только через 
год после открытия в зале появился орган, кото-
рый красноярцы получили от чешских мастеров, а 
первый концерт дал выдающийся органист Гарри 
Гродберг. Зал стал местом проведения органных, 
фортепианных, камерно-инструментальных, во-
кальных и хоровых концертов [25].  

Движение «Превратим Сибирь в край высокой 
культуры!» способствовало активизации культур-
ной жизни. В Красноярске были проведены круп-
ные культурные мероприятия. Так, в городе со-
стоялся всесоюзный телевизионный фестиваль 
«Песня-82». Его участники побывали у строителей 
Саяно-Шушенской ГЭС, в Дивногорске, в совхозе 
«Березовский». В апреле 1983 г. по инициативе 
Союза художников РСФСР были организованы 
Суриковские дни — комплекс мероприятий, ко-
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торый включал III пленум правления Союза ху-
дожников РСФСР, III всероссийскую художе-
ственную выставку «По родной стране» и всерос-
сийскую неделю изобразительного искусства. Ме-
роприятия были приурочены к 135-летию со дня 
рождения В.И. Сурикова, в них приняли участие 
около 300 художников из разных городов России. 
В 1983 г. прошел фестиваль советской музыки, по-
священный открытию Красноярского отделения 
Союза композиторов РСФСР. В 1981–1985 гг. в го-
роде состоялись гастроли артистов ведущих твор-
ческих коллективов страны: Большого театра, те-
атра «Современник», МХАТа, Ленинградского 
театра им. Ленсовета, Государственного симфо-
нического оркестра СССР, Государственного ака-
демического русского хора СССР, «Виртуозов 
Москвы» под руководством В. Спивакова, квартета 
имени А. Бородина и многих других коллективов, 
в том числе из союзных республик. Эти гастроли 
временно компенсировали красноярцам провин-
циальную ограниченность культурной жизни. 

Несмотря на масштабное культурное строи-
тельство, административные и финансовые ре-
сурсы в первую очередь направлялись в приори-
тетные для руководства края объекты, в то время 
как многие учреждения культуры города нужда-
лись в улучшении материальной базы. Так, в се-
редине 1980-х гг. не имели своих помещений те-
атр юного зрителя, научно-методический центр 
народного творчества и культурно-просветитель-
ной работы. Театр музыкальной комедии, кото-
рый был создан в 1958 г., располагался в клубном 
здании. Оно было построено в 1930 г. и ни разу не 
ремонтировалось [26, л. 34]. Техническое оснаще-
ние сцены, оркестровая яма, электротехническое 
и осветительное оборудование не отвечали требо-
ваниям. Вспомогательные помещения и артисти-
ческие комнаты отсутствовали или размещались в 
плохо приспособленных помещениях. Устарел 
также интерьер театра. Отсутствие собственных 
помещений негативно сказывалось на посещаемо-
сти театров юного зрителя и музыкальной коме-
дии. Здания многих учреждений культуры нуж-
дались в капитальном ремонте. На долгие годы 
затянулось строительство основного корпуса ин-
ститута искусств. В городе не были выполнены 
планы по возведению социально-культурных объ-
ектов, особенно в районах новостроек (Ветлужан-
ка, Черемушки, Солнечный), созданию современ-
ных культурных комплексов. 

В программе социального развития Краснояр-
ского края на XІІ пятилетку предполагалось со-
хранение движения «Превратим Сибирь в край 
высокой культуры!». В совместном постановлении 
Красноярского крайкома КПСС, исполкома крае-
вого Совета народных депутатов и коллегии Ми-
нистерства культуры РСФСР «О состоянии и ме-

рах по дальнейшему развитию культуры и искус-
ства в Красноярском крае на 1986–1990 гг.» был 
принят новый план преобразований культурной 
сферы Красноярска [27, л. 41–49]. В конце 1980-х 
гг. предстояло создать в городе Сибирско-
Дальневосточный филиал Академии художеств 
СССР и филиал Центрального музея им. В.И. Ле-
нина, завершить формирование материальной 
базы КГХИ, в том числе учебного корпуса и об-
щежития для студентов. Планировались рекон-
струкция и капитальный ремонт многих учре-
ждений культуры, в частности краевой научной 
библиотеки, театров музыкальной комедии и ку-
кол, краеведческого музея, помещения для худо-
жественного музея им. В.И. Сурикова. Новый пар-
ковый комплекс должен был появиться на терри-
тории Татышева острова. Одним из направлений 
культурной политики по-прежнему оставалось 
проведение различных мероприятий республи-
канского значения. Предполагалась организация 
в Красноярске в 1987–1990 гг. фестивалей «Моло-
дые голоса» и «Молодой балет России», в 1987 и 
1989 годах совместно с Ленинградской организа-
цией Союза композиторов РСФСР — фестиваля 
«Саянские огни», в 1986 и 1988 гг. совместно с Со-
юзом художников РСФСР — Суриковских дней. 
На 1986–1990 гг. были запланированы выставки 
произведений художественного искусства из цен-
тральных музеев и гастроли ведущих творческих 
коллективов страны. 

Во второй половине 1980-х гг. в Красноярске 
развернулись подготовительные работы для со-
здания Сибирско-Дальневосточного филиала 
Академии художеств СССР. Для этого были от-
крыты мастерские Академии художеств по живо-
писи, графике, скульптуре, архитектуре, мону-
ментальному искусству. В 1987 г. на базе художе-
ственного факультета Института искусств был 
создан Красноярский государственный художе-
ственный институт (КГХИ). КГХИ стал первым 
художественным вузом, открытым в провинции, 
единственным на территории Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, где велась подготовка специа-
листов в сфере скульптуры, живописи, графики, 
художественной керамики, графического дизай-
на, искусства интерьера. После открытия инсти-
тута в городе сформировалась система академиче-
ского образования, включавшая в себя художе-
ственную школу, художественное училище, ин-
ститут и творческие мастерские. Сибирско-
Дальневосточный филиал Академии художеств 
СССР был открыт в 1988 г. В состав нового отделе-
ния вошли члены-корреспонденты Академии ху-
дожеств СССР А.И. Алексеев (Иркутск), А.А. Во-
ловик (Новосибирск), Л.Н. Головницкий и Б.Я. 
Ряузов (Красноярск), А.М. Либеров (Омск), А.Н. 
Осипов (Якутск) [28]. 
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Крупнейшим культурным проектом в 1980-х гг. 
стало создание в Красноярске филиала Централь-
ного музея В.И. Ленина — единственного на тер-
ритории Урала и Сибири. Решение о его строи-
тельстве было принято ЦК КПСС в апреле 1979 г. 
Проект здания, экспозиции и интерьеров разра-
батывал красноярский архитектор А.С. Демирха-
нов в творческом содружестве с ленинградскими 
художниками А.Г. Бахусовым, В.И. Коротковым, 
В.Л. Ривиным [29]. Филиал был открыт в апреле 
1987 г. на набережной Енисея в районе Стрелки, 
напротив нового концертного комплекса. Осо-
бенностью музея стала тема «Ленин и Сибирь». В 
связи с переменами в стране, вызванными пере-
стройкой, Красноярский филиал Центрального 
музея В.И. Ленина просуществовал недолго. В ян-
варе 1990 г. он был преобразован в музей полити-
ческой истории, а в августе 1991 г. — в культурно-
исторический музейный комплекс. Из «ленин-
ской» экспозиции в нем остались впоследствии в 
прежнем виде только «красные залы», посвящен-
ные Октябрьской революции 1917 г. 

Появление новых учреждений культуры изме-
нило городское пространство; формировался со-
временный архитектурный облик Красноярска. 
Возле театра оперы и балета появилась площадь 
350-летия Красноярска. Строительство концертно-
го комплекса и филиала Центрального музея В.И. 
Ленина способствовало архитектурному оформле-
нию и благоустройству набережной Енисея. Пло-
щадь Просвещения на Стрелке формировалась как 
историческое и культурное ядро центра города и 
стала пространством проведения различных обще-
ственных и культурных мероприятий, зоной мас-
сового отдыха. Площади 350-летия Красноярска и 
Просвещения стали популярным местом прогулок 
красноярцев и гостей города. 

Из-за экономического кризиса в стране во вто-
рой половине 1980-х гг. программа преобразова-
ний культурной среды Красноярска не была реа-
лизована полностью, а движение «Превратим Си-

бирь в край высокой культуры!» фактически пе-
рестало существовать. Некоторые планы и проек-
ты были реализованы уже после социально-
экономического кризиса 1990-х гг. 

В 1970–80-х гг. для Красноярского края было 
характерно не только форсированное индустри-
альное развитие, но и ускоренное культурное 
строительство. Культурное преображение Крас-
ноярска оказалось напрямую связано и происхо-
дило под влиянием промышленного освоения ре-
гиона. История развития культурной среды Крас-
ноярска в эти годы представляет собой уникаль-
ный опыт масштабных изменений за короткий 
срок в результате целенаправленной государ-
ственной политики. Процесс не был гладким, 
приходилось сталкиваться с многочисленными 
трудностями, поскольку в городе не было необхо-
димых условий и предпосылок для таких карди-
нальных культурных преобразований. Большин-
ство проблем удалось разрешить во взаимодей-
ствии с центром и при помощи министерств куль-
туры СССР и РФСФР, творческих союзов и кол-
лективов страны. В провинциальном сибирском 
городе были созданы условия для развития в пер-
спективе оперы и балета, симфонической и ка-
мерной музыки, различных видов изобразитель-
ного искусства. В Красноярске появились важные 
культурные объекты, сложилась сеть учреждений 
художественного образования, значительно уве-
личилось количество деятелей культуры и искус-
ства и, таким образом, был заложен огромный ду-
ховный потенциал для развития культурной сре-
ды в последующие десятилетия. Преобразования 
способствовали распространению урбанистской 
культуры; появлению новых, городских форм 
культурно-досуговой деятельности, расширению 
возможностей для формирования и удовлетворе-
ния культурных потребностей и интересов насе-
ления. Развитие этого процесса в дальнейшем за-
висело от качественных изменений в культурной 
жизни города. 
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