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Научная статья 
УДК 069 : 338.467.6 
doi: 10.17223/22220836/56/17 

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ КАК ИСТОЧНИК 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МУЗЕЯ: ИСТОРИЯ  

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

Ирина Алексеевна Сизова 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия, sizova_i@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются музейные эндаумент-фонды как ресурс финан-
совой устойчивости музеев. Приведены юридические нормы деятельности эндаумен-
тов и обозначены направления затрат от доходов от инвестиций. Внедрение модели 
эндаумента в России значительно расширило возможности музеев по преодолению 
кризисов, но институт пока не получил широкого распространения. В работе обозна-
чены факторы, ограничивающие развитие музейных эндаументов, такие как налого-
вые льготы, проблемы управления и доверие общества. В заключение приведены 
направления развития эндаументов в музейной сфере. 
Ключевые слова: целевой капитал, музейный эндаумент-фонд, финансирование музе-
ев, финансовая устойчивость 
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Original article 

MUSEUM ENDOWMENT AS A SOURCE OF FINANCIAL  
STABILITY OF THE MUSEUM:  

HISTORY AND CURRENT STATE 

Irina A. Sizova 

National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russian Federation, 
sizova_i@mail.ru 

Abstract. The financial stability of museums today is the most important condition for their 
effective development. It is, however, quite challenging to maintain it during times of force 
majeure. And here fundraising tools come to the aid of museum employees, among which 
the endowment is becoming increasingly popular. This article presents the results of work 
within the framework of the competition of the V. Potanin Charitable Foundation, dedicated 
to the phenomenon of endowments. The article's objectives were: 1) to summarize the 
history of the formation of endowments abroad and in Russia; 2) a description of legal norms 
for endowment funds; 3) a description of the general and special directions in which 
museums spend income generated by investment activities. The sources for this were reports 
on the activities of trust funds of Russian and foreign museums. 
It is noted that the introduction of the endowment model into the Russian legal field has 
significantly expanded the possibilities of museums, especially in overcoming the crisis. 
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However, despite efforts to promote it, this institution has not yet become widespread in the 
Russian museum sphere. It identifies several factors that limit the development of museum 
endowments in Russia, including tax incentives, management efficiency problems, and 
community trust. 
According to the results of the study, the objectives of museums were determined, for which 
it is supposed to spend funds from investing endowments. So, among them are: 
1) replenishment of their funds (90% of all museums) by acquiring new items or returning 
old ones; 
2) restoration of museum objects; 
3) repair and modern equipment of museum sites; 
4) exhibition activities (its activation, as well as the introduction of modern technologies); 
5) long-term support for the main projects of the museum; 
6) the transformation of museum endowments into an instrument of a culture of participation 
or participation. 
Museums also face the following difficulties when working with endowment funds: 
1) constant replenishment of the Fund; 
2) use for the needs of the museum only an annual percentage of the total amount of the 
endowment; 
3) income received from investments is subject to income tax, accompanied by rather 
complicated bureaucratic procedures. 
Overall, we can conclude that if foreign museum endowments have strong positions (USA, 
Great Britain), then Russian ones have an uncertain future. Consequently, a proposal was 
made to create endowments for an entire region, not for each museum (really difficult for 
regional museums), in order to support the development of a variety of areas of culture and 
art – from performing arts to cultural heritage – by creating a regional sectoral endowment 
fund. Its income could be used to develop small regional museums in all areas of museum 
activity. 
Keywords: museum endowment, museum financing, financial stability 

Acknowledgments: The article was prepared as a result of participation in a professional 
development event by the winner of the “Research Internships” competition organized by the 
Philanthropy Development Center of the Vladimir Potanin Foundation. 

For citation: Sizova, I.A. (2024) Museum endowment as a source of financial stability of the 
museum: history and current state. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Kul’turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and 
Art History. 56. pp. 215–228. (In Russian). doi: 10.17223/22220836/56/17 

Введение 
Финансовая устойчивость организации, свидетельствующая о ее стабиль-

ном положении, подразумевает сбалансированность финансовых потоков, 
наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою деятель-
ность в течение определенного периода времени и преодолевать кризисные 
ситуации.  

Говоря о финансовой устойчивости музеев, следует иметь в виду их под-
держку со стороны государства, дополненную негосударственным финанси-
рованием. Отметим, что финансирование музеев в различных странах мира 
выстраивается по-разному: в одних странах подавляющую часть средств му-
зеи получают от государства, в других – от оказания услуг посетителям или 
жертвователей. К первым относятся преимущественно страны Европы и Рос-
сия, ко вторым – страны англосаксонской системы, включая Великобрита-
нию, Австралию и страны Северной Америки. Музеи стран первой группы, 
чувствуя недостаток государственных средств, особенно для инновационного 
развития музейных организаций, обращаются к фандрайзингу, вовлекая 
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большинство сотрудников в этот процесс. Среди фандрайзинговых источни-
ков выделяют:  

1) гранты, предоставляемые различными фондами (государственные, 
частные, корпоративные);  

2) гранты, субсидии, стипендии, предоставляемые органами государ-
ственной власти и местного самоуправления. К этому виду источников сле-
дует относить гранты Министерства культуры РФ или конкурсы региональ-
ных властей;  

3) спонсорство; 
4) пожертвования (донаты) частными лицами посредством ресурсов сети 

Интернет (краудфандинг). 
Кроме указанных выше источников дополнительных финансов, которые 

уже довольно популярны и востребованы, все больше интерес проявляется к 
целевому капиталу (ЦК), или эндаумент-фонду, который может помочь в 
комплексном подходе финансовой устойчивости музейной организации. Со-
гласно ФЗ № 275, целевой капитал (ЦК), или эндаумент (от англ. endowment – 
вклад, дар, пожертвование), – это «сформированная за счет пожертвований 
часть имущества некоммерческой организации, переданная в доверительное 
управление управляющей компании для получения дохода, используемого 
для финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций» 
[1]. Другими словами, эндаумент направлен на создание финансовой устой-
чивости организации посредством инвестирования пожертвованных средств.  

Целевые капиталы имеют довольно длительную историю в зарубежных 
странах, особенно с англосаксонской системой культурной политики [2. С. 78]. 
В то же время и для России данный инструмент не является чем-то новым: схе-
ма долгосрочного финансирования деятельности на основе договора довери-
тельного управления имуществом применялась еще в начале XIX в. [3]. Воз-
рождение интереса к нему началось лишь в XXI в., с принятием в 2006 г. ФЗ 
№ 275 «О порядке формирования и использования целевого капитала неком-
мерческих организаций» [1]. Согласно закону, формирование целевого капитала 
и использование доходов от него могут осуществляться в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, искусства, спорта, социальной деятельности и т.д. 
Согласно ст. 2 Закона, целевым капиталом считается «часть имущества не-
коммерческой организации, которая формируется и пополняется за счет по-
жертвований, внесенных в порядке и в целях, которые предусмотрены указан-
ным федеральным законом, и (или) за счет имущества, полученного по 
завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного 
управления указанным имуществом и передана некоммерческой организацией в 
доверительное управление управляющей компании в целях получения дохо-
да, используемого для финансирования уставной деятельности организации 
в порядке, определенных законодательством» [1].  

Наибольшее распространение целевые капиталы в России получили в 
сфере высшего образования. Отметим, что за прообраз были взяты эндаумен-
ты зарубежных университетов, таких как, например, Оксфорд, Гарвард, Йель, 
Стэнфорд и др. Сегодня ведущие вузы России создают и активно используют 
эндаумент-фонды для реализации конкретных целей: от ремонта инфраструк-
туры до развития отдельных образовательных направлений в интересах биз-
неса регионального или национального масштабов.  
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Сфера культуры, особенно в англосаксонских странах (в частности, 
США), также активно использует целевой капитал для своей финансовой 
устойчивости. Так, например, свои целевые капиталы имеют организации 
исполнительских искусств (театры, оркестры и проч.), а также ведущие аме-
риканские и британские музеи (Метрополитен-музей, музеи Смитсоновского 
института, музеи Оксфордского университета и т.д.). Российские музеи также 
стали использовать данный инструмент для привлечения дополнительных 
средств на свое развитие. И разобраться в истории становления и современ-
ных условиях работы музейных эндаумент-фондов в России, чтобы опреде-
лить перспективность этого инструмента для формирования финансовой 
устойчивости музейной организации, стало целью данной статьи.  

История. 
В результате поисковых изысканий было выявлено, что первые эндау-

менты в музейной сфере появились в XIX в. Так, в 1884 г. появился целевой 
капитал Американского музея естественной истории, а в 1887 г. филантроп и 
коллекционер Кэтрин Лориллард Вулф завещала 140 картин тогда еще моло-
дому Метрополитен-музею вместе с одним из первых ограниченных эндау-
ментов музея, средства из которого должны были пойти на заботу о ее рабо-
тах и будущие приобретения [4]. Таким образом, первые музейные 
эндаументы были предназначены, во-первых, для приобретения новых пред-
метов, во-вторых, для работы (консервация, реставрация, изучение, презента-
ция) с уже приобретенными предметами, в третьих, для разработки музейных 
образовательных программ.  

В отечественной дореволюционной практике также существовали анало-
ги современных целевых фондов. Как правило, речь шла о присуждении 
частных или общественных премий, выплаты по которым осуществлялись за 
счет процентов от полученных благотворительных пожертвований [5. С. 233]. 
Создание подобных фондов активизировалось также во второй половине 
XIX в., что можно связать с реформами Александра II. В то же время наибо-
лее известны случаи формирования и использования таких фондов в сфере 
высшего образования и просвещения (открытие университетов, библиотек, 
народных школ и проч.). Относительно развития музейного дела точных дан-
ных нет (только если они не открывались при университетах). Поэтому на 
данный момент эта тема может стать направлением отдельного самостоя-
тельного исследования.  

На протяжении ХХ в. фонды целевых капиталов создавались в музеях 
США довольно активно (было выявлено более 20 фондов). Самым богатым яв-
ляется эндаумент Музея Пола Гетти (The Getty Museum) [6], а самыми крупны-
ми по количеству целевых капиталов на разные цели – Метрополитен-музей 
(750 эндаументов) и Смитсоновский институт (600 эндаументов) [7]. 

В Европе и России музейные эндаументы начали появляться только  
в XXI в. В Российской Федерации этому способствовали как минимум два 
фактора: 

1) принятие в 2006 г. Федерального закона «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций» (от 30 де-
кабря 2006 г. № 275-ФЗ) [1]; 

2) деятельность Благотворительного фонда Владимира Потанина в 
направлении содействия устойчивого развития [8].  
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Среди европейских стран первый музейный эндаумент появился во 
Франции – в 2009 г. фонд целевого капитала появился у Лувра. Первое по-
жертвование в $230 млн фонд получил от правительства Абу-Даби. Британ-
ский Эшмолеанский музей археологии и искусства (подразделение Оксфорд-
ского университета) создал свой эндаумент только в 2014 г. [9]. 

Первыми из российских музеев эндаумент организовали Государ- 
ственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ  
им. А.С Пушкина) в 2008 г. и Государственный Эрмитаж в 2011 г., первый 
взнос ($5 млн) в который сделал Владимир Потанин. Сегодня в России 
насчитывается 14 музейных эндаументов, доходы от которых направлены на 
разные цели в рамках развития своих музеев (таблица). 

Музейные эндаументы Российской Федерации (составлено по [10]) 

Museum endowments of the Russian Federation (compiled according to [10]) 

Музей, имеющий эндаумент Год создания Современное 
состояние 

ГМИИ имени А.С. Пушкина 2008 Действует 
Государственный Эрмитаж 2011 Действует 
Государственный музей-заповедник «Петергоф» 2011 Действует 
Государственная Третьяковская галерея 2012 Действует 
Еврейский музей и Центр толерантности 2013 Действует 
Государственный Дарвиновский музей 2014 В процессе  

ликвидации* 
Омский областной художественный Музей  
имени М.А. Врубеля 

2016 Действует 

Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова 2018 Действует 
Музей современного искусства «Гараж» 2018 Действует 
Музей Черномырдина 2019 Действует 
Томский областной краеведческий музей 2019 Действует 
Государственный музей Востока 2020 Действует 
«Музей искусств» «Центр этнической культуры» (Дагестан) 2021 Действует 
Приморская государственная картинная галерея 2021 Действует 

* Фонд развития ГОСУДАРСТВЕННОГО ДАРВИНОВСКОГО музея. URL: https://com-
panies.rbc.ru/id/1147799006783-spetsializirovannyij-fond-upravleniya-tselevyim-kapitalom-dlya-razvitiya-
gosudarstvennogo-darvinovskogo-muzeya/ (дата обращения: 10.01.2023). 

Проанализировав музеи по профилю и принадлежности (собственнику), 
были сделаны следующие выводы: 

1) наибольшая востребованность в создании эндаументов наблюдается у 
музеев художественного профиля – 9 из 14 музеев (64%). Крупнейший 
эндаумент-фонд принадлежит Эрмитажу – 883,4 млн руб. на начало 2022 г. 
[11]. Примерно такое же соотношение наблюдается и среди зарубежных му-
зеев (более 70% – художественного профиля). Предположительно это связано 
с большей посещаемостью и популярностью музеев данного профиля; 

2) частные музеи также активно привлекают своих сторонников жертво-
вать средства на развитие музея с целью их дальнейшего инвестирования. 
Так, целевой капитал Еврейского музея и Центра толерантности является од-
ним из крупнейших в России (833,5 млн руб. на начало 2022 г.) и наиболее 
быстро пополняемым [12].  

Прежде чем разбираться с особенностями работы музейных эндаументов 
в России, следует подробно разобраться с особенностями функционирования 
эндаументов в целом. 
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Так, в результате принятия в 2006 г. Федерального закона № 275 в Рос-
сии появились юридические основания создания целевого капитала. Исходя 
из требований законодательства, для создания целевого капитала организа-
ции необходимо учитывать следующее: 

1) должна быть создана некоммерческая организация (НКО), которая бу-
дет действовать в интересах организации (на рис. 1 представлены этапы ра-
боты НКО по формированию эндаумент-фонда); 

2) тело эндаумента пополняется за счет пожертвований; 
3) работает с эндаументом управляющая компания, занимающаяся инве-

стированием с целью получения прибыли в интересах музея; 
4) определяется конкретная цель (направление) целевого капитала, куда 

могут быть направлены полученные доходы от инвестирования. Исходя из 
последнего пункта, у организации может быть от одного до нескольких де-
сятков или даже сотен эндаументов (примеры Смитсоновского института и 
Метрополитен-музея). 

 
Рис. 1. Этапы формирования эндаумент-фонда [5. С. 237] 

Fig. 1. Stages of the endowment formation [5. p. 237] 

В целом работа по функционированию эндаумента выглядит, как пока-
зано на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема работы эндаумента 

Fig. 2. The work scheme of the endowment 

Проиллюстрируем механизм работы целевого капитала на следующем 
примере. Предположим, что переданный в доверительное управление  
сформированный целевой капитал составил 10 млн руб. Доходность от дове-
рительного управления целевым капиталом составила 10% годовых 
(1000 тыс. руб.). Вознаграждение управляющей компании – 10% от дохода на 
доверительное управление целевым капиталом (100 тыс. руб.). Администра-
тивно-управленческие расходы эндаумент-фонда – 15% от дохода на довери-
тельное управление целевым капиталом (150 тыс. руб.). Таким образом, до-
ход от целевого капитала, полученный некоммерческой организацией, 
составил 750 тыс. руб., т.е. 1 000 тыс. руб. – (100 тыс. руб. + 150 тыс. руб.). 
Именно эти средства и могут быть потрачены организацией на свои цели.  

В 2022 г. были внесены изменения в законодательство о порядке исполь-
зования целевого капитала НКО. Закон разработан правительством в целях 
сохранения действующих фондов целевых капиталов и обеспечения их ста-
бильности в условиях кризисной ситуации, обусловленной влиянием анти-
российских санкций на деятельность НКО. Ранее управляющая организация 
использовала на административно-управленческие расходы не более 5% 
суммы поступивших пожертвований, а также 15% дохода от доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, или 10% суммы 
поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала. Закон увеличи-
вает эти пороги до 10, 25 и 30% соответственно, предусмотрев также и аль-
тернативную возможность направления на такие расходы не более 1% сред-
ней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении за 
год [13]. 

Кроме того, следует иметь в виду, что законодательством предусмотрено 
два варианта создания целевых фондов некоммерческих организаций. Пер-
вый вариант предполагает, что НКО является собственником целевого капи-
тала и полученные инвестиционные доходы направляются на финансирова-
ние ее основной деятельности. Другими словами, эндаумент-фонд создается 
как бы «внутри» самой некоммерческой организации. В данной ситуации це-
левой капитал могут создавать НКО в организационно-правовой форме фон-
дов, автономных некоммерческих организаций, общественных и религиоз-
ных организаций. При этом сама НКО не вправе передавать на формирование 
целевого капитала собственное имущество. Кроме того, некоммерческая ор-
ганизация – собственник целевого капитала – обязана создать совет по ис-
пользованию целевого капитала (ч. 1 ст. 9). 
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При втором варианте речь идет о создании специализированной не-
коммерческой организации, чья деятельность связана исключительно с 
формированием, передачей в управление и распределением доходов от ин-
вестирования целевого капитала. Специализированная организация по 
управлению целевым капиталом может быть создана только в организацион-
но-правовой форме фонда. В специализированной организации функции  
совета по использованию целевого капитала осуществляет попечительский 
совет (ч. 2 ст. 9). 

Практика показывает, что большинство музейных эндаумент-фондов 
функционируют именно по второму сценарию. Это обусловлено тем, что му-
зеи в подавляющем большинстве являются государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, которые не могут быть собственниками целевого ка-
питала. 

Ниже назван ряд управляющих компаний, с которыми сотрудничают 
российские музейные эндаументы. Особенностью данных компаний является 
их аффилированность с банками. 

1. Компании бизнеса ВТБ Капитал.  
2. Газпромбанк – Управление активами. 
3. Альфа-Капитал. 
4. Компании бизнеса Сбербанк. 
5. Открытие 1. 
6. ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс. 
7. Райффайзен Капитал. 
8. ТКБ Инвестмент Партнерс. 
В заключение еще раз акцентируем внимание, что музей не сам органи-

зует Фонд ЦК, а работает через некоммерческую организацию. Средства, по-
жертвованные в Фонд, не расходуются, а передаются в доверительное управ-
ление профессиональной компании для дальнейшего инвестирования и, 
следовательно, увеличения доходов. Доходы от доверительного управления 
средствами Фонда направляются на цели, определенные жертвователями, а 
деньги фонда продолжают работать.  

На какие цели музеи направляют доходы эндаумент-фондов? 
Причины создания музейных эндаументов лежат в различных услови-

ях финансировании музеев. Так, в европейской традиции (в том числе и 
российские музеи) государственные органы власти поддерживают сферу 
культуры в целом и музеи в частности. В то же время гособеспечение 
направлено на наиболее затратные позиции: выплата заработной платы 
сотрудникам, оплата коммунальных платежей, поддержка здания музея и 
территории в рабочем состоянии. На все остальные статьи расходов (внед-
рение новых технологий, разработка новаторских решений в работе с посе-
тителями и представлении выставок) музейным учреждениям необходимо 
изыскивать средства самостоятельно. В первую очередь, это могут быть 
спонсорские средства или средства грантов. Иногда музеи подключаются к 
краудфандингу [14].  

В то же время создание эндаумента – это новый инструмент на удовле-
творение тех нужд, которые музей не может закрыть с помощью государ-
ственных средств, а также средств из других источников. Ниже приведем це-
ли музеев, на которые направлены доходы от эндаумент-фондов. Их можно 
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условно разделить на две крупные группы: общие и особенные или специфи-
ческие. К первой группе относятся следующие: 

1) пополнение своих фондов (90% всех музеев) посредством приобрете-
ния новых предметов или возвращения старых [15]; 

2) реставрация музейных предметов; 
3) ремонт и современное оснащение площадок музеев; 
4) выставочная деятельность (ее активизация, а также внедрение совре-

менных технологий); 
5) долгосрочная поддержка главных проектов музея [16]. 
Ко второй группе отнесем следующие цели, характерные для отдельных 

музеев: 
1) поддержка малых музеев Третьяковской галереи [17]; 
2) археологические раскопки, издательская деятельность [18, 19]; 
3) просветительские программы, проводимые на базе Центра эстетиче-

ского воспитания «Мусейон» [18]; 
4) поддержка работы библиотеки, архива, Мастерских и арт-резиденций 

Музея на ВДНХ, кинотеатра Garage Screen, программы концертов Mosaic 
Music [19]; 

5) выплата грантов молодым художникам, студентам магистратуры 
«Практики кураторства в современном искусстве» НИУ ВШЭ, оплачиваемые 
стажировки для слушателей майнора [20]; 

6) поддержка академической и научной деятельности музея, внедрение 
современных технологий в научно-исследовательскую, просветительскую, 
экспертную и образовательную деятельности музея [20, 21]. 

Итак, к общим направлениям затрат доходов от целевого капитала относят: 
– приобретение новых музейных предметов (если раньше музеи могли об-

мениваться предметами, входящими в научно-вспомогательный фонд и имею-
щими дуплеты, а деаксация, т.е. прямая продажа, предметов запрещена (кроме 
США), то сейчас приобретение предметов из новых коллекций затруднено); 

– создание выставок, посвященных современному искусству; 
– включение в выставочное пространство современных технологий 

(например, VR и AR, а также 3D-печать); 
– реставрация отдельных музейных предметов, требующих высокотех-

нологичных решений1; 
– развитие стандартов экспозиционной, исследовательской и преподава-

тельской деятельности; 
– строительство новых или расширение / ремонт / реставрация старых 

помещений. 
К специфическим направлениям стоит отнести следующие: 
– разработка инновационных программ по работе с различными группа-

ми посетителей (дети, подростки, молодежь, пенсионеры, группы с ОВЗ2); 
– организация профессиональных конкурсов с выдачей премий или сти-

пендий (поддержка современных художников, разработка и внедрение циф-

                            
1 ГМИИ им. А.С. Пушкина завершил реставрацию первой из пяти столешниц с мозаиками pietre 

dure, поступившими в Пушкинский музей в составе так называемых перемещенных ценностей после 
окончания Второй мировой войны [22]. 

2 ГМИИ им. А.С. Пушкина продолжил поддержку программы «Доступный музей», направлен-
ной на создание удобной среды для посетителей с ОВЗ [22]. 
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ровых ресурсов в экспозиционно-выставочную деятельность или работу с 
посетителями, проведение исследований по профилю музея и проч.); 

– преодоление последствий карантинных и посткарантинных ограниче-
ний, введенных из-за COVID-19 (самое актуальное направление последнего 
времени). 

Так, ГМИИ им. А.С. Пушкина, направил средства на следующие аспекты 
деятельности музея:  

1) съемки цикла кураторских лекций по выставке «Тату», посвященной 
более чем 3000-летней истории одной из самых древних модификаций тела 
человека; 

2) были приобретены системы дистанционного обучения (Zoom) для 
проведения онлайн-конференций и система электронного документооборота 
(ООО «Интеграл») для проведения онлайн-проектов музея в период самоизо-
ляции [22]. 

Есть еще одно направление, в рамках которого может быть задействован 
музейный эндаумент-фонд: превращение музейных эндаументов в инстру-
мент культуры участия или партиципации [23]. Обычно под культурой уча-
стия или партиципаторностью понимают включение посетителей музея не 
только в проведение различного типа музейных программ (образовательных, 
просветительных, досуговых и проч.), но и в их разработку. В то же время, 
исходя из оригинального определения партиципаторности (от англ. 
participation – сопричастность, соучастие) [24–26], означающего совместное 
действие, соучастие в каком-либо процессе, деле, мероприятии, «возмож-
ность быть частью чего-либо, быть вовлеченным» к культуре участия можно 
отнести и эндаумент (от англ. endowment – вклад, дар, пожертвование). Фак-
тически жертвователи готовы принять участие в жизни и развитии музея, 
вкладываясь в формирование целевого капитала. Таким образом, музейные 
эндаументы как часть культуры участия могут быть направлены на следую-
щие виды работ музея: включение волонтеров в экспозиционно-выста-
вочную, экскурсионную и образовательную деятельность музеев, включение 
инновационных технологий в музейную деятельность, связанную с работой с 
аудиторией.  

Тем не менее, несмотря на все видимые преимущества, музейные эндау-
менты имеют и ряд сложностей.  

1. После регистрации Фонда объем его капиталов должен в течение года 
достигнуть 3 млн руб., после чего он может быть передан в доверительное 
управление. Для многих региональных музеев России это сделать не очень 
просто.  

2. Особенность работы эндаументов заключается в том, что учреждения 
могут использовать на свои нужды только годовой процент от общей суммы 
эндаумента. С этим связана и первая сложность, так как экономический кри-
зис, особенно в банковской сфере, может снизить доходность учреждений в 
связи с изменениями процентных ставок. В то же время управляющие компании 
/ фонды могут диверсифицировать тело эндаумента в различные активы (валю-
та, металлы, природные ресурсы и проч.), чтобы нивелировать потери. 

3. Налоговое законодательство. Во всех странах (с 2020 г. и в России) 
доход, полученный от инвестиций, облагается подоходным налогом, сопро-
вождаемым довольно непростыми бюрократическими процедурами.  
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Исходя из обозначенных сложностей, возникает закономерный вопрос: 
есть ли будущее у музейных эндаументов, каковы их перспективы? Ответ на 
него крайне неоднозначен. Ряд стран, где традиции эндаументов довольно 
прочны (США, Великобритания), будущее музейных эндаументов предсказу-
емо: они будут продолжать работать и развиваться, и даже экономические 
встряски не будут им помехой. В отдельных европейских странах влияние 
экономических проблем гораздо сильнее, а молодость эндаументов и, соот-
ветственно, их небольшой объем не позволят получать стабильный доход при 
смене активов.  

Российские музейные эндаументы, скорее всего, будут находиться какое-
то время в стагнации, что связано как с политической, так и экономической 
составляющей. В то же время включение крупных экономических игроков в 
качестве доноров для музейных эндаументов, а не просто спонсоров, позво-
лит укрепить этот институт, и он, возможно, получит свое дальнейшее разви-
тие. На данный момент очень небольшое количество российских музеев име-
ет эндаументы (их всего 14, восемь из них располагаются в Москве и Санкт-
Петербурге, два из которых – частные). Для региональных музеев создание 
своего эндаумент-фонда является довольно не простым делом. Да, опыт 
Красноярского художественного музея им. Сурикова и Приморской картин-
ной галереи вдохновляет, но не может быть масштабирован на все регио-
нальные музеи. Выходом для таких музеев мог бы стать региональный отрас-
левой эндаумент-фонд, например, по типу Национального фонда искусств в 
США (National Endowment for the Arts [27]), помогающий развитию различ-
ных направлений культуры и искусства – от исполнительских до культурного 
наследия. Основная миссия этого фонда заключается в следующем: предо-
ставление грантов на поддержку «передового опыта в искусстве и культуре, 
как нового, так и устоявшегося, обеспечение доступа к культуре для всех 
американцев». Если будет создан подобный региональный фонд в России 
(например, Целевой капитал «Музеи Дальнего Востока»), то его доходы 
можно было бы направлять на развитие малых региональных музеев по всем 
направлениям музейной деятельности.  

Таким образом, подчеркнем, что создание целевого капитала и его 
дальнейшее развитие позволят музеям быть в финансовом плане более 
устойчивыми и заниматься не только включением новаторских идей в ра-
боту с посетителями и модернизацию выставочного пространства, но и для 
реставрации имеющихся и приобретения новых музейных предметов. Для 
создания и развития целевого капитала музея необходимо проводить серь-
езную разъяснительную работу о возможностях, которые эндаумент от-
крывает для музея и его развития, т.е. заниматься рекламой и продвижени-
ем данного направления.  
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