
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Тема 1. Культурная политика как основа стратегии социокультурного 

управления 
Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», 

необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. Обусловленность 
междисциплинарного характера курса сферой пересечения интересов различных 
гуманитарных наук (культурологии, социологии, философии, права, истории и др.). 

Трактовки термина «культурная политика». Культурная политика  как часть 
государственной политики, как основа стратегии социокультурного управления. Смысл и 
назначение культурной политики, ее цели и задачи.  

 
Тема 2. Теория и методология культурной политики 
Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные подходы 

(Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий П.Г. и др.). Модель 
управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность культурной политики. 

Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и художник 
(создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль субъектов культурной 
жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли государства как субъекта 
культурной политики; централизованность в управлении сферой культуры как традиция 
российской истории. 

Методология изучения культурной политики: методы социологического 
исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), методы 
теории исследования культуры, технологии психологического подхода в формировании и 
реализации культурной политики.  

Методы практического руководства: планирование, организация, руководство 
людьми, контроль (практическая работа);  способы оптимизации управления: 
прогнозирование, проектирование, моделирование, программирование и мониторинг 
региональной культурной политики. 

 
Тема 3. История культурной политики 
Исторические тенденции и главные особенности культурной политики России.  
История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое 

культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и сосуществование двух 
типов культуры – языческой и христианской. Роль княжеской власти в развитии 
православной культуры. Усиление культурно-политического влияния государства в 
период возвышения Москвы и образования Московской Руси. Укрепление монархии и 
культурно-идеологическое оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол 
как культурный раскол, инициированный государством и предопределивший культурный 
поворот России к Западу.  

История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы Петра 
I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и барочной. Роль 
Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный абсолютизм. Создание единой 
системы образования в России при Александре I. Укрепление и оформление культурной 
политики в XIX в. в деятельности различных министерств. Реформы Александра II и их 
значение для культуры. Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного 
сознания в культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские 
революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в 
дореволюционной России.  

Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация на 
создание пролетарской культуры. Административно-командная система управления 



сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы войны. Политическая 
«оттепель», инициированная государством, и ее значение для советской культуры. 
Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. (периода застоя).  

«Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-1991 гг.).  
 
Тема 4. Законодательная база сферы  культуры 
Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным 

документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах человека 

и гражданина в сфере культуры.  
Закон «О средствах массовой информации» (1991 г).  
Закон «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) о защите 

интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в связи с 
созданием и использованием произведений литературы и искусства, фонограмм, 
исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и кабельного вещания. 

Законы РФ «О вывозе  и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы 
законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» (1993 г.). 

Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1976 
г.).  

Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О библиотечном 
деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о сохранении и использовании 
культурного наследия России. 

Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной 
деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах 
функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях рыночной 
экономики. 

Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие и 
сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 гг.)» как средство 
обеспечения максимальной рациональности финансирования деятельности в сфере 
культуры и способ подготовки более обеспеченных проектов выделения средств из 
государственного бюджета. 

Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении 
положения о Министерстве культуры РФ». 

Принятие законов, внесших принципиальные изменения во взаимоотношения 
государства и культуры:  

Федеральный закон № 122  (2004 г.) «О внесении изменений в законодательные 
акты РФ  и признании утратившими силу  некоторых законодательных  актов РФ)»:  
сокращение обязанностей государства по поддержанию  культурной деятельности в 
стране.  

Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон (2010 ) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений": перевод бюджетной сферы страны на коммерческие рельсы.  

Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные оценки. 
Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: основные 

недостатки и необходимые изменения.  
 
Тема 5. Структура государственного управления сферой культуры. Функции 

органов управления 
Законодательная власть. Исполнительная власть.  
Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, деятельность, 

структура. Роль Министерства культуры в государственной культурной политики: охрана, 



реставрация и использование историко-культурного наследия, библиотечное дело, 
искусства, народное творчество и культурно-досуговая деятельность населения, 
подготовка кадров для сферы культуры и искусства как объекты его деятельности. 
Функции Министерства: руководство, координация и финансирование подведомственных 
учреждений; методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов 
управления культурой, другим организациям. 

Роль и место других государственных органов власти в культурной политике: 
Государственной архивной службы, Комитета по печати, Министерства образования, 
Министерства труда и социального развития, Министерства экономики и Министерства 
финансов, Государственного комитета по физической культуре, спорту и туризму, 
Государственного комитета по строительству и архитектуре. 

 
Тема 6. Кадровая политика в сфере культуры. Роль вузов культуры в 

подготовке специалистов культурной сферы 
Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для 

профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых учреждений 
культуры. Участие вузов культуры в непрерывном профессиональном образовании в 
социально-культурной сфере. Специфические особенности подготовки специалистов для 
различных регионов России. Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы. 

Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке кадров 
сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры с властными структурами, 
общественными организациями, предпринимателями, спонсорами в подготовке 
специалистов высшей квалификации. Выпускники вузов культуры и востребованность их 
на рынке труда, проблемы трудоустройства. Соответствие системы профессионального 
образования сферы культуры требованиям современного развития общества в целом. 

 
Тема 7. Региональная культурная политика: теория и практика. 

Региональные стратегии социокультурного развития и управления 
Полисемантичность понятия «регион»; регионализм и регионализация как его 

смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной 
регионалистики. Основные подходы к  изучению региона: концепция культурного 
ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-культурная 
регионалистика, социокультурный подход.  

Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития региона: 
потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в культурную жизнь 
населения, творческий потенциал сферы культуры. Сохранение культурной среды. 
Специфика региональной культурной политики. Стратегия социокультурного развития 
региона как предмет политики и практики. Взаимодействие субъектов культурной 
политики в регионе. 

 
Тема 8. Методика проектирования культурной политики региона 
Практика региональной культурной политики. Планирование, организация, 

руководство людьми, контроль практическая работа – традиционные методы управления.  
Способы оптимизации управления, отражающие научный подход к региональной 
культурной политике: прогнозирование, проектирование, моделирование, 
программирование и мониторинг. 

Методика создания региональных целевых и комплексных программ сохранения и 
развития социокультурной сферы. Региональные культурные программы как 
совокупность конкретных способов социально-экономических расчетов плановых заданий 
и показателей плана. Учет экономических предпосылок, природных условий, 
демографических и социально-исторических особенностей регионов при создании 
региональных программ.  



Деятельность учреждений культуры и искусства как объект комплексного 
управления культурного обслуживания населения.  

Методика составления «Культурной карты региона». Культурный мониторинг как 
эффективный метод построения региональной культурной политики. Программа 
проведения мониторинга сферы культуры и искусства на уровне субъекта . 

 
Тема 9. Роль общественных организаций, политических партий, 

негосударственных организаций в культурной политике 
Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций  в 

культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и 
профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз 
кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ, Всероссийское 
музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, Союз архитекторов и др.), 
национальные культурные объединения, религиозные объединения, негосударственные 
телевизионные компании. 

Политические партии в России и культурная политика. Место и роль культуры, 
цели и приоритеты культурной политики в программах крупных политических партий. 
Роль политических партий в культурной политике и их взаимодействие с органами 
государственной, региональной и муниципальной власти. 

 
Тема 10. Центр и субъекты культурной политики: функции и полномочия  в 

сфере культуры 
Уровни управления культурой: федеральный, региональный, муниципальный. 

Правовые отношения центра и регионов. Создание условий для сохранения и развития 
особенностей культурной среды регионов. Неравномерность культурного развития 
регионов, разорванность культурного пространства страны. Необходимость выравнивания 
культурного развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.  

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание при них 
координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов Центрального 
района России, Ассоциация экономического взаимодействия  территорий Северо-запада, 
Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», 
«Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей 
Северного Кавказа, «Ассоциация «Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, 
Дальневосточная ассоциация экономического взаимодействия и др. Децентрализация 
государственного управления и специфика региональных и местных органов власти, их 
структура и функции. 

 
Тема 11. Культурологическое и художественное образование в структуре 

культурной политики 
Культурологическое образование как фактор формирования и осуществления 

стратегии социокультурного управления в стране. Культурологическое и художественное 
образование как одно из направлений государственной культурной политики. 

Художественное образование как главное направление в системе 
культурологического образования. Традиции художественно-образовательной системы в 
России. Единая система художественного образования и воспитания в СССР, ее успехи, 
достоинства и достижения, связанные с актуализацией  художественной культуры. 
Изменение парадигмы современного художественного образования. Личностно-
ориентрированный подход в художественном образовании. Современное художественное 
образование как  многоступенчатый  процесс вовлечения человека в культуру. 

Проблемы современного культурологического образования в России. Отсутствие 
культурологической составляющей в среднем образовании. Место и роль 



профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль творческих 
исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой культурно-творческой 
деятельностью, в культурном просвещении и образовании. 

Непрерывное образование в социально-культурной сфере.  
 

Тема 12. Современная социокультурная ситуация  и государственная 
культурная политика 

Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее 
условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ 
современной социокультурной ситуации. 

Социокультурная ситуация 90-х годов ХХ в. «Культурный шок» и культурная 
политика в пореформенный период. Тяжелое состояние российской культуры в   90-е 
годы. Массовизация, примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие 
концепции государственной культурной политики в 90-е годы ХХ века. Резкое 
сокращение финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного 
периода. 

Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход 
российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х годов. Новые 
социокультурные условия. Особенности современной социокультурной ситуации: взгляд 
культурологов. 

Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. 
Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, сохранение 
проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между теорией культурной 
политики  и практикой, слабое привлечение научного потенциала к построению 
культурной политики в России, перевод сферы культуры на рыночные механизмы 
функционирования, проблемы в сфере меценатства. 

 
Тема 13. Зарубежный опыт в сфере культурной политики 
Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы 

культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и ориентиры.  
Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по 

следующим параметрам и критериям:  
- субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни; 
- нормативно-правовая база сферы культуры; 
- финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете 

страны; спонсорская помощь и меценатство; 
- разработка и наличие государственных концепций и программ развития культуры 

в целом, а также ее отдельных сфер; 
- прозрачность культурной политики. 
 

 

 


