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Объектом исследования является содержание государственной политики 

Российской Федерации в сфере культуры. 
 

Предмет исследования – современная региональная проблематика 

реализации политики Российской Федерации в сфере культуры. 
 

Цель магистерской диссертации – разработка рекомендаций по 

совершенствованию деятельности Правительства Челябинской области в лице 

Министерства культуры Челябинской области по реализации государственной 

политики в сфере культуры. 
 

В работе раскрыты отечественные особенности государственной 
 

культурной политики как основы экономического процветания, 

государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны; 

исследованы нормативно-правовые условия и специфика современного 

государственного регулирования процессов культурного развития в Российской 

Федерации; изучены актуальные модели и опыт государственных «культурных 

политик» за рубежом; на материалах Министерства культуры Челябинской 

области выявлены данные о состоянии и проблемах реализации 

государственной культурной политики в регионе. 
 

На основе исследования эффективности деятельности обеспечивающего 

реализацию культурной политики органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации – Министерства культуры Челябинской области, 

сформулированы рекомендации по совершенствованию его деятельности. 
 

Практическая значимость работы заключается в полезности разработанных 

рекомендаций для принятия оптимальных решений при осуществлении 

областным Министерством культуры деятельности по целевым темам его 

работы. 
 

Предложения и выводы работы могут быть использованы в практике 

функционирования Министерства культуры Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

В современной Российской Федерации культура возведена в ранг 

национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества 

жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного 
 
социально-экономического развития, гарантом сохранения единого 

культурного пространства и территориальной целостности России. 
 

Стоящие сегодня перед государством и обществом задачи – принять вызовы 

современного мира, осуществить экономическую и социальную модернизацию 

 

и выйти на путь интенсивного развития, возможно исполнить лишь при 

условии планомерных и последовательных инвестиций в человека, в 

качественное обновление личности. Не случайно, что среди отраслей 

социальной сферы культурная отрасль занимает специальное место. 
 

Культурная политика России охватывает такие области государственной и 

общественной жизни, как культурная деятельность во всех ее видах, 
 

гуманитарные науки, образование, межнациональные отношения, поддержка 

русской культуры за рубежом, международное гуманитарное и культурное 

сотрудничество, а также воспитание и самовоспитание граждан, просвещение, 

развитие детского и молодежного движения, формирование информационного 

пространства страны. 
 

Направленная на повышение гражданского самосознания, готовности и 

способности людей к активному участию в процессах общественного развития, 

общенациональная государственная культурная политика способствует 

преодолению межведомственных, межуровневых и межрегиональных 

противоречий в областях и сферах культурного развития. 
 

При этом собственно культурная политика остается явлением сложным и 

многогранным, под которым понимаются осуществляемые органами 

государственной власти Российской Федерации и общественными институтами 

действия, направленные на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей 

культуры, всех видов творческой деятельности граждан России и 



формирование личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 
 

«Исполнителями» государственной культурной политики выступают 

органы государственной власти Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, образовательные, научные организации, организации 

культуры, общественные объединения и организации, иные организации, 

осуществляющие деятельность в области искусства, науки, образования, 

просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и 

молодежью. 
 

Оценивая состояние развития сферы культуры в региональном аспекте, 

можно констатировать наличии характерной для современной кризисной 

российской действительности «невозможности» повышать качества жизни 

населения именно в объявленных «плановыми» темпах. 
 

Сегодня проблемное поле культурной отрасли в субъектах Российской 

Федерации, несомненно включает и последовательное сокращение финансовой 

обеспеченности сферы культуры из-за активного перераспределения 

бюджетных трансфертов в интересах «более значимых» отраслей, и 

сокращение (путем присоединения либо ликвидации) числа учреждений 

культуры, и устаревание учрежденческой материально-технической базы, и 

отсутствие средств на пропаганду культуры и культурного развития, 

сокращение «просветительства» в содержании деятельности работников сферы 

культуры. 
 

Объектом исследования в магистерской диссертации является содержание 

государственной политики Российской Федерации в сфере культуры. 
 

Предмет исследования – современная региональная проблематика 

реализации политики Российской Федерации в сфере культуры. 
 

Цель работы по теме магистерской диссертации – разработка рекомендаций 

по совершенствованию деятельности Правительства Челябинской области в 

лице областного Министерства культуры по реализации государственной 

политики в сфере культуры. 



Для достижения сформулированной цели определены следующие задачи: 
 

– раскрыть отечественные особенности государственной культурной 

политики как основы экономического процветания, государственного 

суверенитета и цивилизационной самобытности страны; 
 

– исследовать нормативно-правовые условия и специфику современного 

государственного регулирования процессов культурного развития в Российской 

Федерации; 
 

– изучить актуальные модели и опыт государственных «культурных 

политик» за рубежом; 
 

– на материалах Министерства культуры Челябинской области выявить 

данные о состоянии и проблемах реализации государственной культурной 

политики в регионе; 
 

– на основе исследования эффективности деятельности обеспечивающего 

реализацию культурной политики органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации – Министерства культуры Челябинской области, 
 

сформулировать рекомендации по совершенствованию его деятельности. 

Теоретической основой исследования темы магистерской диссертации стала 

 

концепция государственной культурной политики Российской Федерации, а 

также труды О.Н. Астафьевой, А.С. Востряков, Л.Е. Вострякова, С.Н. Гаврова, 

М. Драгичевич-Шешич, И.В. Коляковой, Ю.И. Перцевой и И.Н. Наумова, М.Г. 

Рыбаковой, Г.Л. Тульчинского и Е.Л. Шековой, Т.Г. Цыбикова, В.М. и В.В. 

Чижиковых, и других. 
 

В рассмотрении проблем оценки эффективности государства и 

деятельности его органов и структур, значимым было обращение к работам 

О.В. Гаман-Голутвиной, А.П. Геврасѐвой, П.Е. Горинова, Н.В. Зубаревич, И.В. 

Понкина, Н.Д. Эмирова и З.Ф. Джигкаева. 
 

Круг нормативно-правовых источников исследования составили 

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре, Основы государственной культурной политики, 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030г., а 



областной закон «О деятельности в сфере культуры на территории 

Челябинской области». 
 

Структура магистерской диссертации включает в себя: введение, три главы, 

заключение, библиографический список и приложения. 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 

1.1 Государственная культурная политика как основа экономического 

процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности 

страны 

 

 

В современной Российской Федерации культура возведена в ранг 

национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества 

жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного 
 
социально-экономического развития, гарантом сохранения единого 

культурного пространства и территориальной целостности России. 
 

Стоящие сегодня перед государством и обществом задачи – принять вызовы 

современного мира, осуществить экономическую и социальную модернизацию 

 

и выйти на путь интенсивного развития, возможно исполнить лишь при 

условии планомерных и последовательных инвестиций в человека, в 

качественное обновление личности. 
 

Государственная культурная политика России охватывает такие сферы 

государственной и общественной жизни, как культурная деятельность во всех 

ее видах, гуманитарные науки, образование, межнациональные отношения, 
 

поддержка русской культуры за рубежом, международное гуманитарное и 

культурное сотрудничество, а также воспитание и самовоспитание граждан, 

просвещение, развитие детского и молодежного движения, формирование 

информационного пространства страны. 
 

Необходимо отметить при том, что направленная на повышение 

гражданского самосознания, готовности и способности людей к активному 

участию в процессах общественного развития, общенациональная 

 

государственная культурная политика способствует преодолению 

межведомственных, межуровневых и межрегиональных противоречий в 

областях и сферах культурного развития. 



Как совокупность руководящих для государства принципов и норм его 

деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, в 

качестве базовых целей государственная культурная политика: 

 

- формирует гармонично развитую личность и обеспечивает единство 

российского общества посредством приоритетного культурного и 

гуманитарного развития; 
 

- укрепляет гражданскую идентичность; 
 

- создает условия для воспитания граждан; 
 

- хранит историческое и культурное наследие и использует его для 

воспитания и образования; 
 

- передает от поколения к поколению традиционные для российской 

цивилизации ценности и нормы традиции, обычаи и образцы поведения; 
 

- образует условия для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 
 

- обеспечивает доступ граждан к знаниям, информации, культурным 

ценностям и благам [17]. 
 

Принципами (основополагающими правилами) государственной 

культурной политики Российской Федерации являются: 

 

- территориальное и социальное равенство граждан (в т.ч. – граждан с 

ограниченными возможностями здоровья) в реализации права на доступ к 

культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование 

организациями культуры; 
 

- открытость  и  взаимодействие  с  другими  народами  и  культурами, 
 

представление об отечественной культуре как о неотъемлемой части мировой 

культуры; 
 

- соответствие экономических, технологических и структурных решений, 
 

принимаемых на государственном уровне, целям и задачам государственной 

культурной политики; 

 

- свобода творчества и невмешательство государства в творческую 

деятельность; 



- делегирование государством части полномочий по управлению сферой 

культуры общественным институтам. 
 

Задачи государственной культурной политики могут быть структурированы 

по целому ряду направлений [20]. 
 

Во-первых, в области культурного наследия народов Российской Федерации 

задачами поставлены: утверждение в общественном сознании ценности 

накопленного прошлыми поколениями исторического и культурного опыта как 

необходимого условия для индивидуального и общего развития; поддержка 

общественных инициатив в сфере выявления, сохранения и популяризации 

культурного наследия народов России; практическая реализация приоритета 

права общества на сохранение материального и нематериального культурного 

наследия перед имущественными интересами физических и юридических лиц; 

совершенствование системы государственной охраны объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и 

национального библиотечного фондов; создание общероссийской системы 

сохранения нематериального культурного наследия; сохранение этнических 

культурных традиций и поддержка основанного на них народного творчества, 

сохранение этнокультурного разнообразия как одного из значимых источников 

профессиональной культуры и важной составляющей этнонациональной 

идентичности; систематизация, расширение и развитие существующего опыта 

использования объектов культурного наследия, предметов музейного и 

архивного фондов, научного и информационного потенциала российских 

музеев и музеев-заповедников в образовательном процессе; повышение роли 

объектов культурного наследия, сохранение исторической среды городов (в т.ч. 

малых) и поселений, создание условий для развития культурно-

познавательного туризма; поддержка и развитие инициатив граждан по 

участию в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в 

работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия. 
 

Во-вторых, задачами в области осуществления всех видов культурной 

деятельности и развития связанных с ними индустрий определены: поддержка 



профессиональной творческой деятельности в процессе создания и 

представления обществу произведений литературы, музыки, изобразительного 

искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной 

фотографии, иных видов искусства; развитие театрального, музыкального, 

балетного, оперного, циркового искусства, других видов исполнительского 

искусства, создание выдающимся отечественным исполнителям условий для 

работы в России; передача части функций по регулированию современного 

художественного творчества и оценке его качества профессиональным 

сообществам и творческим общественным организациям; содействие развитию 

профессиональной критики и журналистики; развитие фестивальной, 

гастрольной, выставочной деятельности; государственная поддержка 

отечественной кинематографии, в т.ч. – создания анимационных, 

документальных, научно-популярных, учебных, адресованных детской 

аудитории фильмов, создание условий для развития творческих индустрии; 

создание условий для развития национального сектора массовой культуры, 

повышения эстетического качества культурных продуктов, относящихся к 

массовой культуре, вовлечения массовой культуры в процесс реализации 

государственной культурной политики; повышение эстетической ценности 

архитектурной среды российских городов, государственная поддержка 

архитектурного творчества, признание архитектуры социально значимым 

видом искусства; развитие государственной системы подготовки творческих 

кадров с использованием уникальных отечественных традиций; повышение 

качества подготовки профессиональных кадров для всех видов культурной 

деятельности; формирование базовых навыков восприятия и создания 

произведений искусства в процессе общего образования, повышение 

доступности дополнительного образования в сфере искусств; сохранение 

традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и 

творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; 

создание условий для развития творческой самодеятельности граждан, 

поддержка общественных инициатив в этой сфере с учетом этнонациональных 



традиций, особенностей регионов и местных сообществ; государственная 

поддержка и модернизация материально-технической базы сферы культуры; 

сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их 

развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности; усиление 

роли таких организаций культуры, как музей, библиотека, архив, театр, 

филармония, концертный зал, дом культуры, в деле исторического и 

культурного просвещения и воспитания; переход на качественные критерии 

при оценке эффективности деятельности организаций культуры; создание 

условий для образования и деятельности негосударственных культурных 

институций, поддержка благотворительности и меценатства; сохранение и 

развитие единого культурного пространства России, в т.ч. путем – создания 

законодательных, организационных и финансовых механизмов для развития 

межрегионального и межмуниципального культурного сотрудничества и 

взаимодействия; развития инфраструктуры культурной деятельности, создания 

благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселениях, 

включая создание клубной сети киновидеопоказа; создания развитой сети 

театральных, концертных, выставочных залов; развития системы гастрольно-

выставочной деятельности; развития книгоиздания и книгораспространения, 

совершенствования инфраструктуры чтения; использования цифровых 

коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к 

культурным ценностям независимо от места проживания. 
 

В-третьих, в области гуманитарных наук сформулированы задачи: 

приоритетного развития гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, 

нравственной, культурной и общественной деятельности; проведения 

необходимых фундаментальных и прикладных исследований в сфере 

гуманитарных наук; повышения качества подготовки научных и научно-

педагогических кадров в сфере гуманитарных наук. 
 

В-четвертых, задачи в области русского языка, языков народов Российской 

Федерации и отечественной литературы выражают значимость повышения 

качества владения гражданами России русским языком; использования в 



общероссийском публичном пространстве и государственных СМИ эталонного 

русского литературного языка; развития системы подготовки преподавателей 

русского языка; повышения качества обучения русскому языку в системе 

общего и профессионального образования независимо от места проживания 

человека; развития системы преподавания русского языка как иностранного; 

создания условий для сохранения и развития всех языков народов Российской 

Федерации, для сохранения двуязычия граждан, проживающих в национальных 

республиках и регионах, для использования национальных языков в печатных и 

электронных средствах массовой информации; государственной поддержки 

переводов на русский язык произведений литературы, созданных на языках 

народов России, их издания и распространения на всей территории страны; 

организации и поддержки работ в области научного изучения русского языка, 

его грамматической структуры и функционирования, исследований древних 

памятников письменности, создания академических словарей русского языка и 

электронных лингвистических корпусов; продвижения русского языка в мире, 

поддержки и содействия расширению русскоязычных сообществ в 

иностранных государствах и повышению интереса к русскому языку и русской 

культуре во всех странах мира; расширения присутствия русского языка в сети 

«Интернет», существенного увеличения количества качественных Интернет-

ресурсов, позволяющих гражданам разных стран изучать русский язык, 

получать информацию о русской культуре и русском языке; поддержки 

современного литературного творчества, издания и распространения 

литературных журналов; поддержки научной работы по подготовке 

академических изданий классической литературы и трудов по истории 

литературы; сохранения традиций и развития отечественной школы 

художественного перевода; принятия мер по возрождению интереса к чтению; 

расширения доступности для граждан произведений классической и 

современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, 

произведений, созданных на языках народов России; сохранения книги как 

вида печатной продукции, развития отечественной традиции искусства книги; 



создания условий для развития книгоиздания и книжной торговли, поддержки 

социально ориентированной деятельности издательств и предприятий книжной 

 

торговли; сохранения библиотек как общественного института 

распространения книги и приобщения к чтению, принятие мер по 

модернизации их деятельности. 
 

В-пятых, в области расширения и поддержки международных культурных и 

гуманитарных связей стоят задачи: поддержки в зарубежных странах сети 

государственных и общественных институтов русского языка и русской 

культуры; поддержки деятельности общественных организаций и объединений 

 

русскоговорящих граждан в зарубежных странах; расширения 

межгосударственного сотрудничества в области образования на русском языке 

в зарубежных странах и изучения русского языка как иностранного; 

расширения сотрудничества профессиональных научных и культурных 

сообществ, институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов 

по изучению и представлению за рубежом российской культуры, истории, 

литературы, а также в сфере реализации совместных творческих проектов; 

поддержки деятельности профессиональных русистов за рубежом и славистов, 

переводчиков русской художественной литературы; содействия расширению 

взаимодействия и сотрудничества российских организаций культуры с 

организациями культуры зарубежных стран; содействия сотрудничеству 

российских общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования, просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми 

 

и молодежью, культуры и искусства, с аналогичными общественными 

организациями зарубежных стран; поддержки международных проектов в 

области искусств, гуманитарной науки, отдельных видов культурной 

деятельности. 
 

В-шестых, в области воспитания предусмотрены: возрождение традиций 

семейного воспитания, преодоление разрыва между поколениями внутри семьи; 

утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, 

повышение социального семейного статуса; налаживание диалога 



между поколениями в масштабах общества; предоставление родителям 

возможности получения доступной педагогической и психологической помощи 

по вопросам воспитания детей; подготовка педагогов в области воспитания 

детей и молодежи; восстановление и развитие системы воспитания и 

самовоспитания взрослых граждан; повышение общественного статуса учителя: 

утверждение в общественном сознании представления об учителе как эталоне 

социального поведения, носителе безусловного нравственного и 

интеллектуального авторитета; вовлечение в процесс воспитания граждан всех 

возрастов общественных организаций, научного и культурного сообществ, 

организаций культуры. 
 

В-седьмых, в области просвещения названы: поддержка государственных, 

общественных, общественно-государственных институтов в распространении 

среди граждан знаний и культуры, в т.ч.: гуманизация общего и 

профессионального образования; выявление одаренных в разных сферах детей, 

создание условий для их индивидуального обучения, их педагогическое и 

психологическое сопровождение в период получения образования, создание 

условий для их профессиональной деятельности после завершения 

образования; утверждение в обществе представления о высокой социальной 

ценности просвещения, вовлечение граждан в различные формы 

просветительской деятельности, в том числе путем поддержки обществ, клубов, 

общественных объединений просветительской направленности; возрождение и 

развитие массового краеведческого движения в стране, а также деятельности по 

историческому просвещению граждан; распространение научных знаний 

(книгоиздание, сеть «Интернет», телевидение); развитие культурного 

просветительства с привлечением к этой деятельности профессиональных 

сообществ и организаций культуры. 
 

В-восьмых, в области детского и молодежного движения задачами стоят: 

поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, 

ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, 

познавательную деятельность; обеспечение участия детей и молодежи в 



принятии решений, способных повлиять на их жизнь, максимально полно 

раскрыть их способности и таланты; подготовка кадров для осуществления 

деятельности детских и молодежных организаций. Поддержка создания таких 

организаций в целях осуществления ими деятельности в формах, 

соответствующих потребностям и возможностям различных категорий детей и 

молодежи. 
 

Наконец, в-девятых, в области задач по формированию благоприятной для 

становления личности информационной среды отнесены: повышение 

информационной грамотности граждан; повышение качества материалов и 

информации, размещаемых в средствах массовой информации и сети 

 

«Интернет»; повышение этической и эстетической ценности, 

профессионального уровня распространяемых государственными теле- и 

радиовещателями программ и продуктов; формирование единого российского 

электронного пространства знаний на основе оцифрованных книжных, 

архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную 

библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям 

знания и сферам творческой деятельности; создание национальной российской 

системы сохранения электронной информации, в т.ч. Интернет-ресурсов. 
 

Таким образом, «культурной политикой» правильно понимать 

осуществляемые органами государственной власти Российской Федерации и 

общественными институтами действия, направленные на поддержку, 

сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой 

деятельности граждан России и формирование личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей [26]. 
 

Объектами государственной культурной политики следует считать 

материальное и нематериальное культурное наследие, все виды и результаты 

творческой деятельности, систему образования, науку, русский язык и языки 

народов Российской Федерации, семью, системы межличностных и 

общественных коммуникаций, медийное и информационное пространство, 

международные культурные и гуманитарные связи. 



В качестве субъектов государственной культурной политики выступают 

органы государственной власти Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, образовательные, научные организации, организации 

культуры, общественные объединения и организации, иные организации, 
 

осуществляющие деятельность в области искусства, науки, образования, 

просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и молодежью 

(см. табл. 1, 2, 3). 
 

Таблица 1 – Федеральные субъекты государственной политики Российской 

Федерации в сфере культуры 
 

Субъект  Функции и полномочия   
 

Президент Президент  является  главой  государства,  гарантом  Конституции, 
 

прав  и свобод человека  и гражданина;  обеспечивает  согласованное 
 

Российской Федерации 
 

функционирование   и взаимодействие органов государственной  

 
 

 власти определяет основные направления внутренней политики. 
 

Администрация Управление Президента по внутренней политике:  
 

–  осуществляет  информационно-аналитическое и организационное 
 

Президента Российской  

обеспечение   реализации   Президентом   его   конституционных 
 

Федерации  

полномочий  по определению основных направлений внутренней 
 

 
 

 политики государства;      
 

 – организует и обеспечивает взаимодействие главы государства с (…) 
 

 творческими союзами, общественными и религиозными 
 

 объединениями и иными структурами гражданского общества. 
 

 Управление  Президента  по  межрегиональным  и  культурным 
 

 связям с зарубежными странами:     
 

 –  обеспечивает  разработку  и  реализацию  проектов  в  области 
 

 межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами в 
 

 целях  оказания  содействия  Президенту  в  реализации  стратегии 
 

 внешней политики государства;      
 

 –    информационно-аналитическое    обеспечение   Президента    и 
 

 Руководителя Администрации Президента по вопросам 
 

 межрегиональных  и  культурных  связей  с  зарубежными  странами, 
 

 относящимся к компетенции Управления.    
 

 
 
 
 
 
 

 

Продолжение табл. 1 

Субъект Функции и полномочия 



Советы при Президенте  Совет  по культуре  и искусству  – консультативный  орган  при 

 Президенте, созданный для:   

 – информирования главы  государства  о положении  дел  в сфере 

 культуры и искусства,   

 – обеспечения взаимодействия Президента с творческими 

 объединениями, организациями культуры и искусства, 

 представителями творческой интеллигенции,   
– выработки предложений Президенту по актуальным вопросам 
государственной политики в области культуры и искусства,  
– внесения предложений Президенту по вопросам присуждения 
Государственных премий Российской Федерации в области 
литературы и искусства и Государственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной 
деятельности.  

Совет по русскому языку – образован в целях обеспечения 
развития, защиты и поддержки русского языка, координации 

деятельности в сфере международного гуманитарного  
сотрудничества по вопросам, связанным с развитием, защитой 

и поддержкой русского языка. 

Совет по межнациональным отношениям – совещательный  
и консультативный орган при Президенте, образованный в целях 

обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и других организаций при рассмотрении 
вопросов, связанных с реализацией государственной национальной 

политики Российской Федерации.  
Совет   по взаимодействию   с религиозными   объединениями   –  

обеспечивает взаимодействие Президента с религиозными 
объединениями, содействуя укреплению общественного согласия, 
взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах 
свободы совести и свободы вероисповедания.  

Совет по делам казачества – образован в целях содействия 
реализации государственной политики в отношении российского 
казачества. 

 
Федеральное Собрание Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Российской Федерации Федерации по науке, образованию и культуре; к вопросам ведения 

 относятся: 
 

– государственная политика в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности;  
– регулирование деятельности государственных академий наук, 
федеральных научно-исследовательских центров, государственных 
научных центров, наукоградов, государственных и некоммерческих 
фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 
деятельности;  
– государственная политика в сфере правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и использования прав на них;  
– разработка наукоемких технологий учреждениями науки и 
образования всех форм собственности;  
– государственная политика в сфере образования,  
– государственное регулирование деятельности в области общего и 
профессионального образования, непрерывного и дополнительного 
образования;  

  Продолжение табл. 1 

Субъект  Функции и полномочия  

 – государственное    регулирование    деятельности    в    области  



подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;  
– государственная поддержка обучающихся, работников образования, 
науки и культуры;  
– государственная политика в сфере культуры;  
– сохранение культурного наследия народов Российской Федерации, 
историко-культурных ландшафтов и памятников;  
– охрана объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации; 

– охрана авторского права и смежных прав; 

– перемещение культурных ценностей; 

– деятельность учреждений культуры и искусства;  
– сохранение и развитие русского языка и языков народов Российской 
Федерации; 

– архивное дело; 

– библиотечное дело;  
– участие в разработке национального плана действий в интересах 
защиты детей и законодательное сопровождение его реализации;  
– воспитание, опека и попечительство в отношении 
несовершеннолетних граждан;  
– законодательное сопровождение и мониторинг выполнения 
Российской Федерацией положений Конвенции о правах ребенка, 
международных договоров Российской Федерации об улучшении 
положения детей и защиты их прав, взаимодействие в этой сфере с 

международными организациями и органами. 
 

Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по культуре; к полномочиям относятся: 

 
– внесение предложения по формированию примерной программы 
законопроектной работы Думы на текущую сессию и календаря 
рассмотрения вопросов на очередной месяц;  
– осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их 
подготовку к рассмотрению Думой; 

– подготовка проектов постановлений Думы;  
– подготовка заключений по законопроектам и проектам 
постановлений, поступившим на рассмотрение Думы;  
– подготовка в соответствии с решением палаты запросов в 
Конституционный Суд Российской Федерации;  
– в соответствии с решением Совета Думы, поручением Председателя 
подготовка проектов постановлений Думы о направлении 
представителей Думы в Конституционный Суд Российской 
Федерации;  
– организация проводимых Думой парламентских слушаний;  
– заключения и предложения по соответствующим разделам проекта 
федерального бюджета; 

– анализ практики применения законодательства.  
Председатель Правительственный совет по развитию отечественной 

Правительства кинематографии      

Российской Федерации        
 Совет по русскому языку при Правительстве Российской Федерации 

Заместители        
 Национальный  координационный  совет  по  поддержке  молодых 

 талантов России         

Окончание табл. 1 

Субъект Функции и полномочия 

Федеральное Находящийся в ведении Президента орган исполнительной власти, 

архивное агентство осуществляет   функции   по   оказанию   государственных   услуг, 



 (Росархив)  управлению  федеральным  имуществом  в  сфере  архивного  дела, 

     контроль   за   сохранностью,   комплектованием,   использованием 

     документов Архивного Фонда Российской Федерации      
      

 Министерство  Министерство культуры – образованный 12.05.2008 г. федеральный 

 культуры  орган  исполнительной  власти,  самостоятельно  осуществляющий 

 Российской  Федерации  правовое  регулирование,  а  также  разрабатывающий  и  вносящий 

 (Минкультуры)  проекты  нормативных актов по  вопросам: 
     культуры, искусства, кинематографии, авторского права, смежных 
                     

     прав, историко-культурногонаследия, туристскойдеятельности, 
             

     международного культурного и информационного сотрудничества. 
      

 Федеральное  агентство  Подведомственный Министерству культуры Российской Федерации 

 по туризму (Ростуризм)   федеральный   орган   исполнительной   власти,   осуществляющий 

     функции   по   оказанию   государственных   услуг,   управлению 

     государственным   имуществом,   а   также   правоприменительные 

     функции в сфере туризма.             

 

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия 

(в том числе археологического наследия), кинематографии, туристской 

деятельности, авторского права и смежных прав и функции по управлению 

государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере 

культуры и кинематографии, а также по охране культурного наследия, 

авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере 

деятельности [24]. 
 

Помимо перечисленного – Минкультуры России осуществляет 

координацию и контроль деятельности подведомственного ему Федерального 

агентства по туризму. 
 

Возглавляет Минкультуры России Министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации по 

представлению Председателя Правительства Российской Федерации. 
 

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на его министерство полномочий и реализацию государственной политики в 

установленной сфере деятельности. 
 

У Министра имеются заместители, количество которых, назначение на 

должность и освобождение от должности устанавливается Правительством 



Российской Федерации. 
 

Структурными подразделениями министерства являются департаменты по 

основным направлениям деятельности Министерства, в состав департаментов 

включены отделы. 
 

В настоящее время (октябрь 2016г.) в структуре министерства 

функционируют 12 Департаментов (культурного наследия, государственной 

охраны культурного наследия, государственной поддержки искусства и 

народного творчества, кинематографии, науки и образования, управления 

имуществом и инвестиционной политики, туризма и региональной политики, 
 

международного сотрудничества, экономики и финансов, нормативно-

правовой, контроля и кадров, управления делами) и Отдел защиты 

государственной тайны и мобилизационной подготовки. 
 

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти (в том числе – с Министерством образования 

и науки Российской Федерации) при выработке государственной политики и 

нормативно-правовом регулировании в сфере образования в области культуры 

 

и искусства, а также с органами исполнительной власти субъектов Российской 
 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями. 
 

В числе 13 территориальных органов Минкультуры России действуют 

Управления Минкультуры России по Центральному, Северо-Западному, 
 

Уральскому, Приволжскому федеральным округам, а также Южное, Кубанское, 

Нижне-Волжское, Сибирское, Средне-Сибирское, Восточно-Сибирское, 

Дальневосточное, Приморское и Балтийское управления. 
 

Консультативно-совещательные функции в раках деятельности 

министерства выполняют Коллегия Министерства культуры Российской 

Федерации и три координационных совета – по культуре, по 

 

хореографическому образованию, по реализации государственной 

национальной политики. 
 



В подведомстве у Министерства культуры Российской Федерации – более 

двухсот организаций (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 – Организации, подведомственные Министерству культуры 
Российской Федерации  

Подведомственные организации Количество  

 
 

Библиотеки 9 
 

Киностудии 15 
 

Концертные организации 23 
 

Музеи 58 
 

Научно-исследовательские учреждения 6 
 

Театры 25 
 

Учреждения высшего профессионального образования 48 
 

Учреждения среднего профессионального образования 16 
 

Цирки 3 
 

 

 

Самостоятельное место среди субъектов государственной культурной 

политики занимают общественные объединения и организации деятелей 

культуры и представителей творческих профессий (см. табл. 3). 
 

Таблица 3 – Творческие союзы – субъекты государственной политики 
Российской Федерации в сфере культуры   

Субъект          Цели и задачи           

Союз театральных деятелей СТД РФ (ВТО) основанная на индивидуальном членстве общероссийская 
Российской общественная  организация,  объединяющая  представителей  театральных 

Федерации (Всероссийское профессий в целях развития в России театрального искусства, оказание 

театральное общество), помощи и поддержки деятелям российской сцены.         

Союз кинематографистов созданная  в  2010  г.  Э.  Рязановым,  А.  Германом, Ю.  Норштейном, А. 
                       

и профессиональных Сокуровым, А.  Гельманом, Д.  Дондуреем, В.  Досталем, В.  Манским, Б. 
                   

кинематографических Хлебниковым, А.Прошкиным, А.Германом(мл.)общественная 
                 

организаций и объединений организация российских кинематографистов.         

России (КиноСоюз)                         

Союз кинематографистов основанная  на индивидуальном членстве  общероссийская 
Российской Федерации самоуправляемая  общественная  организация,  созданная  для  защиты 

 общих   интересов   и   достижения   уставных   целей   объединившихся 

 профессиональных творческих деятелей кинематографии, работающих в 

 аудиовизуальной сфере, а также защиты социальных, авторских, смежных  
и трудовых прав, интеллектуальной собственности и профессиональных 
интересов своих членов, оказания помощи в создании и улучшении 
условий их творческой деятельности.  

Союз писателей России общественная организация «демократической» направленности, 

 объединяющая около 7 тыс. российских литераторов.  

Союз российских писателей общероссийская общественная организация, объединяющая более 3,5 тыс. 
(СРП) российских  и зарубежных  литераторов  (прозаиков, поэтов,  эссеистов, 

 и т.д.).    

Союз архитекторов России общероссийскаяобщественнаяорганизация–основанныйна 
 персональном членстве творческий союз, объединяющий более 12 тыс. 

 специалистов  теории,  практики  и  профессионального  образования  в 

 области архитектуры и градостроительства.   

Окончание табл. 3 

Субъект    Цели и задачи   
Союз композиторов России всероссийская общественная   организация,  объединяющая 

          

 профессиональных композиторов и музыковедов из 48 регионов 
           



Российской Федерации; приоритетными направлениями деятельности 

являются: развитие и укрепление композиторских организаций в регионах; 

стимулирование и создание широких возможностей для композиторского 

творчества; продвижение музыкальной культуры и сочинений российских 

композиторов в России и за рубежом; развитие и поддержка молодежного 

композиторского творчества; защита авторских  
прав композиторов; издание нот и запись дисков, а также распространение 
музыкальных произведений; создание положительного имиджа 

организации для расширения возможностей и укрепления авторитета на 
музыкальном пространстве Российской Федерации. 

 

 

Сказанное позволяет считать, что по всем ключевым направлениям 

государственной культурной политики в современной Российской Федерации 

учреждены и действуют уполномоченные органы исполнительной власти. 

 

 

1.2 Нормативно-правовые условия современного государственного 

регулирования процессов культурного развития в Российской Федерации 

 

 

Проанализируем нормы законодательства, устанавливающие полномочия и 

права органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в культурной сфере [72; 74]. 
 

В соответствии со ст. 39 «Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре» [17], к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области культуры относятся: 
 

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

значения; 
 

– организация библиотечного обслуживания населения библиотеками 

субъектов Российской Федерации; 
 

– создание и поддержка государственных музеев (за исключением 

федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации); 
 

–  организация  и  поддержка  учреждений  культуры  и  искусства  (за 



исключением федеральных учреждений культуры и искусства, перечень 

которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

 

– поддержка народных художественных промыслов (за исключением 

организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти); 

 

– поддержка региональных и местных национально-культурных автономий. 
 

Полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного с Российской Федерацией ведения, 

установленным Конституцией, осуществляются ими самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций 

из федерального бюджета). Осуществление указанных полномочий может 

дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в том числе – 

в соответствии с федеральными целевыми программами [4, ст. 26.3]. 
 

Круг полномочий органов местного самоуправления в области культуры 

варьируется по видам муниципальных образований (см. табл. 4). 
 

В своих статьях 14.1, 15.1, 16.1 закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» определяет права 

муниципальных образований на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения, среди которых имеются право на создание муниципальных 

музеев; на осуществление деятельности в интересах местных национально- 
 

культурных автономий и на оказание содействия национально-культурному 

развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений. 
 

По закону «О библиотечном деле» (ст. 4) предусмотрено учреждение 

библиотек органами государственной власти всех уровней, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами [6]. 
 

Таблица 4 – Полномочия органов местного самоуправления по видам 



муниципальных образований в области культуры  
 

Поселение Муниципальный район Городской округ  
– организация библиотечного   – организация библиотечного   – организация библиотечного  
обслуживания  населения, обслуживания  населения обслуживания  населения, 

комплектование  и межпоселенческими  комплектование  и 

обеспечение   сохранности библиотеками,    обеспечение  сохранности 

библиотечных  фондов комплектование  и библиотечных  фондов 

библиотек поселения;  обеспечение сохранности их библиотек округа;   

– создание  условий для библиотечных фондов;  – создание условий для 

организации  досуга и – создание условий для организации  досуга и 

обеспечения   жителей обеспечения   поселений, обеспечения жителей  округа 

поселения   услугами входящих  в состав услугами  организаций 

организаций культуры;  муниципального района, культуры;     

– сохранение, использование услугами по  организации – сохранение, использование 

и популяризация   объектов досуга и  услугами и популяризация объектов 

культурного   наследия организаций культуры;  культурного   наследия 

(памятников  истории и – создание условий для (памятников  истории и 

культуры), находящихся в развития   местного культуры), находящихся в 

собственности  поселения, традиционного  народного собственности округа, охрана 

охрана объектов культурного художественного творчества в объектов  культурного 

наследия   (памятников поселениях,  входящих в наследия  (памятников 

истории и культуры) местного состав муниципального истории и культуры) местного 

(муниципального)   значения, района     (муниципального)   значения, 

находящихся на территории       расположенных   на 

поселения;           территории округа;   

– создание  условий для       – создание условий для 

развития   местного       развития   местного 

традиционного  народного       традиционного  народного 

художественного творчества,       художественного творчества, 

участие в  сохранении,       участие в сохранении, 

возрождении  и развитии       возрождении и развитии 

народных художественных       народных художественных 

промыслов в поселении        промыслов в округе  
 

 

Смыслом государственной политики в области библиотечного дела ставится 

материальное стимулирование негосударственных форм собственности, 

организующих бесплатное общедоступное обслуживание населения; при этом 

на органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления возлагается финансирование комплектования и 

обеспечения сохранности фондов государственных и муниципальных 

библиотек и реализация прав граждан на библиотечное обслуживание. 
 

Закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» определяет принципы (ст. 4) государственного регулирования в 

сфере музеев, отнесенного к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, на которые возложена реализация 



государственной культурной политики [10]. 
 

В частности, федеральное Правительство и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации обязаны обеспечивать финансовые и иные 

условия, необходимые для хранения и использования предметов и коллекций, 
 

входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации и переданных в оперативное управление государственным музеям, 

иным государственным учреждениям, а также предоставлять необходимые 

гарантии возмещения ущерба, причиненного музейным предметам и 

коллекциям. 
 

В законе «О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации» (ст. 6) предусмотрено участие органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в осуществлении мер государственной 

поддержки кинематографии [9]. 
 

В области регулирования прав национально-культурных автономий (ст. 9, 
 

ст. 12), федеральные органы государственной власти Российской Федерации и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны 

обеспечивать права на сохранение и развитие национальных (родных) языков, 

на получение основного общего образования на национальном (родном) языке 

и на выбор языка воспитания и обучения [12]. 
 

Федеральные органы государственной власти Российской Федерации и 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют (ст. 16) финансирование и поддержку деятельности, связанной с 

реализацией прав национально-культурных автономий за счет средств 

региональных бюджетов. Принцип поддержки лежит в основе государственной 

политики в области народных художественных промыслов (ст. 4), места 

традиционного бытования которых должны устанавливаться субъектами 

Российской Федерации [11]. 
 

В перечень полномочий Российской Федерации и ее субъектов относятся 

проведение государственной политики в области архивного дела на территории 

субъекта Российской Федерации; хранение, комплектование, учет и 



использование архивных документов и фондов государственных архивов, 

музеев и библиотек субъекта Российской Федерации, органов государственной 

власти и иных государственных органов и организаций субъекта Российской 

Федерации; а также – решение вопросов о передаче находящихся в 

собственности субъекта Российской Федерации архивных документов в 

собственность федеральную, иных субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований [2]. 
 

Муниципальные образования в области архивного дела уполномочены: 
 

– на хранение, комплектование (формирование), учет и использование 

архивных документов и архивных фондов органов местного самоуправления, 
 

муниципальных архивов, музеев, библиотек и муниципальных организаций; 
 

– решать вопросы о передаче архивных документов, находящихся в 

муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, 
 

субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований. 
 

По содержанию закона, включение архивных документов в состав 

Архивного фонда Российской Федерации осуществляется на экспертных 

основаниях, исполненных уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, государственным, муниципальным архивом 

совместно с собственником или владельцем архивных документов. 
 

Создание архивов для хранения, комплектования, учета и использования 

образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов (ст. 13) 

поставлено в обязанность государственным органам и органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов. 
 

Условия и порядок сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия регулируются 

специальным законом [5]. 
 

В отношении объектов культурного наследия Российская Федерация, ее 

субъекты и органы местного самоуправления осуществляют меры по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране. 
 

В частности,  к  полномочиям  органов  государственной  власти  субъектов 



Российской Федерации относятся: 
 

– принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта по 

вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия и контроль за их исполнением; 

 

– разработка и реализация региональных программ в области сохранения, 
 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия; 

 

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности субъекта; 
 

– государственная охрана объектов культурного наследия регионального 

значения; 
 

– установление порядка изменения категории историко-культурного 

значения объектов культурного наследия регионального значения; 

 

– определение порядка принятия органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации решения о включении (об исключении) объекта 

культурного наследия регионального значения или объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

 

народов Российской Федерации; 
 

– установление порядка определения размера оплаты государственной 

историко-культурной экспертизы; 
 

– определение порядка организации историко-культурного заповедника 

регионального значения; 

 

– утверждение перечня исторических поселений, имеющих особое значение 

для истории и культуры субъекта Российской Федерации, предмета охраны и 

границ территории исторического поселения регионального значения; 

 

– согласование проектов генеральных планов, проектов правил 

землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям 

исторических поселений регионального значения. 
 

Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских 



округов подразумевают: 
 

– сохранение, использование и популяризацию объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; 
 

–  государственную  охрану  объектов  культурного  наследия  местного 
 

(муниципального) значения; 
 

– определение порядка организации историко-культурного заповедника 

местного (муниципального) значения. 
 

Порядок государственного контроля в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

устанавливается федеральным Правительством, федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 
 

Непосредственный контроль за состоянием объектов культурного наследия, 

обследование состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия 

соответствующим органам охраны полагается проводить один раз в пять лет. 
 

В целом, вышеперечисленное позволяет утверждать, что нормативно-

правовая база культурной отрасли в современной России сформирована и 

действует. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 Актуальные модели и опыт государственных «культурных политик» за 

рубежом 

 

 

Как деятельность по созданию, воссозданию (возрождению), сохранению, 

охране, изучению, популяризации, использованию и распространению 

культурных ценностей, эстетическому воспитанию, художественному и 

культурологическому образованию, организации культурного отдыха (досуга) 

населения, культурная деятельность осуществляется непосредственно в 



социально-культурной среде и отвечает потребностям социума. 
 

Термин политика (от греч. politike – «государственная деятельность») 

характеризует деятельность органов государственной власти и управления по 

руководству социально-политическими процессами и реализацию ими 

собственных властных полномочий. Политика опирается, прежде всего на 

политические акции и средства мобилизации, имеет в своем распоряжении 

государственный аппарат, суд, полицию, тюрьму и партийные структуры [87]. 
 

Культура «поддерживается» через знания, ценности и нормы и «действует» 

преимущественно через систему образования, музеи, издательства и средства 

массовой коммуникации, произведения искусства, театра, празднества, язык и 

т.д. 
 

Специфика осуществления культурной политики определяется рядом 

факторов, а именно, формой государственного устройства, типом 

политического режима, уровнем общей и политической культуры субъектов 

культурной политики, национальными и культурными традициями данного 

государства, культурными потребностями и интересами общества и его 

отдельных составляющих элементов. 
 

В настоящее время принято оперировать сразу несколькими моделями 

политики в сфере культуры, что объясняется разнообразием подходов к 

определению ее целей, механизмов реализации и результатов [40-49; 58]. 
 

Абрахам Антуан Моль (Abraham A. Moles), предлагает в качестве основания 

для классификации социостатические и социодинамические характеристики. 
 

Социостатическая модель описывает устойчивые цели культурной 

политики и ее институты и включает три «целевые» подгруппы: 

 

– «популистскую» (или «демагогическую»), целью которой является 

наибольшее удовлетворение культурных потребностей как можно большего 

числа людей; 
 

–  «патерналистскую» (или «догматическую»), в которой право и основные 
 

каналыраспространениякультурныхценностейпринадлежат 
 

«административному совету», располагающему точной шкалой ценностей 



существующих и создаваемых культурных благ; 
 

– «эклектическую», трендом в которой является оснащение каждого 

человека индивидуальной культурой, представляющей собой неискаженное 

отражение, «хорошую» выборку из более общей гуманитарной и 

гуманистической культуры. 
 

Модель социодинамической политики в культурной сфере соответствует 

непрерывным изменениям и отражает новое содержание культуры в конкретно 

каждую эпоху; имеет два направления: «прогрессивное» (ускоряющее ход 

эволюции культуры) и «консервативное» (замедляющее). 
 

Милена Драгичевич-Шешич предлагает модели культурной политики на 

основе определения характера политического устройства государства и места 

государства и других акторов в «реализации» культуры [57-59]. 
 

В модели либеральной культурной политики решающим является рынок 

культурных товаров и услуг. 
 

В модели государственной бюрократической, или просветительской 

культурной политики доминирует государство (с помощью аппарата 

законодательного, политического, административного, идеологического и 

финансово-ресурсного). 
 

Модель культурной политики переходного периода характеризуется 

принятием так называемых демократических ориентиров, причем через 

структуры государства, последовательно «отказывающиеся» от командно-

бюрократических методов. 
 

Основной чертой национально-освободительной культурной политики 

ставится развитие или утверждение оригинальных культурных традиций 

(иногда ведущее к таким последствиям «закрытой культуры» как национализм 

и даже шовинизм). 
 

Таблица 5 – Виды культурной политики, Ч. Лэндри и М. Пахтер* 
 

Вид культурной политики  Особенности  
      

Политика, Культурные индустрии  способствуют решению 

основанная на знании проблемы занятости, в современных сферах 
      



и занятости информационных и   коммуникационных   технологий 

 имеется добавочная стоимость (рента на культуру)  
  

Имеджевая политика Оценивается роль культуры в создании ярких образов, 

 необходимых  для  повышения  рейтинга  страны  на 

 международной арене. Такая политика эффективна, но в 

 то   же   время   –   отмечается   гигантоманией   и 

 пренебрежением  к  программному  содержанию  вновь 

 создаваемых культурных образцов и институтов  
  

Политика Обусловлена   возникающими   в   результате   кризиса 

культурной модернизации финансирования (ресурсного дефицита) 

 организационными  проблемами.  Траты  на  содержание 

 громоздкой инфраструктуры культурной сферы 

 признаются    неоправданными,    а    организационная 

 структура  управления  ею  –  неспособной  обеспечить 

 болеесложное многоканальное финансирование 

 посредством связей с коммерческим сектором. В итоге 

 «менеджерская» линия превалирует над «творческой» 
     

Охранительная Охрана культурного «своеобразия» (или 

культурная политика «разнообразия»)  и  защита  традиционных  ценностей  в 

 условиях «экспансии» современной массовой культуры 
  

Использование Полагается на то, культура является ресурсом местного 

культурной политики развития  и  практически  каждая  ее  грань  может  быть 

в более широких контекстах эффективно использована    
        

* Культура на перепутье: культура и культурные институты в XXI веке / М. Пахтер, Чарльз Лэндри Ч.; 
Пер. с англ., предисл. М. Гнедовского; Фонд «Институт культурной политики». – М.: Классика-XXI, 2003. – 96 

с. – (Культурные стратегии). 
 

 

Несколько иную точку зрения представили Чарльз Лэндри (Charles Landry) 

и Марк Пахтер (Marc Pachter), предложив пять типов культурной политики, 

разделенных по оценкам характера инструментального потенциала культуры 

(см. табл. 5). 
 

Руководитель исследовательского Института культурной политики (г. Бонн) 

Андреас Визанд (Andreas Wizand) определяет две основные модели развития 

культурной политики. 
 

В модели культурной политики общественной поддержки: 
 

– интерес власти сфокусирован на традиционно «главных» институтах 

культуры, на получающих бюджетные ассигнования музеях, театрах, 
 

библиотеках и культурных центрах, в которых профессионалы творческих сфер 

часто выполняют роль несущих «истину» миссионеров, при том, что 



«экспериментальная» культура считается малозначительной; 
 

– главной целью является институциональный баланс в культуре и 

искусстве, который поддерживается «получившими признание» течениями; 

 

– основным источником финансирования считается бюджет государства а 

инструментами государственного регулирования выступают планирование и 

программирование культурных процессов и событий; 

 

–политикавосновномосуществляетсяна«внутреннем» 
 

общенациональном уровне, международные культурные связи складываются 

только в рамках дипломатических отношений с зарубежьем; 

 

– для реализации контрольных полномочий власть формирует 

художественные советы. 
 

Проблемными составляющими такой модели признаются наличие лишь 

минимума условий для инноваций, предпочтение традиционных форм 

культуры и искусства, нединамичное и негибкое планирование, а также 

«чересчур значимое» роль администраторов при «ограниченности» влияния 

«художников». 
 

Рыночно ориентированная модель культурной политики характеризуется 

следующим: 
 

- культура, как и другие секторы общественной жизни, регулируется 

рынком; 
 

- текущая политика, в основном, ориентирована на экономическое развитие; 
 

- традиционные барьеры между «высокой» и «массовой» культурами 

становятся несущественными; 
 

- основным трендом культурной политики становится «менеджмент 

культуры», основывающийся на идеях «смешанной культурной экономики» и 

коммерческого спонсорства; 
 

- специальное  внимание  уделяется  развитию  «местных»  культур  (при, 
 

однако, фактическом усилении транснациональной культурной политики); 
 

- важную роль в выработке политики играет культурная элита, прежде всего 
 
– из мира искусства, при «обеспечивающем» участии экспертного сообщества 



маркетологов и предпринимателей. 
 

Чертами «ограниченности» рыночной модели считаются: преобладающий 

«вес» критерия рентабельности; зачастую – подавление «свободы творцов», не 

могущих искать и находить проектных партнеров и спонсоров с совпадающими 

предпочтениями, ориентация на «международность» оказывается имеющей 

отношение лишь к ограниченному кругу стран (как в случае с Европейским 

Союзом) и чаще всего «трогает» исключительно подконтрольную 

транснациональным корпорациям индустрию развлечений и шоу-бизнес, 

интересы аудитории и ценность паблисити нередко переоцениваются, что ведет 

 

к «разбалансировке» культурного рынка как в экономическом, так и в плане 

содержания его «продукции»; «органы» и сообщества экспертов выполняют 

скорее формальные функции, а «подлинно властвующие государственные 

менеджеры» проявляют незначительный интерес к содержанию и результатам 

культурного творчества (если только оно не касается выгодных государству 

идеологем. 
 

Интересен прогноз автора относительно перспектив культурной роли 

государства в условиях реализации моделей рыночного типа. 
 

По его мнению, по мере того, как в деле финансирования культуры рынок 

будет все более заменять государство, усилится процесс общей культурной 

интернационализации. Автор полагает, что в будущем государство должно 

стать источником инноваций и снабдить собственно культуру условиями 

гибкого фондового и грантового «содержания», а население – 
 

ориентированными на конкретного потребителя культурными товарами и 

услугами. 
 

Таблица 6 – Виды культурной политики, группа европейских экспертов 
 

Вид культурной политики  Особенности  
  

Модель централизации Администрация несет прямые расходы по поддержанию 

в сфере культурной жизни культурного развития; она же играет роль побуждающей 

 и координирующей силы в деятельности всех партнеров и 

 контрагентов  в  сфере  культурной  жизни,  в  частности, 

 региональныхиместныхсообществ.Ресурсное 

 распределение осуществляется специальным 
    



  (специализированным) комиссионным порядком 
  

Американская модель Характерен   ярко   выраженный   рыночный   подход: 

  учреждения  культуры  большую  часть  своего  дохода 

  получают  от  предоставления  услуг  потребителям.  При 

  этом   значительная   доля   средств   идет   от   частных 

  спонсоров, фондов и физических лиц  
     

Модель децентрализации Бюджетное финансирование осуществляется 

(германская) региональными  и  местными  властями,  в  то  время  как 

  федеральный центр    имеет    в области    культуры 

  «ограниченно  компетентен»,  участвуя  в  ней  лишь  в 

  качестведополнительногоресурсногоисточника. 

  Политикавсферекультуры,принимаемаяи 

  законодательно поддерживаемая, включает в себе наряду 

  с  государственным  и  общественным  еще  и  частное 

  финансирование.  
   

Модель, основанная    на Правительство,  определяя  общую  сумму  дотаций  на 

принципе «вытянутой культуру, в их распределении не участвует. Функцию эту 

руки» (британская, осуществляют  независимые  административные  органы, 

канадская, скандинавская) которые, в свою очередь, передают право распределения 

  средств специальным комитетам и экспертным группам. 
     

 

 

В таком случае, весьма важным остается вопрос о том, связано ли 

формирование тех или иных моделей культурной политики со «страновыми» 
 

различиями (и если «да», то от каких именно факторов зависят эти различия), 

разрабатываемый группой европейских экспертов (см. табл. 6). 

 

Таблица 7 – Виды государственной культурной политики, Гарри X. Шартран и 
Клер Мак-Кафи 

 

Вид культурной Особенности 

политики  
  

Государство – Напрямую субсидируя культуру не слишком щедро, государство 

«вдохновитель» стимулирует   общество   вкладывать   средства   в   некоммерческие 

 организации социально-культурной сферы. К представителям данной 

 модели относят США, где традиции свободного рынка содействовали 

 филантропии,  где  правительство  «вдохновляет»  доноров,  будь  то 

 коммерческий  сектор,  фонды  или  частные  лица.  Т.е.  государство 

 пользуется  не  только  сугубо  экономическими  методами,  но  также 

 стремится  создать  в  обществе  соответствующую  атмосферу,  одних 

 побуждая на культурное финансирование, других – к поиску доноров 
  

Государство – Государство  финансирует  культурную  деятельность  посредством 

«патрон» управления «на расстоянии вытянутой руки», определяя лишь общий 

 уровень поддержки отраслей культуры и выделяя соответствующие 
  



 средства. Их распределением «ведают» посреднические организации, 

 независимые от правительства и представляющие собой своеобразный 

 «буфер»  между  властным  центром  и  сферой  культуры.  В  качестве 

 примера   государственного   «патроната»   в   культуре   приводится 

 Великобритания     
  

Государство – Решение   о   поддержке   культуры,   размерах   и   адресности 

«архитектор» финансирования принимают правительственные органы с 

 министерским    статусом.    Такая    практика    «проистекает»    из 

 сложившихся в среде феодальной европейской элиты традиций, когда 

 «любовь   к   искусствам»   считалась   добродетелью,   а   потому 

 современные   государства   данного   вида   нередко называются 

 «культурными  монархиями».  Сильная  стороной  такой  политики  – 

 стабильное положение деятелей и профессионалов культуры. С другой 

 стороны, экономическое положение работников культурных отраслей 

 ставится  в  зависимость  от  членства  в  официально-ангажированных 

 творческих союзах. К государствам такого вида относятся Францию, 

 бывший СССР и, отчасти, современную Российскую Федерацию  
  

Государство – Через  свои  уполномоченные  органы  и  структуры  принимает 

«инженер» решения о распределении ресурсов, об конкретных их получателях и 

 осуществляет  контроль  целесообразности  расходов.  Творчество  по 

 преимуществу   подчинено   реализации   объявленных   (заданных) 

 государством целей в области образования, просвещения, идеологии и 

 пропаганды.  Данная  видовая  характеристика  относится  к  бывшему 

 СССР  и  социалистическим  странам  и,  отчасти,  к  современной 

 Российской Федерации    
      

 

 

Выделив четыре модели культурной политики, которые «используются» в 

разных странах мира с отличными друг от друга сценариями развития, в 

качестве базового критерия для «различения» действия этих моделей авторы 

принимают принципы «казенного» финансирования отраслей культурной 

сферы, а не политические основания. 
 

Достаточную известность имеет сегодня и модель финансирования сферы 

культуры, предложенная исследователями канадского Совета по искусству 

Гарри X. Шартраном (Gary Chartrand) и Клэр Мак-Кафи (Clare Macafee) (см. 

табл. 7). 
 

Определив сразу четыре категории государственного участия в культуре, 

авторы обратили внимание на «невзаимоисключающее» отношение собственно 

предложенных моделей друг к другу и возможность их «одновременного» 

действия. 
 

Кажется, что существенные страновые отличия свидетельствуют в пользу 



того, что конкретная модель поведения государства в отношении к культурной 

сфере (какой бы эффективной она ни была), не может быть заимствована или 

скопирована. Оптимальная модель может быть разработана только в 

соответствии с политической, экономической и культурной традицией 

государства, для которого она создается; так что не существует неизменной 

эффективной модели на все времена, но предпринимаемые государством шаги 

 

в «культуру» необходимо и важно пересматривать (как и лежащие в их основе 

концептуальные идеи либо стратегии). 
 

С другой стороны, ни одна из представленных выше моделей полностью не 

отражает весь комплекс социальных ожиданий и не способна предложить 

законченный и удовлетворяющий всех формат государственной культурной 

политики – какая бы именно модель ни выбиралась в качестве базовой, 
 

зачастую она заключает в себе лишь формально провозглашенные принципы 

(подверженные перманентной коррекции со стороны преобладающих 

«неформальных привил»). 
 

Характерно, что в качестве ключевой доминанты культурной политики за 
 

рубежом рассматривается досуг, «измеряющий» сложившийся 

цивилизационный порядок значительно более точно, чем даже массовое 

производство материальных благ. 
 

Проблематизация «досуговой» повседневности впервые оказались в фокусе 

научного внимания еще во второй половине XIX в., когда резко возрос уровень 

 

и объемы промышленного производства и «осуществилось» более-менее 

конкретное деление «бытийного» времени человека на рабочее и нерабочее. 
 

Определенность зависимости производительности труда работника от того, 

насколько плодотворным было его нерабочее время, постепенно лишь 

упрочивалась. По мере «врастания» объемов относительно свободного 

времени, менялась и его значимость в социальном плане – вопрос о том, на что 

«тратится» свободное время приобрел ярко выраженный гуманитарно-

педагогический контекст. 
 

Сегодня,  уже  в  рамках  сформировавшейся  в  качестве  самостоятельного 



исследовательского направления социологии досуга, последним подразумевают не 

исключительно благо, но «своеобразное поле разнонаправленного асоциального 

поведения и с позитивными, и с негативными доминантами», 



2 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ 

 

 

2.2 Государственная политика в сфере культуры как функция Правительства 

Челябинской области 

 
 

 

Состав региональных субъектов государственной политики Российской 

Федерации в сфере культуры представлен в табл. 8. 
 

Реализацию государственной политики в сфере культуры, искусства, 

кинообслуживания населения, историко-культурного наследия, популяризации 

культурных ценностей и региональной национальной политики осуществляет 

Министерство культуры Челябинской области. 
 

Министерство работает во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти, их территориальными органами, областным 

Законодательным Собранием, органами исполнительной власти области, 

органами местного самоуправления и организациями. 
 

Миссией, определяющей приоритеты деятельности Министерства, является 

формирование на территории области единого культурного пространства и 

повышение уровня и качества жизни населения Южного Урала. 
 

Основной целью работы Министерства является «сохранение культурного 

наследия и развитие культурного потенциала области», «удовлетворение 

потребностей населения в сфере культуры и искусства», «развитие институтов 

гражданского общества» и «популяризация культурных ценностей» на основе 

предоставления широкого спектра государственных услуг. 
 

По содержанию «Положения о Министерстве культуры Челябинской 

области» [33], целевыми темами его деятельности поставлены также: 

 

во-первых, обеспечение доступности для жителей Челябинской области 

театрального и музыкального искусства; лучших образцов мировой и 

отечественной кинематографии; музейных фондов и ресурсов региональных 

библиотек; 



во-вторых, обеспечение условий для социального и национально-

культурного развития народов Южного Урала, упрочение гражданской и 

духовно-нравственной общности; 

 

в-третьих, формирование посредством культурной деятельности 

позитивного образа Челябинской области; сохранение и развитие туристского 

потенциала Челябинской области, продвижение туристского продукта 

посредством современной системы рекламно-информационных источников и 

выставочной деятельности; 
 

в-четвертых, государственная охрана, сохранение и популяризация 

областного историко-культурного наследия; 
 

в-пятых, сохранение и развитие в Челябинской области системы 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, условий для 

финансового и материально-технического обеспечения основной деятельности 

областных государственных учреждений культуры и искусства; 

 

в-шестых, создание благоприятных условий для позитивного, 

бесконфликтного развития религиозной жизни в области, укрепления 

стабильности российского общества; 

 

в-седьмых, развитие институтов гражданского общества, способствующих 

социально-экономическому развитию Челябинской области. 
 

Таблица 8 – Региональные субъекты государственной политики Российской 
Федерации в сфере культуры (на примере Челябинской области) 

 

Субъект  Функции и полномочия  
 

Губернатор Челябинской осуществляет полномочия, возложенные на него в соответствии  

области (Б.А. Дубровский) 
 

с   Конституцией   Российской   Федерации,   федеральными  

  
 

  конституционными законами, федеральными законами, 
 

  нормативными   правовыми   актами   Президента   Российской 
 

  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации,  Уставом 
 

  (Основным Законом) области и иными законами области. 
 

 

    Продолжение табл. 8 

Субъект   Функции и полномочия   
 –  координирует  деятельность  по  государственной  охране,  

 сохранению,   использованию   и   популяризации   объектов  

 культурного  наследия  в  соответствии  с  законодательством  

 Российской Федерации;    

 –  решает  вопросы,  связанные  с  реализацией  государственной  

 политики по вопросам межнациональных и  



  межконфессиональных  связей  и  отношений,  профилактики  и  

  противодействия экстремизму;      

  –  обеспечивает  развитие  туризма  в  Челябинской  области,  

  сохранение  и  развитие  туристского  потенциала  Челябинской  

Заместитель Губернатора области;           
Челябинской области  (В.М. – организует разработку проектов правовых актов Челябинской  

Евдокимов)  области в пределах своих полномочий;     
  –  обеспечивает  взаимодействие  государственных  органов  и  

  органов  местного  самоуправления  Челябинской  области  по  

  координируемым направлениям деятельности;    

  –координируетдеятельностьМинистерствакультуры  

  Челябинской области; Министерства по физической культуре и  

  спорту  Челябинской  области;  Государственного  комитета  по  

  делам ЗАГС Челябинской области; Государственного комитета  

  по делам архивов Челябинской области;     

  –  возглавляет  комиссии  (советы,  рабочие  группы  и  другие),  

  создаваемые по координируемым направлениям деятельности.   
Законодательное   Собрание Комитет Законодательного  Собрания по социальной политике  

             

Челябинской области (А.Л.  Журавлев),  вопросы  комитета:  социальная  политика;  

  социальная поддержка и социальное обслуживание населения;  

  охрана  здоровья  населения;  наука,  образование;  материнство,  

  отцовство, детство; защита прав детей, опека и попечительство;  

  семейная  и  демографическая  политика;  занятость  населения;  

  трудовые   права   и   охрана   труда   работников   учреждений  

  здравоохранения,образования,культурыиискусства,  

  социальной защиты, физической культуры и спорта.    
  Комитет Законодательного Собрания по молодежной политике,  
             

  культуре   и   спорту   (М.Б.   Видгоф),   вопросы   комитета:  
             

  молодежная  политика;  государственная  поддержка  молодых  

  семей;   профилактика   безнадзорности   и   правонарушений  

  несовершеннолетних; культура, искусство; сохранение  

  культурного   наследия,   памятников   истории   и   культуры;  

  национальная  политика, межнациональные и  

  межконфессиональные отношения; физическая культура, спорт,  

  туризм.           

  Примечание: О  премии Законодательного Собрания  

  Челябинской области в сфере культуры и искусства (в ред. от  
  24.12.2015г.   №221):   1)   Премия   (…)   присуждается   за  
             

  добросовестный и безупречный труд, высокое  

  профессиональное мастерство, создание благоприятных условий  

  для  всестороннего  развития  личности.  Премия  присуждается  

  гражданам Российской Федерации, проживающим в  

  Челябинской  области  и  осуществляющим  профессиональную  

  или общественную деятельность в сфере культуры и искусства;   
2) Ежегодно присуждается 50 премий. Размер премии после 
исчисления и удержания из нее налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при ее фактической 
выплате награжденному лицу составляет 43 500 рублей.  

     Окончание табл. 8 

Субъект   Функции и полномочия    
Правительство  Челябинской при   реализации   полномочий   в   сфере   науки,   культуры,  

области образования, спорта и туризма, Правительство области:  

 – участвует в проведении единой государственной политики в  

 сфере  образования,  науки,  культуры,  физической  культуры,  

 спорта и туризма;      

 – обеспечивает в соответствии с федеральным  



  законодательством государственные гарантии прав граждан на 

  получение   общедоступного   и   бесплатного   дошкольного, 

  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного) 

  общего  образования,  а  также  дополнительного  образования  в 

  общеобразовательных учреждениях;   

  –  разрабатывает  и  осуществляет  меры  по  патриотическому 

  воспитанию молодежи, формированию здорового образа жизни, 

  уважения к истории и традициям страны;   

  –  разрабатывает  и  утверждает  областные  целевые  программы 

  культурно - просветительной, спортивно - массовой работы в 

  области;      

  – способствует развитию театрального, изобразительного и иных 

  видов искусства, а также народного творчества;  

  –   обеспечивает   сохранение,   эффективное   использование, 

  популяризацию и государственную охрану объектов 

  культурного   наследия,   выявленных   объектов   культурного 

  наследия,  а  также  участвует  в  формировании  совместно  с 

  органами  государственной  власти  Российской  Федерации  в 

  соответствии   с   федеральным   законодательством   единого 

  государственного реестра объектов   культурного наследия 

  (памятников   истории   и   культуры)   народов   Российской 

  Федерации;      

  –   разрабатывает   и   осуществляет   меры   государственной 

  поддержки развития науки и культуры на территории области. 

Министерство культуры осуществляет  реализацию государственной  политики  в  сфере 

Челябинской области культуры,  искусства, кинообслуживания населения, историко- 

  культурного  наследия,  популяризации  культурных  ценностей, 

  региональной  национальной  политики. 

  (…)   сеть   детских   школ   искусств,   художественных   и 

  музыкальных школ Южного Урала включает 133 учреждения. 

  (…)  всего  в  области  насчитывается  около  20  горнолыжных 

  комплексов,  которые  отвечают  самым  высоким  европейским 

  стандартам и пользуются большой популярностью.  
 
 

 

В соответствии с заявленными целями, состав задач деятельности 

Министерстве выглядит следующим образом: 
 

а) приобщение жителей области к театральному, музыкальному и другим 

видам искусств; 
 

б) сохранение и использование музейных фондов в научных, культурных, 

образовательных и информационных целях; 
 

в) предоставление библиотечно-информационных услуг; 
 

г) поддержка и распространение лучших образцов многонациональной 

традиционной культуры и профессионального искусства; 
 

д) развитие кинообслуживания населения области; 



е) государственный учет объектов культурного наследия и организация 

работ по их сохранению; 

 

ж) подготовка, повышение квалификации специалистов в сфере культуры и 

искусства; 
 

з) укрепление материально-технической базы учреждений; 
 

и) сохранение и развитие духовно-нравственного наследия и исторических 

традиций народов Южного Урала; 

 

к) формирование духовного единства, межнационального согласия, 

распространение знаний об истории и культуре народов Челябинской области; 

 

л) разработка и внедрение принципов социального партнерства в практику 

взаимоотношений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества Челябинской области; 

 

м) формирование конкурентоспособного регионального туристского 

продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Южного Урала 

на туристском рынке; популяризация исторических и природных памятников 

Челябинской области. 
 

Главная задача в работе Министерства, таким образом – реализация на 

территории области государственной культурной политики и всемерное 

содействие гражданам в правах на объединение, свободу совести и 

вероисповедания, на развитие институтов гражданского общества. 
 

В круг обязанностей Министерства отнесены: 
 

– осуществление своей деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области; 

 

– выполнение в установленные сроки поручений Губернатора, областного 

Правительства, также заместителя председателя Правительства области, 
 

координирующего деятельность Министерства 
 

– представление сведений по запросам органов государственной власти в 

пределах компетенции Министерства; 



–   не   разглашение   информации,   составляющей   государственную, 
 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученной при 

реализации возложенных на Министерство функций; 
 

– обеспечение режимов конфиденциальности при обработке информации, 
 

содержащей персональные данные или сведения для служебного пользования. 

Возглавляющий Министерство Министр культуры Челябинской области 

 

назначается на должность и освобождается от должности Губернатором 

Челябинской области; при этом, в предусмотренных российским 

законодательством случаях, кандидатура на должность Министра подлежит 

согласованию федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры и историко-культурного наследия. 
 

Министру подчинены первый заместитель и заместитель Министра, в 

установленном порядке назначаемые на должность и освобождаемые от 

занимаемой должности Губернатором Челябинской области (количество 

заместителей Министра устанавливается Губернатором Челябинской области). 
 

Министр осуществляет следующие полномочия: 
 

1) руководит деятельностью Министерства; 
 

2) распределяет обязанности между своими заместителями; 
 

3) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности сотрудников Министерства, принимает решения о их поощрении и 

применении к ним дисциплинарных взысканий, выдает доверенности на 

представление интересов Министерства; 
 

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе решает вопросы, связанные с 

прохождением государственной гражданской службы в Министерстве; 
 

5) в пределах утвержденной Губернатором области штатной численности, 
 

утверждает штатное расписание Министерства; 
 

6) в  пределах  предусмотренных  областным  бюджетом  ассигнований, 
 

утверждает смету расходов на содержание Министерства; 



7) утверждает положения о структурных подразделениях, должностные 

регламенты государственных гражданских служащих Министерства и 

должностные инструкции сотрудников, не относящихся к категории 

государственных гражданских служащих; 
 

8) вносит в установленном порядке предложения по изменению структуры 

и штатной численности Министерства; 
 

9) утверждает планы работы структурных подразделений, а также отчеты об 

их деятельности; 
 

10) организует работу Министерства, издает в пределах своей компетенции 

приказы, принимает решения, проводит совещания; 
 

11) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его 
 

интересы во всех государственных органах, органах местного самоуправления, 

учреждениях и организациях; 
 

12) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области осуществляет иные полномочия; 
 

13) обеспечивает  создание  в  Министерстве  условий  защиты  сведений, 
 

составляющих государственную или иную охраняемую законодательством 

тайну. 
 

Министр вправе делегировать своим заместителям часть своих полномочий, 

например, на период отсутствия Министра исполнение его обязанностей может 

быть возложено на его первого заместителя. 
 

Министр несет предусмотренную действующим законодательством 

персональную ответственность за: неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение возложенных на Министерство функций; несвоевременное и 

противоречащее законодательству принятие решений; нецелевое использование 

бюджетных средств. 
 

Заместители Министра несут персональную ответственность за принятое 

решение, не соответствующее законодательству, неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение функций по реализации в пределах своих 

полномочий компетенции Министерства. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Структура Министерства культуры Челябинской области 

(в ред. Постановления Губернатора Челябинской области 

от 21.07.2016г. №198) 

Для решения важнейших вопросов в сфере культуры в Министерстве 
 

создается коллегия, являющаяся совещательным органом. 
 

В состав коллегии включаются на правах председателя Министр, его 

заместители, руководители структурных подразделений Министерства. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Структура Министерства культуры Челябинской области (в ред. 
Постановления Губернатора Челябинской области от 25.08.2016г. №235)  

В состав коллегии могут быть по согласованию включены представители 

федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, областных государственных учреждений культуры, ученые и 

специалисты, деятели культуры и искусства, а также представители 

общественных, религиозных и национально-культурных объединений. 
 

Положение о коллегии и ее состав утверждается приказом Министра 
 

культуры Челябинской области. 
 

Структурными подразделениями Министерства по основным направлениям 
 

деятельности являются управления и отделы. 



Сотрудники Министерства в своей деятельности руководствуются 

действующим российским и областным законодательством, Положением о 

Министерстве, должностными регламентами и инструкциями, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

Структура Министерства не является постоянной – достаточно упомянуть 

изменения, произошедшие в течение периода с июля по август 2016 г. (см. рис. 

1 и 2). 
 

Таким образом, по состоянию на ноябрь 2016г. в структуру Министерства 

включены 14 подразделений: 
 

–Управление экономики и бухгалтерского учета; 
 

–Планово-финансовый отдел; 
 

–Отдел бухгалтерского учета и контроля; 
 

–Отдел правовой работы, государственной службы и кадров; 
 

–Отдел мобилизационной подготовки; 
 

– Управление туризма; 
 

– Отдел приоритетных направлений туристской деятельности; 
 

– Отдел разработки и реализации инвестиционных проектов; 
 

– Управление материально-технического обеспечения; 
 

– Отдел искусств; 
 

– Управление культурной политики и организационно-контрольной работы; 
 

– Отдел учебных заведений и организационно-контрольной работы; 
 

– Служба территориального взаимодействия; 
 

– Служба по развитию музейного дела. 
 

Руководители структурных подразделений и сотрудники Министерства 

несут персональную ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, определенных должностными регламентами и 

инструкциями, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области о государственной службе и Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 
 

Штатная численность Министерства (см. табл. 9) составляет 44 единицы, в 



том  числе,  штатных  единиц  государственных  гражданских  служащих  –  31; 
 

штатных единиц, не относящихся к государственным гражданским служащим – 
 

13. 
 

Таблица 9 – Штатная численность Министерства культуры Челябинской 

области (в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 
21.07.2016г. №198) 

  Количество единиц 
 

№ 
 

государственных 
 не относящихся 

 

Наименование должности 
 

к государственным  

п/п гражданских 
 

 

  гражданским  

  служащих 
 

 

   
служащим  

    
 

1 Министр 1   
 

2 Первый заместитель Министра 1   
 

3 Заместитель Министра 1   
 

4 Начальник управления 4   
 

5 Начальник отдела 7   
 

6 Начальник отдела - главный бухгалтер 1   
 

7 Консультант 1   
 

8 Главный специалист 10   
 

9 Ведущий специалист 5   
 

 Итого 31   
 

10 Заместитель главного бухгалтера   1 
 

 по ревизионной работе    
 

11 Старший бухгалтер   1 
 

12 Старший бухгалтер-ревизор   1 
 

13 Старший экономист   1 
 

14 Экономист   1 
 

15 Старший редактор   2 
 

16 Старший инспектор   2 
 

17 Старший инженер   1 
 

18 Инженер   1 
 

19 Юрисконсульт   1 
 

20 Документовед   1 
 

 Итого   13 
 

 Всего численность единиц  44 
 

 

 

Соответствующие органы управления на муниципальном уровне действуют 
 

в каждом из 16 городских округов и 27 муниципальных районов Челябинской 

области. 
 

В подведомстве у Министерства культуры Челябинской области – более 

двух десятков организаций (см. табл. 10) [28]. 
 

К действующим в Челябинской области федеральным учреждениям 

культуры, относятся также Филиал федерального казенного предприятия 
 

«Российская государственная цирковая компания «Челябинский 



государственный цирк» и Челябинская государственная академия культуры и 

искусств. 
 

Таблица 10 – Областные государственные учреждения, подведомственные 

Министерству культуры Челябинской области 
 

Подведомственные организации Количество 
 

Библиотеки 4 
 

 
 

Концертные организации 3 
 

 
 

Музеи 2 
 

 
 

Научно-исследовательские учреждения (Центры) 6 
 

 
 

Театры 6 
 

 
 

Учреждения высшего профессионального образования 2 
 

 
 

Учреждение дополнительного профессионального образования 1 
 

 
 

Учреждения среднего профессионального образования 2 
 

 
 

Итого 26 
 

 
 

 

 

В период реализации в регионе мероприятий «Концепции формирования в 

Российской Федерации электронного правительства», ряд услуг Министерства 

культуры Челябинской области сегодня «оцифрованы». 
 

В частности, в режиме «шаговой доступности» обеспечиваются не менее 

четырех услуг министерства: 
 

а) предоставление доступа к изданиям на электронных носителях, 

хранящимся в областных государственных библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг (в т.ч. онлайн); 
 

б) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату областных 

государственных библиотек, базам данных (в т.ч. онлайн); 
 

в) предоставление информации об объектах культурного наследия и 

выявленных объектах культурного наследия; 
 

г) согласование проектирования и проведения землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на 

территории и в зонах охраны объектов культурного наследия областного 

значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия. 



В целом, можно считать, что ключевые направления государственной 

культурной политики Российской Федерации обеспечены действующими в 

регионе уполномоченными органами исполнительной власти. 

 

 

2.2 Содержательные особенности обеспечения приоритетов регионального 

культурного и гуманитарного развития 

 

 

Определяющей приоритеты деятельности Министерства культуры 

Челябинской области миссией задано формирование на территории области 

единого культурного пространства и повышение уровня и качества жизни 

населения Южного Урала. 
 

В этой части Министерство действует как главный распорядитель 

бюджетных средств, «постановщик» работ подведомственных областных 

государственных учреждений культуры и организатор мероприятий по 

приоритетным направлениям регионального культурного и гуманитарного 

развития. 
 

Учитывая специфику «культурной» сферы – с ее повышенной 

зависимостью от результатов поиска перспективных ресурсных источников в 

условиях «экономной» рыночной конъюнктуры, преобладания «услуговых» 

технологий производственной деятельности преимущественно «неприбыль-

ных» организаций – особое место в отраслевом управлении ею приобретает 

программный подход [76; 81-84]. 
 

Культурное программирование выглядит процессом подготовки задач 

развития системы культуры, реализации целей ее развития, упорядочения 

деятельности ее субъектов при общей направленности на сохранения 

достигнутой и признанной «самобытности». 
 

Тогда и программа в сфере культуры есть совокупность организационных, 
 

экономических, хозяйственных и информационных мероприятий, 

однонаправленных, с функционирующими вертикальными и горизонтальными 

связями, согласованных по времени, по ресурсам и по исполнителям. 



Принято различать категории «программа», «план», «проект»; которые 

зачастую «объединяют» в тождество – что не верно, поскольку каждая из них 

представляет собой известную разновидность целеполагания. 
 

Если «планирование» связано, прежде всего, с деятельностью определенной 
 

конкретно обозначенной группы организованно-объединенных 

производственным или иным интересом людей, а «проектирование» нацелено 

на «разработку» какого-либо значимого «объекта», «предмета» или «среды», то 

«программируется», как правило, тот или иной вид деятельности, направленной 

на объединение усилий реальных и потенциальных субъектов. 
 

Культурное «программирование» – в отличие от «планирования», где 

объектом выступает отдельное «мероприятие» или группа разрозненных 

«акций» – интегрирует в себе проблему культурного развития социума в целом, 

детализирует актуальные направления и виды деятельности, определяет ее 

конечные и промежуточные цели, сроки и «адреса». 
 

Притом, что культурное программирование ни в коей мере не заменяет 

территориальное либо объектное планирование, но является дополнительным 

синергетическим компонентом согласованного межотраслевого взаимодей-

ствия всех субъектов сферы культуры. 
 

Программный подход в управлении культурой обладает целым рядом пре-

имуществ: 
 

а) всякие организационные структуры в нем «ограничены во времени», 

нацелены на решение конкретных задач в заданные сроки и с заданным 

качествами результатов; 
 

б) он позволяет творчески координировать и совмещать преимущества 

«вертикальных» и «горизонтальных» управленческих решений, при этом 

ответственность «сосредоточена» вокруг достижения заданной цели; 

 

в) согласованная и учрежденная «под программу» исполнительская 

структура способствуют успешной «соинтеграции» разнородных видов 

творческой деятельности, работая на мотивацию ее субъектов (акторов); 



г) целевое финансирование программы в известной мере позволяет 

сократить накладные расходы; 
 

д) посредством «внедрения» программного подхода типовые структуры 

учреждений культуры приобретаю известную «гибкость», позволяющую 

сотрудникам линейных и функциональных подразделений «партнерствовать» 

при реализации «новизны», заданной программой. 
 

В течение 2015 года, в частности, областное Министерство культуры 

принимало участие в реализации двух государственных программ [54-56]: 
 

1) областной программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской 

области на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Челябинской области от 27.11.2014г. №638-П; 
 

2) областной программы «Реализация государственной национальной 

политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области на 
 

2014-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013г. №343-П. 
 

Областная программа «Развитие культуры и туризма в Челябинской области 

на 2015-2017 годы» была разработана с целью создания благоприятных условий 

для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров 

населения региона посредством развития сферы культуры. 
 

Основными задачами программы поставлены: 
 

а) сохранение и преемственность историко-культурных традиций, 

культурного и исторического наследия Южного Урала; 

 

б) развитие уникального образа региона; 
 

в) обеспечение доступности для граждан культурных ценностей и 

культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; 

 

г) повышение качества и доступности культурных и туристских услуг, 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и 

туризма; 
 

д) сохранение национальных культур, развитие культурно-досуговой 

деятельности; 



е) постановка и показ высокохудожественных спектаклей и концертных 

программ, поддержка деятельности театров и концертных организаций; 

 

ж) сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере 

культуры и искусства. 
 

Программа включает ряд подпрограмм: 
 

– «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 годы»; 
 

– «Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015-

2017 годы»; 
 

– «Развитие художественного образования на 2015-2017 годы»; 
 

– «Сохранение объектов культурного наследия на 2015-2017 годы»; 
 

– «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2017 годы»; 
 

– «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 
 

2015–207 годы». 
 

Областная программа «Реализация государственной национальной 

политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области на 

2014-2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013г. №343-П, была разработана в целях сохранения 

национально-культурных и духовных традиций проживающих в Челябинской 

области народов, укрепления межнационального, межконфессионального и 

гражданского мира и согласия – посредством совершенствования правового, 
 

организационного и научно-методического обеспечения системы 

взаимодействия региональных органов исполнительной власти, органов 

 

местного самоуправления областных муниципальных образований, 

национально-культурных и религиозных объединений в сфере реализации 

государственной национальной политики. 
 

Задачами программы определены: 
 

- сохранение и развитие историко-культурного и духовного наследия 

народов, проживающих в области, распространение объективной информации 

об их прошлом и настоящем; 



- создание в обществе атмосферы уважения к культурным достижениям 

проживающих в области народов, дальнейшее развитие традиции 

взаимодействия культур народов в рамках общего евразийского 

этнокультурного пространства; 
 

- консолидация усилий областных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, общественных, национально-культурных и 

религиозных объединений, научных, образовательных, культурных учреждений 
 
в сферах реализации государственной национальной политики, сохранения 

национально-культурного наследия, духовных традиций народов Южного 

Урала, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в 

регионе; 
 

- формирование  отношений  дружбы  и  сотрудничества  между  народами, 
 

духовно-нравственного единства и согласия, культуры межнационального и 

межконфессионального общения; 

 

- развитие научных исследований этноконфессиональной сферы в 

Челябинской области; 
 

- подготовка правовых актов в сферах реализации государственной 

национальной политики, сохранения национально-культурного наследия, 
 

духовных традиций народов, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в регионе. 
 

Кроме того, в текущем году запланировано проведение соответствующих 

процедуре согласований проекта включения в программу мероприятий, 
 

направленных на противодействие проявлениям экстремизма (с 

дополнительным финансированием в размере 7 881,5 тыс. руб.). 
 

В плане ресурсной обеспеченности, объем бюджетных ассигнований 

средств областного бюджета на обе программы по 2015г. превысил миллиард 

рублей (см. табл. 11). 
 

Таблица 11 – Объем бюджетных ассигнований по 2015г. за счет средств 
областного бюджета на реализацию государственных программ в 
сфере культуры 



Наименование государственной программы 
Сумма,  

 

тыс. рублей 
 

 

  
 

   
 

Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры 1 224 020,84  
 

и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы»   
 

Государственная   программа   Челябинской   области   «Реализация 2 000,00  
 

государственной  национальной  политики  и  сохранение  духовных   
 

традиций народов Челябинской области на 2014-2016 годы»   
 

Итого, расходы Министерства за счет средств областного бюджета 1 226 020,84  
 

Перспективные    объемы    финансирования    реализации мероприятий 
 

 

государственных программ из областных средств отражены в табл. 12. 
 

Таблица 12 – Объем ассигнований средств областного бюджета на реализацию 
государственных программ в сфере культуры по 2015-2018гг. 

Наименование  Сумма, тыс. рублей  
 

государственной программы 
     

2015 2016 2017 2018  

  
 

      
 

Государственная программа     
 

Челябинской   области   «Развитие 

1 224 020,84 1 049 772,50 1 010 521,40 3 284 314,74* 
 

культуры и туризма в Челябинской 
 

области на 2015-2017 годы»     
 

Государственная программа     
 

Челябинской области «Реализация     
 

государственной национальной 
2 000,00 2 000,00 ** **  

политики и сохранение духовных 
 

    
 

традиций   народов Челябинской     
 

области на 2014-2016 годы»     
 

Итого  расходы  Министерства  за 
1 226 020,84 1 051 772,50 1 010 521,40 3 284 314,74*  

счет средств областного бюджета 
 

    
 

*подпрограммы действуют до 2017 г. включительно, финансирование не утверждено  
** программа действует до 2016 г. включительно 
 

 

Помимо работы над реализацией государственных программ, 

Министерством осуществляется также внепрограммная деятельность. 
 

Вместе с затратами на содержание и обеспечение деятельности аппарата 

Министерства, во внепрограммную деятельность включены конгрессно-

выставочные мероприятия и мероприятия по подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 
 

Данные по объемам финансирования на реализацию внепрограммной 

деятельности Министерства предоставлены в табл. 13. 



Таблица 13 – Объемы финансирования на реализацию внепрограммной 
деятельности Министерства культуры Челябинской области  

   Единицы  
Год 

  
 

   
измерения 

   
 

        
 

Затраты на осуществление млн. рублей/ 2015 
2016  2017 2018 

 

(план) 
 (план) (план)  

внепрограммной деятельности процентов 
  

 

62,17/4,8 33,6/3,1 
 

33,6/3,2 33,6/3,2 
 

     
 

 

 

В целом, конкретными приоритетами усилий Министерства объявлены: 
 

– в работе областных театральных и концертных учреждений – постановка 
 

и прокат силами их коллективов спектаклей и концертных программ (как на 

стационарных (собственных) площадках, так и в ходе проведения гастрольных 

поездок по Челябинской области, в другие регионы Российской Федерации, 
 

другие государства); организация проката подготовленных сторонними 

организациями и коллективами спектаклей и концертных программ, а также 

организация и проведение конкурсов и фестивалей регионального, российского 

 

и международного уровня (а также участие в фестивальном движении за 

пределами региона и за рубежом); 
 

– в работе музейных учреждений – обеспечение сохранности музейных 

фондов, их использование в научных, культурных, образовательных и 

информационных целях, создание условий для общения посетителей с 

памятниками истории и культуры (через организацию постоянно действующих 
 
и сменных экспозиций, предоставление возможности работы в музейных 

библиотеках и фондах); 
 

– в работе библиотечных учреждений – совершенствование библиотечного 

фонда, модернизация оборудования, внедрение в деятельность библиотек 

информационно-коммуникационных технологий, использование современных 

форм и методов работы, а также активизация участия общедоступных 

библиотек области в формировании и развитии Национальной электронной 

библиотеки (путем подключения библиотек, формирования коллекций, 
 

загрузки собственных каталогов и ресурсов); 
 

– формирование позитивного «образа» Челябинской области посредством 

культурной деятельности (активным продвижением в электронные и печатные 



издания материалов, освещающих деятельность учреждений культуры 

Челябинской области, поддержкой и распространением лучших образцов 

многонациональной традиционной культуры и профессионального искусства, 

значимых не только для Челябинской области, но и узнаваемых в масштабах 

России); 
 

– сохранение и развитие туристского потенциала области, продвижения 

туристского продукта посредством современной системы рекламно- 
 

информационных источников и выставочной деятельности; 
 

– обеспечение доступности для жителей области лучших образцов мировой 
 

и отечественной кинематографии; 
 

–   государственная   охрана,   сохранение   и   популяризация   историко- 
 

культурного наследия Южного Урала; 
 

– сохранение и развитие в Челябинской области системы 

профессионального образования в сфере культуры и искусства, обеспечение 

 

непрерывности и преемственности различных уровней системы 

профессионального художественного образования, повышение качества 

подготовки и переподготовки кадров, расширение возможностей 

профессиональной самореализации молодежи в сфере культуры и искусства; 

 

– создание условий для финансового и материально-технического 

обеспечения основной деятельности областных государственных учреждений 

культуры 

 

– обеспечения условий для социального и национально-культурного 

развития проживающих в Челябинской области народов, упрочение 

гражданской и духовно-нравственной общности; 
 

– создание благоприятных условий для позитивного, бесконфликтного 

развития религиозной жизни в области, укрепления стабильности российского 

общества; 
 

–   укрепление   стабильности   этноконфессиональной   и   общественно- 
 

политической ситуации в области; 



– развитие институтов гражданского общества, способствующих социально- 
 

экономическому развитию Челябинской области. 
 
 

 

2.3 Состояние и проблемы развития сферы культуры Челябинской области 

 
 

 

При анализе состояния и проблем развития сферы культуры Челябинской 

области необходимо оговориться о наличии у нас характерной для современной 

кризисной российской действительности «невозможности» повышать качества 

жизни населения именно в объявленных «плановыми» темпах. 
 

Проблемное поле областной сферы культуры составляют: 
 

– известная (в связи с перегруппировкой текущих политических и 

социально-экономических приоритетов) недооценка органами государственной 

власти и местного самоуправления значимости культурных процессов в 

общественной жизни; 
 

– последовательное сокращение финансовой обеспеченности сферы 

культуры из-за активного перераспределения бюджетных трансфертов в 

интересах «более значимых» отраслей; 

 

– сокращение (путем присоединения либо ликвидации) числа учреждений 

культуры; 
 

– устаревание учрежденческой материально-технической базы; 
 

– отсутствие эффективных методов пропаганды культуры и культурного 

развития, сокращение «просветительства» в содержании деятельности 

работников сферы культуры; 

 

– постепенное «забывание» местных национальных традиций и обычаев, 

«замещение» отечественной культуры в целом и проживающих в России 

этносов, так называемыми «западными» ценностями и традициями. 
 

Тем не менее, как упоминалось, в течение 2015 года областное 

Министерство культуры участвовало в реализации двух государственных 

программ [54-56]:. 



В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основными 

направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2012 года, утвержденными распоряжениями Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р и 1663-р, одним из основных 

направлений перехода к инновационному социально- ориентированному типу 

экономического развития страны является создание условий для улучшения 

качества жизни российских граждан, в том числе – за счет развития 

инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности 
 
и конкурентоспособности туристских услуг в России. 
 

Не случайно «развитие индустрии туризма и отдыха» было включено в 

Стратегию социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года как приоритетное направление деятельности органов государственной 

власти Челябинской области на долгосрочную перспективу. 
 

Челябинская область обладает серьезным туристско-рекреационным 

потенциалом. 
 

Туристическая привлекательность региона определяется рядом факторов: 
 

благоприятными природно-климатические условиями, имеющимся 

историческим и культурным наследием, высоким уровнем экономики, 
 

инвестиционной привлекательностью, удобным географическим 

расположением, развитой транспортной инфраструктурой, достаточным 

количеством мероприятий областного, всероссийского, международного 

значения, развитой деловой инфраструктурой, наличием индустрии 

развлечений и гостеприимства, наличием образовательных учреждений, 

готовящих профессиональные кадры в туристической отрасли. 
 

Так, в области насчитывается более двух тысяч памятников, ансамблей и 

достопримечательных мест – из них 756 объектам присвоен статус памятника 

истории и культуры. Наиболее многочисленным видом историко-культурного 

наследия являются объекты археологического наследия, которые выделяются 

большим количеством редких для территории России, зрелищных и 



высокоинформативных памятников: многочисленные стоянки человека 

каменного века, Аркаим и «Страна городов», Игнатиевская пещера с рисунками 

эпохи палеолита, достопримечательное место «Остров Веры», Сикияз-

Тамакский пещерный комплекс, Большеаллакский археологический комплекс, 

погребальный комплекс «Кесене», древние писаницы на реках Уфа, Ай, 

Юрюзань. 
 

Предметом особой гордости региона уникальный природно-ландшафтный 

комплекс – живописные горы и озера, лесные массивы, карстовые пещеры и 

природные целебные источники. В области 165 особо охраняемых территорий, 

в том числе Ильменский заповедник, национальные парки «Таганай» и 

«Зюраткуль» (занимающие около 2 процентов областной территории). 

Спелеологами учтено более 390 пещер, общая длина которых составляет 27,2 

километров, а общая глубина – 3,2 километра. Тридцать уникальных по 

различным признакам пещер и карстовых форм объявлено памятниками 

природы. 
 

В живописных природных ландшафтах горной зоны Челябинской области в 

окружении лесов и озер расположены курорты федерального и областного 

значения «Увильды» и «Кисегач». Курорт «Кисегач» включает в себя 40 
 

оздоровительных организаций,  в  том числе санатории  «Еловое», «Кисегач», 
 

«Сосновая горка», «УралВО». Кроме этих курортов, на территории 

Челябинской области находятся санатории «Урал», «Дальняя дача», «Сунгуль», 

«Жемчужина Урала», пансионат с лечением «Карагайский бор». 
 

Выгодное географическое положение создает уникальные возможности для 

развития горнолыжного туризма. Всего в Челябинской области насчитывается 

около 15 горнолыжных комплексов. Наиболее крупными являются 

«Аджигардак», «Завьялиха», «Солнечная долина», «Евразия». Они отвечают 

самым высоким европейским стандартам и пользуются большой 

популярностью как среди российских любителей активного отдыха, так и среди 

иностранных туристов. Большой интерес представляет Южный Урал для 



распространения активного туризма. Бурно развиваются горный туризм, 

спелеотуризм, горнолыжный спорт, водный туризм, дайвинг, парусный спорт. 
 

Обслуживание отдыхающих и туристов на территории Челябинской 

области в 2012г. обеспечивали 286 гостиниц и иных коллективных средств 

размещения (КСР) с общим номерным фондом около 35 000 мест, однако в 

настоящее время лишь ограниченное количество КСР отвечает современным 

ожиданиям потребителей. 
 

Для дальнейшего развития коллективных средств размещения Челябинской 

области и увеличения объемов оказываемых услуг необходимо решать 

имеющиеся проблемы программными методами и предпринять действия по 

выходу на новый этап развития. 
 

Количество туристов, принятых в гостиницах и других местах размещения в 

2012г. составило 685,8 тыс. человек. 
 

Тем не менее, туристский потенциал региона используется далеко не в 

полной мере. 
 

Основные проблемы развития туризма в Челябинской области 

сформировались из-за отсутствия: 
 

–   единой   системы   туристской   индустрии   Челябинской   области, 
 

формирующей туристические потоки; 
 

– системы мониторинга состояния туристской отрасли; 
 

– комфортабельных условий проживания в коллективных средствах 

размещения; 
 

– приоритетов и целевых сегментов перспективного развития 

туристической индустрии Челябинской области; 

 

– четкого позиционирования узнаваемости и благоприятного имиджа 

Челябинской области; 
 

– экономической и маркетинговой стратегии продвижения региональных 

туристских ресурсов на российском и международном рынках. 
 

Развитие туристско-рекреационного потенциала Челябинской области 

возможно только при условии системного и комплексного решения проблем, 



сдерживающих развитие туризма, программно-целевым методом при 

поддержке государства. 
 

Имеющийся потенциал возможно реализовать лишь при достаточно 

развитой туристской инфраструктуре, подразумевающей совокупность 

объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, гостиниц и иных средств 

размещения, средств транспорта, объектов познавательного, делового, лечебно- 

 

оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, 

предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников, операторов туристских информационных систем. 
 

В целях развития туризма в области в ближайшей перспективе необходимо 

провести мероприятия по: 
 

– популяризации туристского потенциала; 
 

– развитию современной туристской инфраструктуры; 
 

– информационному обеспечению туристской отрасли; 
 

– повышению эффективности деятельности в сфере туризма органов 

местного самоуправления; 
 

– совершенствованию организационно-правовой среды в целях развития 

регионального туризма. 
 

Комплексную реализацию этих идей предполагается осуществить в рамках 

Программы [36]. 
 

Ее итогами станут: 
 

– обеспечение привлекательности Челябинской области в качестве 

туристского региона; 
 

– создание конкурентоспособных региональных туристских ресурсов; 
 

– интенсивное развитие смежных отраслей экономики; 
 

– привлечение в область дополнительных инвестиций; 
 

– значительное повышение уровня занятости населения области в сфере 

туристской деятельности и смежных отраслях; 
 

– увеличение притока на территорию области туристических потоков. 



Сегодня в регионе представлены около 130 больших и малых народов, 

самыми многочисленными среди которых являются: русские – 81,41 процента, 

татары – 5,2 процента, башкиры – 4,67 процента, украинцы – 1,44 процента, 

казахи – 1,02 процента, немцы – 0,54 процента. 
 

При  этом  наблюдается  известный  рост  числа  представителей  отдельных 
 

национальностей, обусловленный усиливающимися миграционными 

процессами. 
 

В частности, в настоящий момент доля армян от населения Челябинской 

области составляет 0,28 процента, в то время как в 1989г. она не превышала 
 

0,06 процента, а в 2002г. была – 0,24 процента; доля таджиков выросла с 0,02 

процента в 1989г. до 0,14 процента в 2002 году и 0,22 процента в 2010г.; 

наблюдается также рост численности узбекской диаспоры – с 0,1 процента в 

1989г. до 0,19 процента в 2010г. 
 

Сегодня действуют, помимо ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской 

области», около 115 национально-культурных общественных объединений и 

национально-культурных автономий, которые объединяют представителей 

основных национальностей региона. 
 

Около двух десятков национально-культурных общественных объединений 

входят в Челябинскую областную ассоциацию национально-культурных 

объединений «Ассамблея народов Челябинской области». 
 

На состоявшемся в августе 2012г. Съезде народов Южного Урала, было 

учреждено массовое общественное объединение – Форум народов Южного 

Урала – действенный механизм консолидации усилий областных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, национально-

культурных общественных объединений в сферах реализации государственной 

национальной политики и сохранения духовных традиций народов 

Челябинской области. 
 

В целях координации деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
 

иных государственных органов и органов местного самоуправления в сферах 



государственной национальной политики, обеспечения их взаимодействия с 

институтами гражданского общества Президентом Российской Федерации в 

декабре 2012г. был подписан указ «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
 

Содержащиеся в Стратегии положения были взяты за основу при 

разработке государственной программы Челябинской области «Реализация 

государственной национальной политики и сохранение духовных традиций 

народов Челябинской области на 2014-2017 годы». 
 

Систему принципов для органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления области при реализации социальной политики в сферах 

межнациональных отношений и сохранения национально-культурных традиций 

народов Южного Урала (с учетом региональных исторических и 

 

географических особенностей) определила Концепция реализации 

государственной национальной политики в Челябинской области на 2011-2015 

годы, принятая постановлением областного Законодательного Собрания в 

августе 2011г. [31; 32]. 
 

Сложившиеся на территории Челябинской области межнациональные 

отношения можно охарактеризовать как стабильные, социальных конфликтов 

на этнической почве в регионе не зафиксировано. 
 

В то же время имеют место отдельные правонарушения, которые при 

освещении их в средствах массовой информации приобретали «этнический 

характер», а при их дальнейшей эскалации вполне могли спровоцировать 

реальные межнациональные конфликты. 
 

По данным проведенного в 2011г. социологического исследования, 67,8 

процента жителей Челябинской области исповедуют православие, 9,8 процента 
 

– ислам. 
 

Характерной чертой региона эксперты признают относительно высокий 

процент жителей – последователей ислама. 
 

По состоянию на января 2012г. в ведомственном реестре 

зарегистрированных некоммерческих организаций числилось 336 религиозных 



организаций, из них 172 – организации Русской православной церкви (51 

процент от всех зарегистрированных) и 90 исламских религиозных 

объединений (26 процентов). 
 

Несмотря на попытки «новообразованных» централизованных 

мусульманских организаций распространить свое влияние на южноуральских 

мусульман, областная община мусульман сумела сохранить и продолжает 

сохранять свое организационное единство – что является значительным 

препятствием проникновения в регион радикальных течений ислама. 
 

Из 90 религиозных организаций мусульман 84 организации относятся к 

Региональному Духовному Управлению Мусульман Челябинской области при 

Центральном духовном управлении мусульман России (ЦДУМ России), 2 

организации – к Духовному управлению мусульман азиатской части России, 2 

организации – к Духовному управлению мусульман европейской части России 

 

и еще 2 организации – к Духовному управлению мусульман «Ассоциация 

мечетей России». 
 

Начиная с 1997г. Правительством Челябинской области были заключены 

несколько соглашений о сотрудничестве с централизованными религиозными 

организациями традиционных конфессий России, в частности, с Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II, Верховным Муфтием России Талгатом 

Таджуддином, Муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом Раевым. 
 

Решением Священного Синода, в июля 2012г. образовалась Челябинская 

митрополия (журнал заседания Священного Синода от 26 июля 2012г. №63), а в 

настоящее время разработано соглашение о социальном партнерстве между 

Правительством Челябинской области и Митрополитом Челябинским и 

Златоустовским Феофаном. 
 

В 2010г. сотрудничество Правительства Челябинской области с 

южноуральскими мусульманами вышло на качественно новый уровень. В ходе 

визита в Челябинскую область Верховного Муфтия России Талгата 

Таджуддина были подписаны соглашения о социальном партнерстве 

областного Правительства с Центральным Духовным Управлением мусульман 



России Европейских стран СНГ, а также с Региональным Духовным 

Управлением Мусульман Челябинской области. В итоге соглашений был 

 

создан вполне эффективный механизм взаимодействия органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской 

области с мусульманскими религиозными объединениями – в результате чего в 

регионе практически не получили распространения радикальные течения 

ислама. 
 

В то же время, имеется целый ряд факторов, которые при их активизации 

могут спровоцировать серьезные конфликты на межнациональной и 

межконфессиональной почве: 
 

– усиление межстрановых миграционных потоков – при отсутствии или 

слабости мер адаптации и социализации мигрантов; 
 

– проникновение на территорию области носителей радикальных течений 

ислама из соседних субъектов Российской Федерации: Республики 

Башкортостан, Республики Татарстан, а также ближнего зарубежья – 
 

Казахстана, Таджикистана и Узбекистана; 
 

– деятельность в регионе отдельных религиозных групп деструктивного 

характера. 
 

Наличие таковых объективно требует усиления взаимодействия органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления с национально-

культурными и религиозными объединениями, укрепления материальной и 

научно-методической базы реализации государственной национальной 

политики. 
 

Тем не менее, до настоящего времени характерным для Челябинской 

области остается: 
 

– отсутствие механизмов поддержки социально значимых инициатив 

национально-культурных и религиозных объединений посредством системы 

грантов; 



– отсутствие системных научных исследований, направленных на 

мониторинг, анализ и прогнозирование процессов в этноконфессиональной 

сфере; 
 

– отсутствие комплексной системы подготовки и переподготовки 

государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию 

государственной национальной политики и сохранение духовных традиций 

народов Челябинской области. 
 

По сути, принятие областной программы «Реализация государственной 

национальной политики и сохранение духовных традиций народов 

Челябинской области на 2014-2016 годы» и ее последующая реализация 

позволят не только устранить перечисленные недостатки, но и вывести 

государственную национальную политику на новый качественный уровень – 

 

соответствующий современным социально-политическим реалиям, 

исторической и географической специфике Челябинской области. 



3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

3.1 Методические подходы к определению эффективности в управлении 

 
 

 

Государственное управление представляет собой сложную – по своему 

элементному составу и связям, многогранную по выполняемым функциям – 

систему. 
 

Государственное управление есть осуществляемая институтами, органами и 

должностными лицами государственной публичной власти целостная система 

управления делами и деятельностью общества, его отдельных объединений и 

групп, для достижения признанных общественных целей, интересов, 

потребностей и, в целом, реализации воли общества; а также – деятельность 

государственных исполнительно-распорядительных органов власти и 

управления по воздействию на социальный объект ради его перехода в 

состояние, необходимое для достижения цели соответствующего 

территориального или отраслевого образования, посредством принятия 

властными органами руководящих решений и выражающих их нормативно-

правовых актов и организации контроля исполнения этих решений и актов. 
 

Объектом государственного управления выступают личности и общности 

(формальные и неформальные социальные группы, коллективы или 

корпорации) и их деятельность, а в качестве субъекта берутся институты 

государственного управления – организации специально подготовленных и 

наделенных необходимыми для управленческих действий властными 

полномочиями, статусом и компетенцией людей, целенаправленно 

действующих от имени всего общества и каждого гражданина на основании 

установленных правовых норм, и стремящихся придать обществу большую 

степень организованности и функциональной результативности, адаптировать 

его к изменяющимся условиям среды и конъюнктуре, а также, по-возможности, 

усовершенствовать его развитие. 



Именно необходимость эффективного воздействия государства на 

динамично развивающиеся явления и процессы современности обусловливает 

устойчивость общественного интереса к результатам деятельности 

государственных институтов и структур. 
 

В их сфере ключевым фактором, оправдывающим либо отрицающим 

конкретные формы и методы управленческих практик, принимается 
 

«эффективность». 
 

Самое понятие «эффективности», происходящее от лат. «effictions» 

(действительный, созидательный), по мере развития науки управления 

обогащалось новыми смыслами, и на современном этапе трактуется не иначе 

как «результативность, представленная преимущественно как соотношение 

полученного результата и связанных с его получением затрат» [50-53; 85]. 
 

При этом «эффективность» принято отличать от «эффекта» – поскольку в 

ней вычисляется не разность между результатом и затратами, но именно 

отношение достигнутых результатов к затратам. С наличием «пользы» может 

быть определен и полученный эффект – в отрицательном, нулевом, или же 

положительном значении. 
 

Управленческая же эффективность – специфическая категория, отражающая 

уровень и динамику развития управления, его качественную и количественную 

стороны. 
 

В понимании эффективности как измеренной относительным способом 

совокупной «пользы», возможно достижение определенности в оценке 

правильности выбора «направлений» управления и «приносимого» им 

результата. 
 

Тогда, применительно к государственному управлению, эффективность 

можно рассматривать как комплексную характеристику потенциальных и 

реальных результатов функционирования системы – с учетом степени 

соответствия полученных результатов целям и задачам ее развития в 

краткосрочной, среднесрочной и в долгосрочной перспективе. 



Эффективность государственного управления способна отразить как 

прямые, так и объективно возникающие побочные управленческие результаты. 
 

И если прямые результаты «показывают» целесообразность, полноту и 

последствия воплощенных в общественной повседневности усилий 

государства, то побочные – «подтверждают» их обоснованность и взаимосвязи 

с прочими «бытийными» явления. 
 

Однаковажнаиопределенностьвпонимании«следствий» 
 

государственного управления на перспективу. 
 

В практике органов государственного управления и муниципальных 

образований контекстная трактовка эффективности, постановка ее критериев и 

показателей осуществляется перманентно и соотносительно с кондициями 

конкретного объекта управленческого воздействия. 
 

Традиционно искомая эффективность рассматривается и трактуется в 

отношении экономического (геополитического/внешнеэкономического) либо 

социального (экологического) развития государства. 
 

Исходя из конфигурации задач, решаемых государством в делах управления 

страной, принято выделять несколько видов его эффективности: 

 

− экономическая эффективность транслирует проводимую экономическую 

политику и протекающие в национальной экономике явления и процессы 
 

(экономический рост, ресурсная политика, инвестиционная привлекательность, 

структурная политика, регулирование рынка труда и пр.); 

 

− внешнеэкономическая эффективность отражает характеристики 

экономического сотрудничества в глобальной рыночной системе по отдельным 

конкретным ее направлениям – в областях финансов, технологий, природных и 

трудовых ресурсов, и т.д.); 
 

− социальная эффективность позволяет определить адекватность политики 

государства в отраслях социальной сферы в актуальном соответствии вызовам 

современности – проблемам жизнедеятельности людей и общества в целом, 
 

повышению качества и уровня жизни человека; 



− экологическая эффективность, связанная с оценкой использования 

окружающей среды с точки зрения ее бережливой эксплуатации и применения 

широкого комплекса природоохранных мер и технологий. 
 

Известны также «эффективности» регионального, отраслевого, местного 

самоуправления и муниципального управления. 
 

Вообще, зависимая от степени «достижения» конкретных целевых 

установок при заданных кругом властных полномочий «качествах» 

управляемого объекта, управленческая эффективность может оцениваться по 

различным взаимодополняющим критериям. 
 

Эффективность с точки зрения необходимости (indispensable effectiveness), 

когда в качестве критерия указывается логический критерий, проверка здравым 

смыслом. Во внимание здесь может быть взята как деятельность 

соответствующего органа управления в целом – с точки зрения 

«оправданности» собственно его существования и расчета общей и конкретной 

пользы от его работы, так отдельных его программные мероприятия, 

внедренные проекты и пр. – таким образом, формулируется ответ на вопрос «а 

что конкретно это дало (дает)?». Однако, несмотря на всю тривиальность 

такого критерия, пренебрежение им в практике оборачивается неожидаемыми 

результатами (unprecedented consequences), а с учетом масштабности всего, чем 

занимается государство, все оказывается еще более сложным. Коль скоро 

среднестатистический обыватель привычно верит в объяснение, что «если 

звезды зажигают, значит это кому-то нужно», остается решить «кому нужно»? 

 

Эффективность с точки зрения исполнения плана (plan realization), 

указывающая на степень соответствия неких выполненных (достигнутых) 

показателей плановым (либо прогнозным) заданиям и поручениям. В таком 

случае, срабатывает вывод из «отношения факт/план», который легко 

определяется математически либо статистически. Произошедшее превышение 

плана оценивается как позитивный (похвальный) результат (не смотря, что 

КПД – как свидетельствует повсеместная практика – почти всегда ниже 100%, 

но имеется вероятность, что исполнитель «прыгнет выше головы», создав 



«нечто, невиданное ранее»), а недовыполнение плана свидетельствует о 

серьезных упущениях в работе, ненадлежащем исполнении исполнителем 

собственных обязанностей и его несоответствии занимаемой должности. Часто 

встречающийся в практике, данный подход имеет ряд изъянов, а именно – 

невозможность учесть «форс-мажорный» фактор, влияния актуальной 

конъюнктуры и, следовательно, изначальную «ошибочность» показателей 

плана (их завышеность или принципиальную недостижимость). 
 

Целевая и исполнительская эффективность (target & implementation 

effectiveness). Важно отметить, что в самом своем понятии эффективность 

управления состоит из двух самостоятельных аспектов, первый из которых – 

целевая эффективность (эффективность целеполагания, правильности выбора и 

постановки цели), второй – эффективность исполнительская (т.е. качество и 

степень достижения поставленных цели и задач). 
 

Целевая эффективность отвечает, «насколько задачи соответствуют 

действительным имеющимся потребностям» и может быть увязана с 

«разрешением актуальных проблем», «удовлетворению текущих нужд» на 

должном (оптимальном) уровне и в перспективе «задать» новые уровни 

удовлетворения потребностей социума и даже его «более прогрессивное» 

состояние. 
 

Поставленные цели 
 

Целевая эффективность = –––––––––––––––––––––––– (1) 

Действительные потребности 

 
 
 
 

 

Тогда, целевая эффективность может быть выражена в вопросах: «что 

нужно делать?», «насколько это нужно делать?», «каковы связанные с этим 

«деланьем» риски?», «что именно даст то, что будет сделано?». 
 

Следует отметить, при этом, что при оценке целевой эффективности 

практически не применимы коэффициенты, хотя вместе с количественными 

измерителями возможно использовать такие характеристики как «удобство», 

«доступность», «надежность», «открытость», «быстрота», «стабильность». 



В общем смысле, эффективность деятельности государства в области 

формирования общественного блага – это «получаемый» гражданами объем 

услуг. 
 

Достигнутые результаты 
 

Исполнительская эффективность = –––––––––––––––––––––– (2) 

Поставленные цели 

 
 
 
 

 

А они, как правило, не имеют стоимостного выражения и не могут легко 

«суммироваться» (при том, что неудобства и затруднения, с которыми 

сталкиваются граждане при обращении к государственным или 

муниципальным органам, «мерятся» числом преодолеваемых заявителями 

формальностей). 

 

 

Достигнутые результаты 
 

Общая эффективность = ––––––––––––––––––––––––– (3) Действительные 

потребности 

 
 
 
 

 

Тогда интегрированным показателем, позволяющим учитывать «верность» 

целеполагания и «точность» исполнения поставленных задач оказывается 

общая (или интегральная) эффективность. 
 

Сравнительная эффективность (relative effectiveness) (или неэффективность) 

позволяет выявить наличие соответствий известным (базисным) стандартам – 

либо принятым практикой «наилучшим» образцам, либо среднему, 

соответствующему текущему уровню развития локальной системы 

менеджмента и исполнительского мастерства. 
 

Критерий развития (development effectiveness) – может запрашиваться в 

качестве «ориентира» для понимания избранного тренда развития (движения по 

пути к прогрессу), или же отката вспять. Простой на месте, или пробуксовка в 



государственной деятельности, часто связывается с застойными явлениями в 

обществе. 



Реактивная эффективность (challenge effectiveness) – как разновидность 

эффективности способствует определению «точности», «адекватности», 

«скорости» и «четкости» реакций системы государства на «окружающие» его 

вызовы и стоящие перед ним «проблемы». 
 

Помимо того, оказывается полезным различать предметную и финансовую 

эффективность – поскольку оценки ведутся в денежных объемах, «обычным» 

становится соблазн считать, что чем больше «потрачено» средств, тем больше и 

«сделано». 
 

Отечественная практика, однако, свидетельствует об обратном. 
 

Например, в федеральном бюджете на 2017 г. по статье «национальная 

экономика» для деятельности Федерального дорожного агентства 

Министерства транспорта Российской Федерации заложены 535 млрд. руб., при 

этом, по словам руководителя Росавтодора Р.В. Старовойта, «в 2017 году мы 

планируем завершить строительство и реконструкцию участков федеральных 

дорог общей протяженностью без малого 210 километров (! – М.Б.) с 

перспективой увеличения объемов ввода в 2018 году до 300 километров» (речь 

шла о дорогах московского и петербургского транспортных узлов, Дальнего 

Востока и Северного Кавказа – М.Б.). 
 

Несомненная сложность оценки эффективности деятельности 

государственных органов или органов муниципального управления 

(министерств, служб, агентств, надзоров, комитетов, комиссий, отделов и пр.) 

очевидно проявляется в том, что эти учреждения в структуре федерального, 

регионального и местного уровней не производят «материальной» продукции, 

которую можно было бы подсчитать, измерить, пощупать рукой или увидеть 

глазом, а создаваемые ими «услуги» ценятся лишь по степени условной 

«удовлетворенности» обратившегося за их исполнением заявителя. 
 

Цель деятельности государства состоит в другом – в созидании и поддержке 

порядка в «подведомственной» сфере, в проведении такой политики, какая 

могла бы «пересиливать» текущую смесь объективных факторов влияния и 



конъюнктуры разнонаправленных (и отнюдь не всегда благоприятных) 

перемен. 
 

Нельзя не отметить, что еще П.Ф. Дракер (Ducker) в своем труде 

«Эффективный управляющий» [60] вполне четко разделил термины 

результативность или производительность (efficiency – «исполнительская 

эффективность») и собственно эффективностью (effectiveness). 
 

В случае с производительностью, «работник физического труда должен 

быть способен правильно выполнять поставленные перед ним задачи, но его не 

касается сама их адекватность. Деятельность работника физического трудя 

всегда можно оценить по количеству и качеству легко поддающейся 

определению и учету продукции, как, например, обуви. За последнее столетие 

человечество научилось определять результативность и качество физического 

труда». 
 

В случае с эффективностью, когда работник «производит знания, идеи и 

информацию (…), сама по себе эта «продукция» бесполезна. Ее практическая 

реализация происходит на следующем этапе, когда кто-то воспользуется ею, с 

тем чтобы добиться конкретных результатов. Самая блестящая идея, если ее не 

применить на практике, останется бессмысленной. Таким образом, работник, 
 

занимающийся интеллектуальной, творческой деятельностью, должен делать 

что-то такое, чего работнику физического труда делать не нужно. Он обязан 

придавать работе эффективность. В отличие от изготовителя ботинок, его не 

должна волновать потребительская полезность результатов его деятельности 

(…), такой человек обязан принимать решения; его деятельность не может 

сводиться к исполнению приказов. Он должен нести ответственность за свою 

деятельность. Предполагается, что в силу своих знаний он более чем кто-либо 

другой способен принимать правильные решения». Иными словами, 

производительность означает «делать что-то как следует» (цель уже 

поставлена), тогда как эффективность – «делать что следует» (цели еще нужно 

определить)». 



Хотя мнения различных авторов, пишущих по проблематике оценки 

управления, продолжают существенно разниться [52], например, в 

англоязычной литературе «управленческую эффективность» рассматривают в 

двух ключевых значениях: 
 

1) managerial effectiveness – т.е. эффективность «системная»; 
 

2) management efficiency – т.е. эффективность «операционная». 
 

Можно предположить, что системная эффективность зависит от того, 

насколько рационально организовано управление – от состава и количества 

звеньев системы, их подчиненности и распределения функций между ними и, в 

целом, определяется качеством организационного состава субъектов и 

осуществляемых ими процессов управления (оставаясь вне значимости 

«кондиций» конкретных управленцев). 
 

Операционная же эффективность, как соотношение результатов 

управленческой деятельности и затрачиваемых усилий, напротив, в первую 

голову определяется «компетентностями» должностных лиц, а также и тем, 

насколько рационально используется их профессиональный потенциал». 
 

Как видно, и без того достаточно проблемное для разработки 

исследовательское направление еще более усложняется при необходимости 

реализации комплексного подхода к оценке – при внимании к деятельности 

местных администраций и вообще муниципальных органов власти, либо 

органов государства, реализующих не специальные, а общие компетенции. 
 

Например, в соответствии с президентским указом 2007г. [18] при оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации во внимание принимались сразу 43 показателя, в 2012 и 

2013гг. [19; 22] перечень оценочных показателей был ограничен 12 

показателями, и включал в себе: 
 

а) ожидаемую продолжительность жизни при рождении, 

б) численность населения, 
 

в) объѐм инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств), 



г) оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, 
 

д) объѐм налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, 
 

е) уровень безработицы в среднем за год, 
 

ж) реальные располагаемые денежные доходы населения, 
 

з) удельный вес введѐнной общей площади жилых домов по отношению к 

общей площади жилищного фонда, 
 

и) долю не сдавших единый государственный экзамен выпускников 

государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, в общей 

 

численности выпускников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, 
 

к) смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), 

л) оценку населением деятельности органов исполнительной власти 
 

субъекта Российской Федерации, 
 

м) долю детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

В целом, как уже отмечалось, в случае с определением эффективности 

деятельности органа государственной власти и управления необходим акцент 

на тех изменениях, которые его исходящее управленческое воздействие 

производит во внешней среде или сфере – объекте управления, на 

количественных и качественных характеристиках этих изменений. 
 

В таком случае наибольшую сложность представляет выявление конкретики 

влияния именно «ведомственной» работы на управляемый объект, на 
 

«сложившиеся» с ним состояние по результатам определенных, ограниченных 

плановым временем, усилий. 
 

Нельзя не отметить также, что любая деятельность зачастую имеет не 

только «позитивные», но и «худшие» стороны и может продуцировать 

одновременно как положительные, так и отрицательные результаты. 
 

Поэтому процесс определения эффективности усилий государственного 

органа власти и управления должен включать следующие этапы: 



во-первых, определение текущего положения дел и условий отраслевого 

бюджетного финансирования; 

 

во-вторых, определение имеющихся в обществе или целевых группах 

потребностей (на основе исследования актуальных проблем и открывающихся 

перспектив, стратегических, тактических либо оперативных вызовов); 

 

в-третьих, определение соответствия текущего уровня «обеспечения» 

выявленным (заявленным) общественных либо групповых потребностям 

(процент либо доля «покрытия» потребности); 

 

в-четвертых, определение состава «работы с выявленными общественными 

либо групповыми потребностями – разработка конкретных мероприятий, 

решение вопросов изыскания и «ассигнования» под них соответствующих 

искомым результатам объемов ресурсов; 

 

в-пятых, определение плановых показателей «необходимого» для 

достижения искомого уровня удовлетворения общественных либо групповых 

потребностей; 
 

в-шестых, определение общих сметных параметров по затратам на 

реализацию искомого уровня удовлетворения общественных либо групповых 

потребностей; 
 

в-седьмых, определение содержания работы с рисками нереализации 

(недостижения) расчетных параметров при заданном горизонте планирования; 

 

в-восьмых, итоговая оценка перспективных изменений уровня 

удовлетворения общественных либо групповых потребностей. 

 

 

3.2 Показатели эффективности и направления совершенствования 

деятельности Министерства культуры Челябинской области 

 

 

Министерство культуры Челябинской области выполняет функции главного 

распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) для подведомственных 

учреждений культуры и искусства [33]. 



Министерство ведет постоянный мониторинг деятельности областных 
 

государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 

отслеживая вопросы реструктуризации сети учреждений, содержания их 

деятельности, состояния их материально-технической базы, в том числе – 

необходимости проведения капитальных ремонтов и приобретения нового 

оборудования [37; 38]. 
 

Особое внимание Министерства уделяется порядку предоставления услуг 

областных государственных и муниципальных учреждений культуры и 

искусства на платной основе, возможностям увеличения объемов этих услуг без 

ущерба для основной «учрежденческой» деятельности и их доступности для 

социально незащищенных слоев населения. 
 

Министерство координирует работу пяти учреждений, выполняющих 

функции организационных и методических центров сопровождения 

деятельности учреждений культуры и искусства в муниципальных 

образованиях области: 

 

– ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека», 
 

– ОГБУК «Челябинский государственный краеведческий музей», 
 

– ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества», 
 

– ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусства Челябинской области», 
 

– ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области». 
 

С учетом прямой зависимости состояния и перспектив развития отрасли 

культуры и искусства от уровня профессиональной подготовки и квалификации 

специалистов, Министерство ведет постоянную работу по совершенствованию 

кадрового потенциала и развитию эффективной мотивации специалистов 

отрасли. 
 

Собственно, индикативными показателями деятельности Министерства 

культуры Челябинской области являются [38]: 

 

1. количество спектаклей; 
 

2. число зрителей; 



3. количество выставляемых экспонатов; 
 

4. число посетителей музеев; 
 

5. книговыдача; 
 

6. число пользователей областных библиотек; 
 

7. охват населения библиотечным обслуживанием; 
 

8. общее количество мероприятий в сфере культуры и искусства; 
 

9. количество крупномасштабных творческих акций; 
 

10. количество выданных кинопрограмм; 
 

11. объем фильмофонда; 
 

12. количество  памятников  и  объектов  историко-культурного  наследия, 
 

поставленных на государственный учет; 
 

13. количество памятников, на которых проводятся ремонтно- 
 

реставрационные работы; 
 

14. процент специалистов культуры Челябинской области, имеющих 

средне-специальное и высшее образование; 
 

15. контингент учащихся; 
 

16. выпуск учащихся; 
 

17. охват системой повышения квалификации; 
 

18. выпуск слушателей системы повышения квалификации; 
 

19. охват дополнительным образованием детей в области культуры; 
 

20. приобретение оборудования; 
 

21. капитальный ремонт. 
 

Следуя анализу содержания докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности Министерства культуры Челябинской области за 

прошедшее трехлетие, внимания заслуживает следующее [54-56]. 
 

В 2012г. общий объем расходов Министерства составил 1 103,2 млн. руб. 

При планировании бюджета, расходы Министерства в 2013 г. и на период 
 

2014 и 2015гг. составлял: 
 

– на 2013 год – 812,8 млн. руб.; 
 

– на 2014 год – 817,0 млн. руб. 



– на 2015 год – 821,3 млн. руб. 
 

В том числе, предельные объемы по аппарату Министерства действующих 

расходных обязательств, доведенных Министерством финансов Челябинской 

области, составляли: 
 

– на 2013 год – 22 985,5 тыс. руб.; 
 

– на 2014 год – 23 126,3 тыс. руб.; 
 

– на 2015 год – 23 300,2 тыс. руб. 
 

Такие особенности плана бюджетных ассигнований на 2013-2015гг. были 

обусловлены: 
 

во-первых, реализацией приоритетов бюджетной политики, 

сформулированных в президентских «майских» указах 2012г. (см. Приложение 

А); 
 

во-вторых, завершением перехода на предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в денежном выражении – в целях 

повышения эффективности социальной помощи; 

 

в-третьих, уточнением объема и структуры бюджетных ассигнований с 

учетом прогнозируемой экономической ситуации и пролонгацией режима 

экономии бюджетных расходов – для обеспечения устойчивости и 

стабильности бюджетной системы области; 

 

в-четвертых, уточнением объема расходных обязательств с учетом 

ограниченного срока действия отдельных нормативных правовых актов 

области; 
 

в-пятых, продолжением работы по поэтапному переходу к формированию и 

исполнению областного бюджета по программно-целевому принципу в разрезе 

областных государственных программ. 
 

При формировании бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013-

2015гг. учетным методом (индексации), в качестве «базовых» объемов 

бюджетных ассигнований принимались бюджетные ассигнования на 2012г., 

предусмотренные в областном законе «Об областном бюджете на 2012 год и на 



плановый период 2013 и 2014 годов» (в первоначальной редакции от 

15.12.2011г. №237-ЗО). 
 

Распределение «базовых» бюджетных ассигнований, в т.ч. по кодам 

бюджетной классификации расходов, принимались с учетом уточнений 

постоянного характера, предусмотренных сводной бюджетной росписью и 

бюджетными росписями главных распорядителей бюджетных средств по 

состоянию на 01.07.2012г. 
 

«Базовые» бюджетные ассигнования, таким образом, уменьшились на 

суммы расходов: произведенных в финансовом году – в соответствии с 

разовыми решениями о финансировании из областного бюджета; 

запланированных к сокращению – по результатам мероприятий по их 

оптимизации; на реализацию нормативных правовых актов, срок действия 

которых завершался в финансовом году; на реализацию мероприятий 

областных целевых программ; за счѐт субвенций из федерального бюджета – на 

реализацию государственных полномочий Российской Федерации, а также 

субсидий, выделенных из федерального бюджета дополнительно к объему 

бюджетных ассигнований в финансовом году; выделенных в финансовом году 

на софинансирование федеральных средств, которые не были подтверждены к 

предоставлению в 2013г. 
 

По данным 2014 г. общий объем расходов Министерства – согласно закону 

«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(в первоначальной редакции от 19.12.2013г. №602-ЗО) составлял 1 138, 571 

млн. рублей. 
 

Согласно методике и порядку планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета, общий объем министерских расходов по 2014 году и на 

плановый период 2015 и 2016гг. составлял: 

 

– на 2015 год – 990,6 млн. руб.; 
 

– на 2016 год – 951,4 млн. руб.; 
 

– на 2017 год – 912,1 млн. руб. 



В том числе, предельные объемы по аппарату Министерства действующих 

расходных обязательств, доведенных областным Мастерством финансов, 

составили: 
 

– на 2015 год – 28 748,1 тыс. руб.; 
 

– на 2016 год – 28 748,1 тыс. руб.; 
 

– на 2017 год – 28 748,1 тыс. руб. 
 

Как и в предыдущий период, особенности планирования бюджетных 

ассигнований на 2015-2017гг. были обусловлены: 
 

во-первых, реализацией приоритетов бюджетной политики, 

сформулированных в президентских «майских» указах 2012г.; 
 

во-вторых, уточнением объема и структуры бюджетных ассигнований с 

учетом прогнозируемой экономической ситуации и пролонгацией режима 

экономии бюджетных расходов – для обеспечения устойчивости и 

стабильности бюджетной системы области; 
 

в-третьих, продолжением работы по поэтапному переходу к формированию 
 
и исполнению областного бюджета по программно-целевому принципу в 

разрезе областных государственных программ. 
 

Тогда планирование бюджетных ассигнований осуществлялось раздельно 

по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих расходных 

обязательств и принимаемых расходных обязательств; при этом – при 

формировании бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015-2017гг. 

учетным методом (индексации), в качестве «базовых» объемов принимались 

бюджетные ассигнования на 01.05.2014г. (с учетом изменений в законе «Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 

19.12.2013г. №602-ЗО). 
 

Согласно методике и порядку планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2015г. и на плановый период 2016 и 2017гг., главные 
 
распорядители могли самостоятельно определять приоритетность 

финансирования и объемы отдельных направлений расходов (в пределах 

доведенных Министерством финансов Челябинской области бюджетных 



ассигнований и исходя из необходимости безусловного обеспечения 

реализации положений «майских» указов Президента Российской Федерации, а 

также – полнообъемного обеспечения публичных и публичных нормативных 

обязательств и первоочередных затрат). 
 

Субсидии областным бюджетным и автономным учреждениям (на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, в части 

оказания государственных услуг) рассчитывались с учетом; мероприятий по 

экономии и повышению эффективности бюджетных расходов; повышения 

результативности деятельности областных учреждений и принятия мер по 

повышению производительности труда; а также – направления части средств от 

приносящей доход деятельности учреждений на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 
 

Оценивая деятельность Министерства необходимо отметить, что общее 

снижение доли бюджетных расходов на отрасль культуры в прошедшем 

периоде объяснялось спецификой формирования областного бюджета, не 

смотря на которое, важным условием повышения результативности бюджетных 

расходов было усовершенствование системы управления по принципам 

«ориентированности на результат» (см. Приложение Б). 
 

Ключевыми итогами работы в данном направлении стали: 
 

– создание и ведение показателей деятельности Министерства, 

характеризующих результаты достижения целей, задач и бюджетных целевых 

программ; 
 

– создание системы внутреннего контроля (аудита) результативности 

деятельности Министерства; 
 

– совершенствование системы государственной и ведомственной 

статистической и финансовой отчетности – с точки зрения оценки степени 

достижения показателей целей и задач Министерства. 
 

Результативность бюджетных расходов цели «Обеспечение доступности для 

жителей Челябинской области театрального и музыкального искусства» 

выразилось в увеличении внебюджетных поступлений, а также сохранении 



значений показателей на фоне общего снижения объемов финансирования 

отрасли. В частности, в 2012г. объем поступлений составил порядка 102,5 млн. 

руб., а в период до 2015г. объемы внебюджетных поступлений были доведены 

до 117,6 тыс. руб. Финансирование создания новых постановок театрами и 

концертными организациями в 2011г. положительно сказалось на репертуаре 

учреждений и уровне потребительского спроса, и в период до 2016г. удалось 

сохранить значения показателя количества спектаклей на уровне 2 490 единиц, 
 

а числа зрителей – 727,2 тыс. чел. (в 2015г.) и 738,1 тыс. чел. (в 2016г.) 

Результативность цели «Обеспечение доступности для жителей 
 

Челябинской области музейных фондов», измеряемой количеством 
 

посетителей на 1 тыс. жителей, в 2011г. и на протяжении периода до 2015г. 

составила порядка 215,8 тыс. чел., а до 2018г. планируется достичь значения 

показателя в 217,3 тыс. чел. Тогда же, показатель количества выставляемых 

экспонатов от общего фонда составил и сохранялся на уровне 5 834,0 единицы, 

к 2018г. ожидается значение показателя в 5 973,0 единиц. 
 

Рост охвата населения библиотечным обслуживанием, свидетельствующее о 

результативности цели «Обеспечение доступности для жителей Челябинской 

области информационных ресурсов региональных библиотек», по показателю 

рос с 39,2% до 39,7%. 
 

Результативность работы по цели «Формирование посредством культурной 

деятельности позитивного образа Челябинской области», измеряемая методами 

социологических исследований (опросным путем), непосредственно в 

прошедший период практически не рассматривалась – по причине общего 

сокращения объема бюджетного финансирования на отрасль культуры [62]. 
 

Результативность цели «Обеспечение доступности для жителей 

Челябинской области лучших образцов мировой и отечественной 

кинематографии», показывающая объем фильмофонда, в 2011г. достигала 

показателя в 3,2 тыс. ед., и до 2015 г. снизилась до уровня 1,9 тыс. ед. – по 

причине закрытия в муниципальных образованиях ряда киноустановок из-за 



устаревшего кинооборудования (по 2018г. заложено снижение показателя до 

уровня 1,2 тыс. ед.). 
 

Результативность цели «Государственная охрана, сохранение и 

популяризация историко-культурного наследия Челябинской области», 

измеряемая количеством поставленных на государственный учет памятников и 

объектов историко-культурного наследия, а также количеством памятников, на 

которых проводятся ремонтно-реставрационные работы. Значение показателя в 

2012г. составило 55 единиц, в 2014 г. – 45 единиц и, при сокращении объѐмов 

бюджетного финансирования, данный уровень в 2017г. понизится до 35 единиц. 

Вместе с тем, снижение показателя обусловлено и изученностью территории 

области на предмет выявления и постановки на учет объектов недвижимости, 

обладающих признаками «объекта культурного наследия» (по ст. 3 

федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации») и 

уменьшением количества «неучтенных» объектов. 
 

В 2012г. ремонтно-реставрационные работы проводились на 5 объектах, и 

при неизменных объемах финансирования показатель оказался снижен до 3 в 

2014г. и в таковом значении запланирован до 2017г. 
 

Работой областных государственных учреждений художественного 

образования, а также областного учебно-методического центра получилось 

«оставить» достигнутые ранее значения показателей числа специалистов 

культуры Челябинской области со средне-специальным и высшем 

образованием, контингента учащихся, а также выпуска учащихся (на фоне 

общего снижения объемов финансирования на основную деятельности 

учреждений). Показатель охвата дополнительным образованием детей на 

период до 2016г. включительно оставался на уровне 13,3% от общего числа 

учеников до 9 класса (и останется в плане на 2018г.). 
 

Результативность цели «Сохранение и развитие туристского потенциала 

Челябинской области, продвижение туристского продукта посредством 

современной системы рекламно-информационных источников и выставочной 



деятельности» определяемая количеством новых паспортов туристско-

экскурсионных маршрутов, до 2018г. запланирована сохраниться в значении 

показателя на уровне 5 единиц. 
 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, в 

период 2012-2016гг. Министерство предприняло следующие меры [54-56]: 
 

во-первых, в рамках оптимизации сети подведомственных учреждений в 

2012г. были реорганизованы областные государственные учреждения 

образования путем присоединения к ГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» ГБОУ СПО 

«Челябинский колледж культуры» и ГОБУ СПО «Челябинское художественное 

училище», в 2013г. – осуществлена реорганизация областных государственных 

учреждений образования путем присоединения к ОГБУК «Челябинский 

государственный краеведческий музей» ОГБУК «Челябинское творческое 

объединение «Каменный пояс»; 
 

во-вторых, ужесточился контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, посредством: проведения в 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016гг. балансовых комиссий по учреждениям, подведомственным 

Министерству, на которых заслушивались ежегодные отчеты руководителей по 

исполнению плановых индикативных показателей и о мерах по погашению 

дебиторской и кредиторской задолженности; проведения Министерством 

собственных плановых и внеплановых ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных учреждений; по всем подведомственным 

учреждениям – упорядочения заработных плат руководителей, пересмотра 

положений о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; проведения Министерством в плановом порядке работы по 

устранению нарушений, выявленных проверками аудиторов областной 

Контрольно-счѐтной палаты; 
 

в-третьих, в рамках организации работы по привлечению федеральных 

бюджетных средств было подписаны соглашения с Министерством культуры 

Российской Федерации о предоставлении в 2012г. бюджету Челябинской 



области трансферта на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в общей сумме 8 517,8 тыс. руб., в 2014г. – 

государственной поддержки (гранта) на комплексное развитие региональных и 

муниципальных учреждений культуры (по государственной программе 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма») в сумме 28 000,0 тыс. 

руб. 
 

Таким образом, в целях повышения эффективности использования 

бюджетных средств Министерством культуры Челябинской области 

предлагается: 
 

1. Расширение применения программно-целевых методов бюджетного 

планирования в части дифференциации действующих отраслевых 

государственных программ – в части активизации стратегии развития форм 

государственно-частного (ГЧП) и муниципально-частного (МЧП) партнерства 
 
и сотрудничества с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями (СО НКО). 
 

2. Утверждение и доведение до областных государственных учреждений 

культуры широкого перечня государственных заданий – по оказанию 

государственных услуг и контролю за их исполнением. 
 

3. Дополнение перечня критериев и показателей эффективности 

деятельности работников областных государственных учреждений культуры, 
 

определяющих наличие и объемы стимулирующих выплат. 
 

4. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств, через проведение балансовых комиссий по подведомственным 

Министерству учреждениям; проведение Министерством собственных 

плановых и внеплановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений; проведение Министерством в плановом 

порядке работы по устранению нарушений, выявленных проверками аудиторов 

областной Контрольно-счѐтной палаты. 
 

5. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

Челябинской области о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 



работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области – что 

позволит обеспечить условия для роста доли внебюджетных доходов 

учреждений культуры, направляемых ими на собственную основную 

деятельность и в свою очередь, сократит бюджетные ассигнования на 

отдельные виды «учрежденческой» деятельности. 
 

6. Обеспечение размещения на портале государственных услуг Челябинской 

области и актуализации информации о государственных услугах, 
 

предоставляемых Министерством культуры Челябинской области. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

На основании проведенного исследования автором сформулированы 

следующие выводы, обобщающие полученные в ходе работы по теме 

магистерской диссертации результаты. 
 

В первой главе были раскрыты отечественные особенности 

государственной культурной политики как основы экономического 

процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности 

страны. 
 

Специальное внимание было уделено исследованию нормативно-правовых 

условий и специфики современного государственного регулирования процессов 

культурного развития в Российской Федерации, а также и изучены актуальные 

модели и опыт государственных «культурных политик» в зарубежных странах. 
 

Во второй главе было проанализировано текущее состояние и выявлены 

региональные проблемы реализации государственной культурной политики как 

функции Правительства Челябинской области. 
 

Оценивая состояние развития сферы культуры в региональном аспекте, 

можно констатировать наличии характерной для современной кризисной 

российской действительности «невозможности» повышать качества жизни 

населения именно в объявленных «плановыми» темпах. 
 

Сегодня проблемное поле культурной отрасли в субъектах Российской 

Федерации (и Челябинская область – не исключение), несомненно включает и 

последовательное сокращение финансовой обеспеченности сферы культуры из-

за активного перераспределения бюджетных трансфертов в интересах «более 

значимых» отраслей, и сокращение (путем присоединения либо ликвидации) 

числа учреждений культуры, и устаревание учрежденческой материально-

технической базы, и отсутствие средств на пропаганду культуры и культурного 

развития, сокращение «просветительства» в содержании деятельности 

работников сферы культуры. 



В третей главе был проведен анализ методических подходов к определению 

эффективности деятельности обеспечивающего реализацию культурной 

политики органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
 

(Министерства культуры Челябинской области), а также сформулированы 

направления совершенствования деятельности областного Министерства 

культуры. 
 

В частности, в целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств Министерством культуры Челябинской области было предложено 
 
расширять применения программно-целевых методов бюджетного 

планирования в части дифференциации действующих отраслевых 

государственных программ; дополнение перечня критериев и показателей 

эффективности деятельности работников областных государственных 

учреждений культуры, определяющих наличие и объемы стимулирующих 

выплат, а также ряд других предложений. 
 

Практическая значимость работы заключается в полезности разработанных 

рекомендаций для принятия оптимальных решений при осуществлении 

областным Министерством культуры деятельности по целевым темам его 

работы. 
 

Предложения и выводы работы могут быть использованы в практике 

функционирования Министерства культуры Челябинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Информация по исполнению Министерством культуры Челябинской области 

указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 

Таблица  А.1  –  Реализация  Министерством  культуры  Челябинской  области 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597  

в 2013г. 
№ Указ Президента   Информация о ходе реализации  Стратегические  

 

п/п Российской Федерации  положений, обозначенных в указе  документы по  
 

              исполнению положений 
 

              Указа (стратегия, план ее 
 

              реализации, «дорожная 
 

              карта»   и др.) 
 

              и др. принятые  в 
 

              данном направлении  
 

               меры   
 

1.1. п. 1 пп. а) абз 4.   1.Приняты  планы  мероприятий Распоряжение   
 

     («дорожные карты») в  сфере культуры и Правительства   
 

 Доведение к 2018г. художественного   образования, Челябинской области от 
 

 средней заработной утвержденные   распоряжением 19.04.2013г. №84-рп «Об 
 

 платы  преподавателей и Правительства Челябинской области, где утверждении  планов 
 

 мастеров    предусмотрены    мероприятия, мероприятий («дорожных 
 

 производственного   ориентированные на совершенствование карт») «Изменения в 
 

 обучения    системы оплаты труда в государственных отраслях  социальной 
 

 образовательных   (муниципальных) учреждениях сферы сферы,  направленные на 
 

 учреждений начального культуры и художественного образования повышение    
 

 и среднего Челябинской области.     эффективности сферы 
 

 профессионального           культуры Челябинской 
 

 образования, работников 2.Подписаны  соглашения  с области»,  «Изменения в 
 

 учреждений культуры до муниципальными образованиями о отраслях  социальной 
 

 средней заработной выделении дополнительных ассигнований сферы,  направленные на 
 

 платы   в на повышение заработной платы повышение    
 

 соответствующем   работников культуры с 1 апреля 2013 года. эффективности сферы 
 

 регионе.             художественного   
 

     3.Проведены  мероприятия  по образования    
 

       

Челябинской области» (в 
 

 п. 2 пп. а)    перечислению субсидий  муниципальным  

    

ред. распоряжения 
 

     образованиям  и  областным учреждениям  

     

Правительства 
  

 

 обеспечить  до  1  августа на повышение заработной платы   
 

 

Челябинской области от 
 

 2012г. разработку работникам   государственных  

   

18.06.2013г. №59-рп) 
 

 

 нормативных правовых (муниципальных) учреждений культуры и  
 

      
 

 актов,    образовательных   учреждений, 
Приказ Министерства 

 

 предусматривающих  подведомственных  Министерству 
 

 реализацию мер  по культуры Челябинской области:   культуры Челябинской 
 

 поэтапному повышению          области от 15.05.2013г. 
 

          

№268 «О плане 
 

 заработной  платы 4. Министерством культуры Челябинской  

  

мероприятий 
  

по 
 

 работников культуры  области для муниципальных образований   
 

  

реализации Программы 
 

     и учреждений,  подведомственных  

      

поэтапного 
   

 

     Министерству культуры Челябинской    
 

     

совершенствования 
 

 

     области  подготовлены рекомендации по  
 

     

системы оплаты труда 
 

     организации  и  проведению  мероприятий,  

     

государственных 
  

 

     связанных с реализацией Программы   
 

     

(муниципальных) 
  

 

     поэтапного совершенствования системы   
 

     

учреждениях на 2013- 
 

     оплаты труда в государственных  

     

2018 годы» 
   

 

     (муниципальных)  учреждениях  на  2012-    
 

          
 

     2018 годы, и мероприятий по повышению      
 

     оплаты  труда работников,  определенных      
 



    Указами   Президента Российской  

    Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О  

    мероприятиях  по   реализации  

    государственной социальной политики»,  

    от   1   июня   2012   года   №   761   «О  

    национальной стратегии действий в  

    интересах в интересах детей на 2012-2017  

    годы».            

    В сентябре, декабре 2013 года проведены  
    совещания, семинары с руководителями и  

    главными бухгалтерами учреждений  

    культуры муниципальных образований  

    Челябинской области  по вопросу  

    повышения заработной платы.     

    Ежемесячно проводился мониторинг  
    уровня заработной платы работников  

    культуры           

1.2. п. 1 «н» абз2.   Для участия в конкурсном отборе городов  

    для размещения многофункциональных  

 Создать  к  2015  году  в культурных  центров  от Челябинской  

 малых городах не менее области  были  заявлены  малые  города:  

 пяти  центров Касли,  Еманжелинск, Карабаш, Аша.  В  

 культурного развития письмах, направленных в Министерство  

    культуры  Российской Федерации и  

    согласованных с   Заместителем  

    Губернатора  В.М.  Евдокимовым  

    содержалась вся необходимая информация  

    (номер климатической зоны, сейсмика  

    баллов   в   населенном   пункте,   схема  

    размещения  участка, возможность  

    обеспечения     инженерными  

    коммуникациями и  энергетическими  

    ресурсами,  наличие  пешеходной и  

    транспортной доступности), в том числе и  

    о готовности софинансирования из  

    регионального и областного бюджетов.   

    Заявки  были  представлены  на  конкурс,  
    который проходил в ноябре-декабре 2012  

    года.  По  итогам  конкурса  Челябинская  

    область  не  вошла  в  пятерку  пилотных  

    проектов    по     созданию  

    многофункциональных   культурных  

    центров.            

1.3. п. 1 «н» абз 4.   На официальных сайтах государственных  

    музеев Челябинской области размещается  

 Обеспечить поддержку информация о выставках:  анонсы,  

 создания публичных фотографии, видеосюжеты; помимо этого  

 электронных библиотек, на сайте музея   можно почерпнуть  

 сайтов музеев и театров в информацию о музейных фондах, формах  

 информационно – и методах  работы,  поучаствовать в  

 телекоммуникационной интерактивной экскурсии «3D музей».   
 сети «Интернет», а также              

 размещение в свободном - в Челябинском  государственном  

 доступе в сети краеведческом музее созданы 3 группы в  

 «Интернет»  фильмов. контакте, канал на Ютубе и живой журнал:  

 Спектаклей выдающихся              
                 



режиссеров кино и http://www.chelmuseum.ru/ 

театра. http://des-museum.livejournal.com/  
http://vk.com/chelmuseum  
http://vk.com/club6390638 

http://vk.com/club53490461  
https://www.facebook.com/ 
http://www.youtube.com/ 

 

- Челябинский государственный музей 
искусств использует следующие интернет  
- ресурсы:официальныйсайт- 
http://chelmusart.ru/;сайтмузейного  
художественного салона 

«Губернаторский»-
http://gubsalon74.ru/shop/product/tarel-gerb-

chelyabinska; аккаунты в социальных сетях  
- в Твиттер https://twitter.com/chelmusart; 
Facebookhttp://www.facebook.com/MusArt7 
4, В Контакте http://vk.com/club26910194.  
На  официальном  сайте  действует  лента  
новостей RSS - 
http://chelmusart.ru/rss/news/. 

 

- Челябинский государственный историко-  
культурный заповедник «Аркаим» 
размещает информацию в сети на 
http://arkaim-center.ru/, 
http://vk.com/arkaimcenter. 

 

    Областные  государственные библиотеки 

    также  имеет  собственные  сайты.  Из  908 

    библиотек Челябинской  области 

    собственные   web-страницы   имеют   36 

    библиотек.      

1.4.   п. 1 «н» абз. 6   В  2013  году  ОГБУК  «Челябинское 

    творческое объединение «Каменный 

обеспечить создание до 1 пояс»  были  проведены  передвижные 

марта 2013 года фотовыставки: «Каменный пояс. 30 лет» 

передвижного фонда г.  Челябинск;  «Любить  человека»,  г. 
ведущих  российских Еманжелинск;   «Героический   подвиг 

музеев   для Южного Урала на фронте и в тылу» г. 
экспонирования  Снежинск;  «Мы  –  потомки,  жители 

произведений искусства Танкограда» г. Снежинск (с 15 апреля); 
вмузеях малых и « Земля в иллюминаторе» с. 
средних городов, а также Долгодеревенское;  «Великое 

создать  к  2018  году  27 переселение», к 150-летию 

виртуальных музеев.  Столыпинской реформы,  с. 
    Долгодеревнское; «В поисках красоты» 

    г. Еманжелинск; «100 лет ВВС России» 

    п. Увельский.     

    В течение 2013 года ОГБУК «Челябинский 

    государственный краеведческий музей» 

    на различных площадках были проведены 

    выставки «Челябинская область в 

    фотографиях  1900-1920-е  гг.», 

    «Челябинская   область   в   фотографиях 

    1920-1940-е   гг.»,   «Красивейшие   места 

    мира»,   «Ландшафты   Южного Урала», 



    «Великая  отечественная  война»,  «Остров  

    зари багровой», «Каменный пояс»,  

    «Сиамские картинки», «Река Миасс»,  

    «Рейтер. Наш мир сейчас». Всего музеем в  

    2013  году  было  проведено  на  разных  

    площадках 19 выставок.      

    Областное государственное бюджетное  
    учреждение  культуры «Челябинский  

    государственный историко-культурный  

    заповедник «Аркаим» также вел активную  

    популяризаторскую и выставочную  

    деятельность. На собственные средства им  

    была   создана постоянно   действующая  

    передвижная  выставка  «Аркаим:  взгляд  

    через   века»,   которая   в   2013   году  

    экспонировалась в  Миасском  

    краеведческом музее  и краеведческом  

    музее Копейского городского округа.   

    ОГБУК «Челябинский государственный  
    музей изобразительных искусств» провел  

    выставку  «Народное  искусство  Северной  

    Кореи»  в  краеведческом  музее  города  

    Увелка с ноября 2012 по январь 2013 гг.   

1.5. п. 1 «н» абз. 7   В  2013г.  За счѐт собственных средств  

    музеев были проведены следующие  

 увеличить к 2018 году в выставки:         
 двараза количество           

 выставочных проектов, ОГБУК «Челябинский государственный  

 осуществляемых в краеведческий музей»:      

 субъектах Российской           

 Федерации   «Душа райская птица» 14.12.2012–  
    28.01.2013 – выставка работ художника В.  

    Аникеева. Живопись на стекле;     

    «Рожденные  в  СССР»  7.02.–15.04.2013  –  

    хроники советского быта 1960-1980-х гг.;   

    «Зазеркалье» 12.02.–01.04.2013 –  

    совместный проект ЧГКМ, музея ЧелГУ,  

    заповедника Аркаим»;      

    «Две стороны Земли» 06.03.–31.03.2013 –  

    персональная фото выставка С. Малкова;   

    «Метеорит – космический странник»  

    25.02.2013 – фото выставка о челябинском  

    метеорите;         

    «Один  день  из  жизни  ребенка»  05.04.–  

    05.2013   –   фото   выставка   конкурсных  

    работ;          

    «Насекомые и   их знакомые» 08.04.–  

    12.05.2013 – энтомологическая коллекция  

    В. О. Зурилиной;       

    «Песнь   песней.   Дар любви» 16.05.–  

    26.05.2013    –    выставка    израильского  

    ювелира Бен Циона Давида;     

    «Преодоление  Смуты  в  России  в  начале  

    XVII  в.»  21.05.–31.07.2013  –  совместный  

    проект с «Альфа банком», газетой  

    «Комсомольская  правда» и  Федеральным  

    архивном агентством;      



«Вначале было слово» 23.05.2013 – 

выставка, посвященная Дню славянской  
письменности. Представлены предметы из  
фондов музея; 

«Волшебница изумрудного города» 31.05.–  
30.06.2013  –  в  экспозиции  представлены 

поделки из различных материалов;  
«Урал многоликий» 4.06.–26.06.2013 –  
Конкурс работ лучших мастеров 

традиционных ремѐсел и декоративно-  
прикладного творчества Челябинской 

области;  
«По  следам  Шагала»  06.06.–26.06.2013  –  
выставка работ израильских художников; 

«Традиции Урала» 28.06.–13.09.2013 –  
Конкурс работ лучших мастеров  
традиционных ремѐсел и декоративно- 
прикладного творчества Челябинской  
области;  
«Радости жизни» 
Персональная В.И. 
Богдановского; 

«Мир, который построил кот» 04.07.– 

16.09.2013 – Предметы из частных 

коллекций.  
Фотофест 2013 – ежегодный  
международный фестиваль фотографии.  
В рамках проекта открывались следующие 
выставки:  
«Река Миасс» 20.09.–29.09.2013 – выставка 

фотографий конкурса «Природа и мы», 
темой которого стали река Миасс и 
городской бор; «Наш мир сегодня» 26.09.–

31.10.2013 –  
лучшие фотографии за последние 10 лет 
агентства «Рейтер»; «Природа красоты» 
27.09.–20.10.2013 – лучшие арт-
фотографии;  
«Объективная жизнь» 26.09.–20.10.2013 –  
лучшие фотографии конкурса 
репортажной фотографии;  
Продолжает работу проекционный 
планетарий и мини-экспозиция «История 
космонавтики»; «Знак качества» 

(30.09.2013–15.01.2014) –  
выставка посвящена советской рекламе. 

Совместный проект с музеем истории г. 
Екатеринбурга, с музеем этикетки; 
«Золотая черепаха» (01.11.–27.11.2013) –  
выставка фотографий ежегодного 

конкурса на звание лучшего фотографа 
дикой природы; «Мы с Урала» 
(13.11.2013–09.01.2014) –  
Фото выставка В. Воронина, В. Жирохова, 

в экспозицию вошли фотографии, снятые 
во время экспедиций по Челябинской 
области и Башкирии; «Они» (07.11.–

30.11.2013) – персональная 

выставка художника В.  
Горбунова; 

 

01.07.–16.09.2013 – 
выставка 



«Звонкая песня металла» (30.11.– 

08.12.2013)  –  выставка  продажа  изделий  
Златоустовских мастеров;  
«Вокруг пельменя» (19.12.2013– 

28.02.2014) – выставка лучших работ  
областного фестиваля-конкурса 

«Уральские пельмени на Николу  
Зимнего»;  
«Мир  детства»  (18.12.2013–02.03.2014)  – 

выставка рассказывает о жизни ребенка от  
рождения до окончания школы. 

Представлены предметы из фондов  
ОГБУК ЧГКМ и частных коллекций. 

 

ОГБУК «Челябинский государственный 

музей изобразительных искусств»: 

 

- 6 июня/29 сентября Выставка «МИФЫ 

ИНДОНЕЗИИ. Культура индуизма в 
скульптуре и ритуальных предметах 

островов Ява, Бали, Суматра из личной 

коллекции собрания О.П. Малахова (г. 

Челябинск)»;  
- 7 июня/31 июля Выставка «Наш Репин. 
Рисунок, офорт, живопись из собрания 
музея»;  
- 6 марта/15 июня «Паула Модерзон-Бекер 
и художники Ворпсведе».  
Выставка  графики  в  рамках  культурного  
сотрудничества Германия-Россия, 
совместно с Немецким культурным 
центром (г. Москва);  
- 16 октября/16 декабря «Шедевры русской 

графики XIX-начала XX веков» Выставка 
из фондов музея. 

 

Музей Природы и Человека при  
заповеднике «Аркаим» провел следующие 

выставки: 

 

«Простор  Степи  Уральской»  – выставка 

керамики и акварелей учащихся  
челябинской художественной школы и 

посетителей заповедника  
«Застывшая история Земли» – выставка  
археологических и геологических 

экспонатов, проведенная совместно с  
коллекционером Аркадием Шохиным  

1.6.   п. 2 «б»  В г. Челябинске с 7 марта по 19 мая 2013г. 

  прошла выставка из собраний 

Разработать до 1 ноября Челябинского и Омского государственных 

2012  года  комплекс  мер музеев изобразительных искусств 

по расширению практики «Мистерии серебряного века».  
обмена выставками     

между музеями РФ, С 3 июля в течение месяца в Картинной 

  галерее ОГБУК «Челябинский 

  государственный  музей изобразительных 

  искусств» экспонировалась выставка 

  Никаса  Сафронова.  На выставке  было 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… по работе музеев в 
вечернее и ночное время  
и обеспечить их 
реализацию 

 
представлено более 80 произведений 
различных жанров: портреты, пейзажи,  
сюжетные сюрреалистические 
композиции. Гвоздем выставки стали  
картины в эксклюзивном жанре, 
придуманном самим художником — 
«Dreamvision». 

 

30 сентября в ОГБУК «Челябинский 

государственный краеведческий музей» 
открылась передвижная выставка музея 

истории города Екатеринбурга «Советский 

агитпром». В экспозиции представлены 

агитационные плакаты, значки, предметы  
декоративно-прикладного искусства, 
бытовавшие в Советском Союзе. 

 

25 октября 2013г. в ОГБУК «Челябинский 
государственный музей изобразительных 

искусств» в зале имени архитектора Е. 
Александрова открылась экспозиция Н.  
Рериха «Весть Востока», которая 
продлится до 23 февраля 2014 года. Это  
совместный проект Министерства 

культуры Челябинской области, музея 

изобразительных искусств и московского 
международного центра-музея имени Н.К. 

Рериха. Во время работы выставки 

планируются лекционные циклы о 

творчестве Рериха, об особенностях 

духовной культуры Индии и Тибета,  
демонстрация видео о жизни и 
деятельности семьи Рерих. 

 

Челябинский государственный музей 

изобразительных искусств также провел; 

персональные выставки В.В. Шестакова 

(январь – февраль 2013) (ноябрь – декабрь 
2013) и М.И. Ткачева в выставочном зале 

Челябинского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной  
организации «Союз художников 
Российской федерации». 

 

Музей заповедника «Аркаим» организовал 
показ собственных коллекций в Казанском 

кремле на выставке «Зазеркалье: XXI в. до 
н.э. – XXI в. н.э.» 

 

Проведен мониторинг относительно 
продления работы в вечерние часы 
государственных музеев. По результатам  
мониторинга: Челябинский 

государственный краеведческий музей 
увеличил время работы с посетителями до 

19.00 ежедневно (ранее было до 18.00); 
музей историко-культурного заповедника 

«Аркаим» работает до 20.00; 



Режим работы Челябинского 

государственного  музея  изобразительных  
искусств  был сориентирован на вечернее  
время – утвержденный режим работы – с 

11-00 до 19-00. В летний период, с  мая по  
сентябрь, дополнительно, к часам работы в 

вечернее время (ежедневно до 19-00),  
вводились дни работы до 21-00 (1 день в  
неделю). 

 

Муниципальным образованиям 

Челябинской области рекомендовано  
провести аналогичный мониторинг с  
целью выявления целесообразности 

подобных мер. 

 

В Челябинской области существует 

практика работы музеев в ночное время, в 

основном это разовые акции. 



 

Таблица А.2 – Реализация Министерством культуры Челябинской области 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 в 
2014г.  

№ Указ Президента   Информация о ходе реализации  Стратегические  документы 

п/п Российской Федерации  положений, обозначенных в указе  по  исполнению  положений 

              Указа  (стратегия,  план ее 

              реализации, «дорожная 

              карта» и др.) и др. 

              принятые в данном 

              направлении меры   

1.1. п. 1 пп. а) абз 4.   1. Приняты планы  мероприятий Распоряжение    

 Доведение к 2018г. («дорожные карты») в сфере культуры и Правительства Челябинской 

 средней заработной художественного   образования, области от 19.04.2013г. 

 платы  преподавателей и утвержденные  распоряжением №84-рп  «Об  утверждении 

 мастеров    Правительства Челябинской области,где планов  мероприятий 

 производственного   предусмотрены  мероприятия, («дорожных  карт») 

 обучения    ориентированные на совершенствование «Изменения в отраслях 

 образовательных   системы   оплаты  труда в социальной  сферы, 

 учреждений начального и государственных (муниципальных) направленные   на 

 среднего    учреждениях сферы культуры и повышение  эффективности 

 профессионального   художественного   образования сферы  культуры 

 образования, работников Челябинской области.    Челябинской области», 

 учреждений культуры до          «Изменения в отраслях 

 средней заработной 2. Проведены мероприятия по социальной  сферы, 

 платы   в перечислению субсидий областным направленные   на 

 соответствующем   учреждениям на повышение заработной повышение  эффективности 

 регионе.    платы работникам государственных сферы художественного 

     (муниципальных) учреждений культуры образования Челябинской 

 п. 2 пп. а)    и образовательных  учреждений, области»  (в  ред. 

 Обеспечить  до  1  августа подведомственных  Министерству распоряжения    

 2012г. разработку культуры Челябинской области.  Правительства Челябинской 

 нормативных правовых          области от 18.06.2013г. 

 актов,    3.   В   июне   2014   года   проведена №59-рп)     

 предусматривающих  видеоконференция  с  руководителями  и Приказ  Министерства 

 реализацию мер  по главными бухгалтерами  учреждений культуры Челябинской 

 поэтапному повышению культуры муниципальных образований области от 15.05.2013г. 

 заработной  платы Челябинской области повопросу №268 «О плане 

 работников культуры  повышения заработной платы.  мероприятий по реализации 

     Ежемесячно проводится  мониторинг Программы поэтапного 

     уровня заработной платы работников совершенствования   

     культуры       системы оплаты труда 

              государственных   

              (муниципальных)   

              учреждениях  на  2013-2018 

              годы»     



 

Таблица А.3 – Реализация Министерством культуры Челябинской области 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 в 

2014г. (в части пп.1 «н» абз. 7 – «обеспечить создание до 1 марта 2013 
года передвижного фонда ведущих  

российских музеев для экспонирования произведений 
искусства в музеях малых и средних городов, а также создать 

к 2018 году 27 виртуальных музеев») 

№ Музей Наименование выставки 
 

1 ОГБУК «Космический странник» 
 

 

«Челябинский 
 

 

2 И.Г. Горохов – основатель музея  

государственный 
 

   

3 «Дом Романовых» 
 

краеведческий  

  
 

4 музей» «Знак качества» 
 

   
 

5  «Мы с Урала» 
 

   
 

6  «Мир детства» 
 

   
 

7  «Вкруг пельменя» 
 

   
 

8  «Планетарий» 
 

   
 

9  «Ордена мира» 
 

   
 

10  «Город мастеров» 
 

   
 

11  «Городская археология» 
 

   
 

12  «Метеорит Челябинск – год на земле» 
 

   
 

13  «РетроПерспектива» 
 

   
 

14  «Жизнь как праздник» 
 

   
 

15  «Мужики» 
 

   
 

16  «Уральские самоцветы» 
 

   
 

17  «Космос у нас дома» 
 

    

18  «К 120-летию Ильюшина» 
 

   
 

19  «Патриарх» 
 

   
 

20  «Детский музей» 
 

    

21  «Идеи – любимому городу» 
 

   
 

22  «Карельский фронт» 
 

   
 

23  «Историографика Максима Смагина» 
 

    

24  «Счастливое свадебное платье» 
 

   
 

25  «Пейзажи Южного Урала» 
 

   
 

26  «Провинциальные истории» 
 

   
 

27  Фотовыставка «Постижение» В. Дубровский 
 

   
 

28  «Русская коллекция доктора Рейнера» 
 

    

29  «Первозданная Россия» 
 

   
 

30  «Два клуба. Лучшее» 
 

   
 

31  «Игры и игрушки наших предков» 
 

    

32  «МВЦ – выставка «Его величество рычаг» 
 

   
 

33  «Самураи и красавицы» 
 

   
 

34  «Край родной» 
 

   
 



35 
ОГБУК Презентация  реплики  Большой  Императорской  короны  Российской 

 

«Челябинский империи, посвященная 400-летию Дома Романовых  

 
 

36 государственный Выставка «Узелки на память» 
 

 

музей 
 

 

37 Выставка «Прогулки с ангелами»  

изобразительных  

  
 

38 Выставка «Возвращение шедевра. Питер Пауль Рубенс. Кающаяся Мария 
 

искусств»  

 

Магдалина с сестрой Марфой» 
 

  
 

39  «Иван  Шишкин.  Гений  русского  пейзажа».  Выставка  из  собрания 
 

  Художественного музея республики Татарстан (г. Казань) и коллекции 
 

  Челябинского музея изобразительных искусств. 
 

40  Николай Рерих. Выставка «Весть Востока» (г. Москва) 
 

   
 

41  Выставка «Путями Рериха» Борис Смирнов-Русецкий 
 

   
 

42  Выставка «Сказание о волшебной птице» 
 

   
 

43  Выставка «Акварельные сюиты С. Андрияка» 
 

   
 

44  Выставка «Мир самоцветов» 
 

   
 

45  Выставка «Современное искусство» муз. ЭРАРТА 
 

   
 

46  Выставка «2.0 к 20-летию компании НОВАТЭК» 
 

   
 

47 ОГБУК Выставка «В краю чудес» 
 

 

«Челябинский 
 

 

48 Выставка «Мир традиционной игрушки»  

государственный  

  
 

49 
 

 

историко-  
 

  
 

 культурный Выставка «Лики степи»  

 

заповедник 
 

  
 

 «Аркаим»  
 



 

Таблица  А.4  –  Реализация  Министерством  культуры  Челябинской  области 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597  

в 2014г. (в части пп. 2 «б» – «О мерах по расширению практики 
обмена выставками между музеями Российской Федерации, по 
работе музеев в вечернее и ночное время»)  

№ Музей, Название выставки Музей, Время, в течение 
 

 где выставка  откуда выставка была которого выставка 
 

 экспонировалась  привезена экспонировалась 
 

     
 

 ОГБУК «Советский агитпром» МБУК 30.09.2013–20.01.2014 
 

1 «Челябинский  «Музей истории  
 

 государственный  Екатеринбурга»  
 

 краеведческий «Космический МУК «Кунашакский 14.02.–20.03.2014 
 

2 
музей» странник» районный историко-  

 

 
(экспонировался краеведческий музей» 

 
 

   
 

  фрагмент метеорита)   
 

 ОГБУК «Весть Востока» Московский 25.10.–23.02.2014 
 

3 
«Челябинский  международный  

 

государственный 
 центр-музей имени Н.К.  

 

   
 

 музей  Рериха  
 

 изобразительных «Возвращение шедевра. ГБУК СО «Ирбитский 23.01.–23.02.2014 
 

 искусств» Питер Пауль Рубенс. государственный музей  
 

4  Кающаяся Мария изобразительных  
 

  Магдалина с сестрой искусств»  
 

  Марфой»   
 

  Коллекция живописи Музей современного 29.04.–25.05.2014 
 

5  конца ХХ – начала XXI искусства «Эрарта»  
 

  века   
 

     
 

  «Иван Шишкин» ГБУК РТ 30.05.–14.09.2014 
 

   «Государственный  
 

6   музей изобразительных  
 

   искусств  
 

   Республики Татарстан»  
 

     
 

 ОГБУК Выставка Областное 15.05.–31.10.2014 
 

 «Челябинский «Мир традиционной государственное  
 

 государственный игрушки» бюджетное учреждение  
 

7 
историко-  культуры  

 

культурный 
 «Челябинский 

 
 

   
 

 заповедник  государственный музей  
 

 «Аркаим»  изобразительных  
 

   искусств»  
  

18 мая в Челябинске проводился в Международный день музея. Государственные музеи в этот день 
работали по следующему графику:  

ОГБУК «Историко-культурный заповедник «Аркаим» – до 22:00;  
ОГБУК «Челябинский государственный музей изобразительных искусств» – до 21:00; 
ОГБУК «Челябинский государственный музей изобразительных искусств» – до 19:00. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Информация об исполнении Министерством культуры Челябинской области 

избранных индикативных показателей деятельности в 2012-2015гг. 

и в плане на 2016-2018гг. 

 

Таблица 10 – Исполнение Министерством культуры Челябинской области 

избранных индикативных показателей деятельности в 2012-2015гг. и 
в плане на 2016-2018гг.  



 



 


