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1.   Цели освоения дисциплины 

 Цель курса «Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации» заключается в ознакомлении студентов с теоретическими, 

методологическими, правовыми основами культурной политики государства, 

функциями органов управления и координации на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, а также с принципами, содержанием и механизмами 

реализации  культурной политики государства. 

 3адачи курса: 

- сформировать представление о феномене культуры и феномене искусства как 

сферы культуры; 

- дать знания о сущности государства, его признаках, задачах, видах и функциях;  

- сформировать знания о целях, задачах, средствах и принципах культурной 

политики государства; 

- изучить состояние законодательной базы культуры в Российской Федерации; 

- дать представление о разграничении полномочий в области культурной 

политики между федеральными, региональными и муниципальными органами 

управления; 

- раскрыть сущность современной социокультурной ситуации в России; 

- дать представление о региональных стратегиях социокультурного развития и 

управления, о реализации целевых и комплексных программ сохранения и 

развития культуры в Российской Федерации и некоторых ее регионов; 

- ознакомить студентов с основными принципами и содержанием международной 

культурной политики.    

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.О.05 «Основы государственной культурной политики 

Российской Федерации» относится к обязательной части ОПОП. Ее изучение 

осуществляется на 4 курсе в 7- ом семестре. Объем дисциплины – 2 з.е., что 

составляет 72 акад. ч. или 54 астр. ч.   
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 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: философия, 

правоведение, история, философия искусства, теория и история культуры, этика, 

и ряда специальных дисциплин. 

 В результате освоения дисциплины формируются компетенции, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

менеджмент в сфере культуры, основы информационной культуры, социология и 

специальных дисциплин. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Дисциплина направлена на формирование следующих  

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной 

государственной культурной политики Российской Федерации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ОПК-5.1. Знает приоритеты политики государства в сфере культуры; 

ОПК-5.2. Знает нормативно-правовые основы государственной культурной 

политики в Российской Федерации; 

ОПК-5.3. Умеет соотносить приоритеты государственной культурной политики с 

задачами собственной профессиональной деятельности;  

ОПК-5.4. Владеет навыками практической реализации целей и задач 

государственной культурной политики в сфере профессиональной деятельности.  
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72  

академических часа (54 астрономических часа), контактная  работа  обучающихся 

с преподавателем 36 ч.,  самостоятельная  работа  обучающихся 36 часов. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зач.ед.     72 акад. час. (54 астр. ч.) 

Вид учебной работы Количество часов 

Всего по 

уч.план

у 

В т.ч. по семестрам 

6 7 
Работа с преподавателем (аудиторные 

занятия): 

   

Теоретический блок:    
Лекции 34  34 
Практический блок:    
практические и семинарские занятия    
лабораторные работы (лабораторный 

практикум) 

   

Самостоятельная работа: 32  32 
Теоретический блок:    

Работа с информационными источниками    

Практический блок:    

Контрольная работа    

Курсовая работа    

Создание проекта, эссе, реферата и др. 

объектов 

   

Формы текущего контроля успеваемости    

Форма промежуточной аттестации 6  Зачет 6 

Всего часов  72  72 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Название разделов дисциплины 

О
б

щ
ая

  
тр

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

Виды учебных занятий 

Самост

оятель

ная 

работа 

 
Контактные часы, в том числе 

 

лекции 

практ

ическ

ие 

лаборат

орные 

индив

идуаль

ные 

1 Объект и предмет дисциплины 

«Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации» 

4 2    2 
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2 Теория и методология культурной 

политики 

4 2    2 

3 История культурной политики в 

России 

8 4    2 

4 Законодательная база сферы  культуры 6 2    2 

5 Организационная структура субъектов 

культурной политики. 

4 2    2 

6 Региональная культурная политика: 

теория и практика. Региональные 

стратегии социокультурного развития 

и управления 

6 2    2 

7 Роль общественных организаций, 

политических партий, 

негосударственных организаций в 

культурной политике 

4 2    2 

8 Этническое и национальное в 

культурной политике. 

4 2    2 

9 Наука и образование в сфере 

культуры. 

4 2    2 

10 Кадровая политика в сфере культуры. 

Роль вузов культуры в подготовке 

специалистов культурной сферы 

4 2    2 

11 Сохранение культурного наследия. 4 2    2 

12 Индустрии культурной деятельности. 8 4    4 

13 Современная социокультурная 

ситуация в России и государственная 

культурная политика 

4 2    2 

14 Эволюция отношений государства и 

церкви в рамках культурной политики. 

4 2    2 

15 Зарубежный опыт в сфере культурной 

политики 

4 2    2 

 Зачет 6      

 Итого по дисциплине: 72 34    32 

 

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины 

 Компетенция, связанная со способностью ориентироваться в проблематике 

современной государственной культурной политики Российской Федерации 

формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения 

материала. 

Тема 1. Объект и предмет дисциплины 

«Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации». 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

 ОПК-5 

 Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной 

политики», необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. 

Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения 
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интересов различных гуманитарных наук: культурологии, социологии, 

философии, права, истории и др. 

 Понятия «культура», «государство», «культурная политика», «субъекты и 

объекты государственной культурной политики», «культура как мягкая сила», 

«культурное наследие и его сохранение», «культурная деятельность».  

Тема 2. Теория и методология культурной 

политики. 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

 ОПК-5 

 Понятие «культурная политика» в современной культурологии: основные 

подходы (Жидков В.С., Соколов К.Б., Каменец А.В., Флиер А.Я., Щедровицкий 

П.Г. и др.). Модель управления культурой (по А.Я. Флиеру), двухсоставность 

культурной политики. 

 Субъекты культурной политики: государство, общество (население) и 

художник (создатель художественных ценностей). Взаимоотношения и роль 

субъектов культурной жизни в сфере культурной политики. Превалирование роли 

государства как субъекта культурной политики; централизованность в 

управлении сферой культуры как традиция российской истории. 

 Методология изучения культурной политики: методы социологического 

исследования (институциональный, коммуникативный и семиотический уровни), 

методы теории исследования культуры, технологии психологического подхода в 

формировании и реализации культурной политики.  

 Методы практического руководства: планирование, организация, 

руководство людьми, контроль (практическая работа);  способы оптимизации 

управления: прогнозирование, проектирование, моделирование, 

программирование и мониторинг региональной культурной политики. 

Тема 3. История культурной политики в 

России. 

 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

ОПК-5 

 Исторические тенденции и главные особенности культурной политики 

России. История культурной политики в допетровской Руси VIII-XVII вв. Первое 

культурно-политическое решение: выбор князя Владимира, смена и 

сосуществование двух типов культуры – языческой и христианской. Роль 

княжеской власти в развитии православной культуры. Усиление культурно-
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политического влияния государства в период возвышения Москвы и образования 

Московской Руси. Укрепление монархии и культурно-идеологическое 

оформление доктрины «Москва – III Рим». Церковный раскол как культурный 

раскол, инициированный государством и предопределивший культурный поворот 

России к Западу.  

 История культурной политики в России: от Петра I до Николая II. Реформы 

Петра I: лицом к Западу, противоборство двух культур – традиционной и 

барочной. Роль Екатерины II в подъеме русской культуры. Просвещенный 

абсолютизм. Создание единой системы образования в России при Александре I. 

Укрепление и оформление культурной политики в XIX в. в деятельности 

различных министерств. Реформы Александра II и их значение для культуры. 

Расцвет русской культуры в XIX в., роль подъема общественного сознания в 

культурной жизни страны. Серебряный век русской культуры. Русские 

революции и культура. Основные тенденции и традиции культурной политики в 

дореволюционной России.  

 Советская культурная политика. Первые годы советской власти: ориентация 

на создание пролетарской культуры. Административно-командная система 

управления сферой культуры в сталинский период; культурная политика в годы 

войны. Политическая «оттепель», инициированная государством, и ее значение 

для советской культуры. Культурная политика КПСС в период с 1964 – 1985 гг. 

(периода застоя).  

 «Перестройка» и оживление культурных процессов в жизни страны (1985-

1991 гг.).  

Тема 4. Законодательная база сферы  

культуры. 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

ОПК-5 

 Ознакомление с основными правовыми законами, актами, нормативным 

документами, образующими правовую основу культуры в Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации (1993 г.): статьи о правах и свободах 

человека и гражданина в сфере культуры.  

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

интеллектуальной собственности и регулировании отношений, возникающих в 

связи с созданием и использованием произведений литературы и искусства, 

фонограмм, исполнений, постановок, передач, организаций эфирного и 

кабельного вещания. 

 Законы РФ «О вывозе  и ввозе культурных ценностей» (1993 г.), «Основы 

законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах» 

(1993 г.). 

 Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры» (1976 г.).  

 Закон РФ «Об основах градостроительства» (1992 г.), Закон РФ «О 

библиотечном деле и об обязательном экземпляре документов» (1994 г.) о 

сохранении и использовании культурного наследия России. 

 Постановление Правительства РФ «Положение об основах хозяйственной 

деятельности организаций культуры и искусства» (1995 г.) о принципах 

функционирования учреждений, предприятий и организаций в условиях 

рыночной экономики. 

 Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе 

«Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 

гг.)» как средство обеспечения максимальной рациональности финансирования 

деятельности в сфере культуры и способ подготовки более обеспеченных 

проектов выделения средств из государственного бюджета. 

 Постановление правительства РФ № 679 от 6 июня 1997 г. «Об утверждении 

положения о Министерстве культуры РФ». 

 Принятие законов, внесших принципиальные изменения во 

взаимоотношения государства и культуры:  

 Федеральный закон № 122  (2004 г.) «О внесении изменений в 

законодательные акты РФ  и признании утратившими силу  некоторых 

законодательных  актов РФ)»:  сокращение обязанностей государства по 

поддержанию  культурной деятельности в стране.  
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 Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Федеральный закон 

(2010 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений": перевод бюджетной сферы страны на 

коммерческие рельсы.  

 Проект нового закона о культуре: общественное обсуждение и экспертные 

оценки. 

 Экспертно-юридический анализ и оценки правовой базы культуры: 

основные недостатки и необходимые изменения.  

Тема 5. Организационная структура субъектов 

культурной политики. 

 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

 ОПК-5 

 Законодательная власть. Исполнительная власть. Уровни управления 

культурой: федеральный, региональный, муниципальный. Правовые отношения 

центра и регионов, определенные в  Конституции РФ (статьи 5, 65, 79), а также 

законами РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации», «О 

национально-культурной автономии», «Основы законодательства о культуре». 

Разделение функций между центром и регионами в программировании, 

планировании социокультурных процессов.  

 Министерство культуры РФ: функции, полномочия, цели и задачи, 

деятельность, структура. Роль Министерства культуры в государственной 

культурной политики: охрана, реставрация и использование историко-

культурного наследия, библиотечное дело, искусства, народное творчество и 

культурно-досуговая деятельность населения, подготовка кадров для сферы 

культуры и искусства как объекты его деятельности. Функции Министерства: 

руководство, координация и финансирование подведомственных учреждений; 

методическая помощь и финансовая поддержка региональных органов 

управления культурой, другим организациям. 

 Национальная политика Министерства культуры РФ. Помощь молодым 

национально-государственным образованиям (Тыва, Хакасия, Алтай и др.). 

Создание условий для сохранения и развития особенностей культурной среды 

регионов. Неравномерность культурного развития регионов, разорванность 
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культурного пространства страны. Необходимость выравнивания культурного 

развития регионов, выравнивание межрегиональных связей.  

 Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и создание 

при них координационных советов по культуре: Ассоциация областей и городов 

Центрального района России, Ассоциация экономического взаимодействия  

территорий Северо-запада, Ассоциация «Черноземье», Межрегиональная 

ассоциация «Сибирское соглашение», «Ассоциация социально-экономического 

сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, «Ассоциация 

«Большая Волга», Уральская региональная ассоциация, Дальневосточная 

ассоциация экономического взаимодействия и др. Заключение соглашений между 

Правительством, Советом Федерации Федерального Собрания России и 

ассоциациями. 

 Децентрализация государственного управления в России и специфика 

региональных и местных органов власти, их структура и функции. 

Тема 6. Региональная культурная политика: 

теория и практика. Региональные стратегии 

социокультурного развития и управления. 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

ОПК-5 

 Полисемантичность понятия «регион»; регионализм и регионализация как 

его смысловые производные. Понятие культурного региона. Теория культурной 

регионалистики. Основные подходы к  изучению региона: концепция культурного 

ландшафта (культурно-географическая характеристика региона), историко-

культурная регионалистика, социокультурный подход.  

 Социокультурное развитие региона. Критерии культурного развития 

региона: потенциал освоения культурных ценностей, степень включенности в 

культурную жизнь населения, творческий потенциал сферы культуры. 

Сохранение культурной среды. Специфика региональной культурной политики. 

Стратегия социокультурного развития региона как предмет политики и практики. 

Взаимодействие субъектов культурной политики в регионе.    

 Понятие муниципальной культурной политики. Принципы культурной 

политики муниципального образования. Городская культурная политика. 

Тема 7. Роль общественных организаций, 

политических партий, негосударственных 

организаций в культурной политике. 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

ОПК-5 
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 Роль общественных организаций, фондов, негосударственных организаций  

в культурной политике, их взаимодействие с федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти: российские и наднациональные творческие и 

профессиональные союзы и объединения (Союз театральных деятелей, Союз 

кинематографистов, Конфедерация союза кинематографистов стран СНГ, 

Всероссийское музыкальное общество, Союз композиторов, Союз художников, 

Союз архитекторов и др.), национальные культурные объединения, религиозные 

объединения, негосударственные телевизионные компании. 

 Политические партии в России и культурная политика. Место и роль 

культуры, цели и приоритеты культурной политики в программах крупных 

политических партий. Роль политических партий в культурной политике и их 

взаимодействие с органами государственной, региональной и муниципальной 

власти. 

Тема 8. Этническое и национальное в 

культурной политике. 

 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

 ОПК-5 

 Национально-культурные автономии и национально-культурные центры – 

основные субъекты государственной национальной культурной политики. 

Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов России.  

 Создание нормативно-правовой базы развития культуры регионов России. 

Сохранение и развитие системы художественного образования с учётом 

национальных традиций, обрядов и обычаев. Адресная поддержка 

профессионального и самодеятельного творчества, художественных коллективов 

и профессиональных работников искусства. 

Тема 9. Наука и образование в сфере 

культуры. 

 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

ОПК-5 

  Приоритетное развитие гуманитарных наук, связанных с изучением 

культуры, искусства и культурного наследия. Необходимость проведения 

фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере.  

  Культурологическое и художественное образование в России как одно из 

направлений государственной культурной политики.  
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 Художественное образование как главное направление в системе 

культурологического образования. Традиции художественно-образовательной 

системы в России. Единая система художественного образования и воспитания в 

СССР, ее успехи, достоинства и достижения, связанные с актуализацией  

художественной культуры. Изменение парадигмы современного художественного 

образования. Личностно-ориентированный подход в художественном 

образовании. Современное художественное образование как  многоступенчатый  

процесс вовлечения человека в культуру. 

 Проблемы современного художественного образования в России.  Место и 

роль профессионалов-управленцев в духовной сфере жизни общества. Роль 

творческих исполнителей, организаторов, местной интеллигенции, занятой 

культурно-творческой деятельностью, в культурном просвещении и образовании. 

Развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров в сфере 

гуманитарных наук. 

Тема 10.   Кадровая политика в сфере 

культуры. Роль вузов культуры в подготовке 

специалистов культурной сферы. 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

ОПК-5 

 Категории кадров культуры. Система подготовки специалистов и для 

профессиональных и любительских художественных коллективов, массовых 

учреждений культуры. Участие вузов культуры в непрерывном 

профессиональном образовании в социально-культурной сфере. Специфические 

особенности подготовки специалистов для различных регионов России. 

Проблемы в системе подготовки кадров культурной сферы. 

 Становление рыночных отношений в стране и изменения в подготовке 

кадров сферы культуры. Опыт сотрудничества вузов культуры и искусства с 

властными структурами, общественными организациями, предпринимателями, 

спонсорами в подготовке специалистов высшей квалификации. Востребованность 

выпускников творческих вузов на рынке труда, проблемы трудоустройства. 

Соответствие системы профессионального образования требованиям 

современного развития общества в целом. 

Тема 11. Сохранение культурного наследия. 

 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

ОПК-5 
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 Система государственной охраны объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального 

библиотечного фонда.     Понятие экологии культуры. Законодательство РФ в 

сфере охраны культурных ценностей. Проблема реституций. Культуроохранная 

деятельность социальных институтов различных типов (музеи, заповедники, 

архивы и т.п.). Реставрация как одно из направлений прикладной культурологии. 

Общественная инициатива и охрана памятников. Опыт использования объектов 

культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и 

информационного потенциала российских музеев и музеев-заповедников в 

образовательном процессе. 

 Сохранение памятников в условиях существования различных форм 

собственности. Региональный опыт приватизации памятников. Роль культурной 

политики в сохранении исторических городов. 

Тема 12.  Индустрии культурной 

деятельности. 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

ОПК-5 

 Развитие профессионального творчества. Повышение роли 

профессионального сообщества и творческой общественности в регулировании 

современного художественного творчества. 

 Создание условий для развития творческих индустрий. Фестивальная, 

гастрольная и выставочная деятельность. Государственная поддержка различных 

видов отечественной кинематографии и других видов и жанров 

профессионального творчества. 

 Формирование многофункциональных культурных комплексов. Создание 

условий для развития национального сектора массовой культуры, повышения 

эстетического качества продукции массовой культуры, вовлечения её в процесс 

реализации государственной культурной политики. 

 Повышение доступности дополнительного образования в сфере культуры. 

Создание условий для образования и деятельности негосударственных 

культурных институций, поддержка благотворительности и меценатства.  

Тема 13. Современная социокультурная 

ситуация в России и государственная 

культурная политика. 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

ОПК-5 
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 Изучение социокультурной ситуации в стране (или регионе) как важнейшее 

условие построения успешной культурной политики. Культурологический анализ 

современной социокультурной ситуации в России. 

 Социокультурная ситуация 90-х годов ХХ в. Массовизация, 

примитивизация и коммерциализация культуры. Отсутствие концепции 

государственной культурной политики в 90-е годы ХХ века. Резкое сокращение 

финансирования культуры. Социокультурные последствия пореформенного 

периода. 

 Стабилизация развития сферы культуры в первое десятилетие XXI в. Выход 

российской культуры из кризиса: преодоление негативных последствий 90-х 

годов. Новые социокультурные условия.  

 Государственная культурная политика сегодня: проблемы и перспективы. 

Проблемы нормативно-правовой базы, недофинансирование сферы культуры, 

сохранение проблемы концептуализации культурной политики, разрыв между 

теорией культурной политики  и практикой, слабое привлечение научного 

потенциала к построению культурной политики в России, перевод сферы 

культуры на рыночные механизмы функционирования, проблемы в сфере 

меценатства. 

Тема 14. Эволюция отношений государства и 

церкви в рамках культурной политики. 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

 ОПК-5 

 Церковь и государство в допетровскую эпоху. Взаимоотношения церкви с 

государством строились по византийском модели.   

 Синодальная система церковно-государственных отношений.     

 Императорский указ 1905 года об укреплении начал веротерпимости в 

российской империи. 

 Взаимоотношения Церкви и государства при Временном правительстве. 

Революционные события 1917 года внесли радикальные перемены в церковно-

государственные отношения. Акты Временного правительства: постановление о 

передачи церковно-приходских  школ, учительских семинарий в ведение 

Министерства народного просвещения; учреждение Министерства исповеданий. 

Взаимоотношения Церкви и государства в советскую эпоху. 
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 Церковно-государственные отношения в 1990-е годы. Принятие закона «О 

свободе совести и религиозных организациях», утвердившего за приходами права 

юридического лица, возможностью религиозного обучения детей. 

 Принципы и проблемы возвращения церковной собственности в сфере 

недвижимости. Изменение роли религиозных объединений в культурной жизни 

государства.  

 

Тема 15.  Зарубежный опыт в сфере 

культурной политики. 

Формируемые компетенции (указывается 

код компетенции) 

 ОПК-5 

 Традиции культурной политики в Европейских странах и США. Принципы 

культурной политики в различных зарубежных странах, выбор стратегии и 

ориентиры.  

 Сравнительный анализ культурной политики зарубежных государств по 

следующим параметрам и критериям:  

- субъекты культурной политики, доля их участия в развитии культурной жизни; 

- нормативно-правовая база сферы культуры; 

- финансирование культуры: доля государственного финансирования в бюджете 

страны; спонсорская помощь и меценатство; 

- разработка и наличие государственных концепций и программ развития 

культуры в целом, а также ее отдельных сфер; 

- прозрачность культурной политики.  

6.   Лабораторный практикум 

 Лабораторные занятия не предусмотрены. 

7.  Семинары 

 Семинары не предусмотрены. 

8. Самостоятельная работа студента 

 Для успешного освоения теоретического содержания дисциплины, 

осуществления и реализации целей и задач обучения, выполнения заданий по 

самостоятельной работе необходимо  научиться анализировать большой объём 
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источников самого различного характера (теоретического, фактографического и 

информационного)  по социально-политической проблематике. Кроме того, 

следует учитывать, что  объект изучения (культурная политика) – это постоянно 

обновляющийся процесс как управления культурной сферой, так и практической 

деятельности. Следовательно, обучающимся необходимо обращаться не только к 

научным публикациям, аккумулирующим теоретический и эмпирический 

материал по теме, но и отслеживать этот процесс на официальных сайтах 

Министерства культуры РФ,  Общественной палаты РФ и ее региональных 

отделений.  

 При изучении курса «Основы культурной политики» следует помнить, что 

культурная политика как объект исследования является междисциплинарной 

сферой пересечения интересов различных гуманитарных наук (культурологии, 

социологии, философии, права, истории и др.), поэтому опора на весь 

накопленный потенциал гуманитарных знаний является условием успешности 

освоения дисциплины.  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам 

«Айбукс» (контракт №:25-03/19к/103-19-У от 20.05.2019), «Лань» (контракт 

№:204-19-У от 04.10.2019) и «Юрайт» (контракт №:140-19-У от 03.07.2019). 

9.1. Основная литература 

1. Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и 

управленческая деятельность: лекции. М., 2010. (http://www.cr-journal.ru/) 

2. Время, вперёд! Культурная политика в СССР. Сб.под ред. Куренного В.А. 

(http://www.litmir/co/)  

3. Гасанова Н.К. Мультикультурализм в культурной политике. М., 2014 

(http://www.eLibrary.ru/)  

4. Горлова И.И. Культурная политика в современной России: региональный 

аспект. Краснодар, 1998 (http://www.eLibrary.ru/)  

http://www.cr-journal.ru/
http://www.litmir/co
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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5. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика государства и искусство. 

СПб., 2005 (http://www.padaread.com/). 

6. Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в 

Российской Федерации М., 2012 (http://www.eLibrary.ru/) 

7. Основы государственной культурной политики (http://www.mkrf.ru/) 

9.2. Дополнительная литература 

10. Андрианова Т.В. Геополитика и культура. М., 2014. 

11. Амельченко С.Н. Модели культурной политики в современном мире. 

Магнитогорск, 2016. 

12. Березовая, Л. Г. История русской культуры: учебник для вузов: в 2 ч. / 

Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. М., 2002.   

13. Бокова А. В. Творческие индустрии в современной культуре: концепция и 

их значение для социально-экономического развития // Материалы молодежной 

научной конференции ТГУ, 2009 г. / А. В. Бокова. – Вып.1. Томск, 2010.  

14. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), 

ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике 1917-1953 гг. М., 1999.  

15. Водопьянова Е. В. Российские реалии на фоне гуманитарных стратегий 

Европейского Союза / Е. В. Водопьянова. М., 2009.  

16. Волк П. Л. Культура российских регионов : вчера...сегодня...завтра.../ П. Л. 

Волк. Томск, 2002. 

17. Жидков В. С. Культурная политика России: теория и история/ В. С. Жидков, 

К. Б. Соколов. М., 2001.  

18. Замятин Д. Н. Культура и пространство: моделирование географических 

образов / Д. Н. Замятин. М., 2006.  

19. Зеленцова Е. Культурная политика и экономика культуры: тезисы для 

сборки региональных стратегий/ Е. Зеленцова, Е. Мельвиль. Москва, 2010.   

20. Культура. Власть. Общество: пути реализации государственной культурной 

политики. Екатеринбург, 2015. 

21. Культурная политика: проблемы теории и практики : Сборник статей. СПб., 

2003.   

http://www.padaread.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.mkrf.ru/
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22. Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: сборник 

материалов / Сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М., 2002.  

23. Культурные связи в Европе эпохи Возрождения: Сборник / Отв. ред. 

Л. М. Брагина. М., 2010.  

24. Коростелев Н.Ю. Кадровая ситуация в учреждениях сферы культуры и 

искусства. Орёл, 2014. 

25. Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. СПб., 2010. 

26. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2005.  

27. Разлогов К.Э. Культурная политика в новых реалиях: проблемы 

идентичности/ К.Э.Разлогов//Образование, наука, культура в современном мире. 

М., 2014. 

28. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском 

контексте / Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Е. А. Когай [и др.]; сост. и общ. ред.: Н. И. 

Лапина, Л. А. Беляевой. М., 2009. 

29. Россия в диалоге культур /отв. ред. А. А. Гусейнов, А. В. Смирнов, Б. О. 

Николаичев.   М., 2010.  

30. Скачков А.С. Культурная политика ЮНЕСКО в эпоху глобализации. М., 

2015.   

31. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей 

культурологии / А. Я. Флиер. М., 2002. 

32. Чирун С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна: модели, 

механизмы, риски. М., 2014.  

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства культуры РФ http://www.mkrf.ru/ 

2. Официальный сайт Общественной палаты РФ http://www.oprf.ru/   

3. Официальный сайт по вопросам культуры  http://www.ecsocman.hse.ru/ 

4. Официальный сайт Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 

http://www.unesco.ru/ru/   

http://www.mkrf.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.unesco.ru/ru/
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5. Менеджмент музейного дела  http://www.museum.ru/  

6. Содружество кинематографа РФ  http://www.kinoteka.ru, http://www.film.ru/  

7. Сайт «Культурные ценности – жертвы войны» http://www.lostart.ru/  

8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

«ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 

2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК 

имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и 

разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий 

(Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 

2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО 

«Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование 

программного продукта БИТ ВУЗ). 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 

WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut. 

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного 

назначения и аудиовизуальными средствами обучения. 

 

 

http://www.museum.ru/
http://www.film.ru/
http://www.lostart.ru/

