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ВВЕДЕНИЕ 

В современных российских условиях возрастает значение социально-

культурной сферы и связано это с динамичным развитием общественных 

отношений и их модернизацией. Данная сфера играет особую роль в 

формировании интеллектуального потенциала нации, развития личности. 

Сфера культуры, помимо социальной, в современном мире характеризует также 

духовную и экономическую жизнь общества. Об этом свидетельствуют и слова 

одного из ведущих мировых экономистов и политологов Ф. Фукуяма о 

культуре, которая в ближайшем будущем станет мощной силой порождения 

новых социально–экономических структур и будет занимать одно из 

важнейших мест в сфере экономического развития, в отличие от 

инфраструктуры и международных денежных потоков [1]. С экономической 

точки зрения культурная сфера сегодня является единственной сферой 

социального блока, где происходит хранение, накопление, производство 

значительных материальных ценностей, которые составляют национальное 

достояние. И реальная стоимость которых превышает стоимость основных 

фондов многих отраслей хозяйства и уникальна тем, что является реальным 

средством накопления и не повержена инфляции. 

 Сфера культуры содержит творческий, моральный, нравственный, 

духовный аспекты, составляющие целостный объем культурных ценностей и 

потребностей, необходимых обществу на данном этапе развития, служит 

повышению имиджа региона и уровни жизни населения. Таким образом, 

культура является ресурсом регионального развития и вопросы, связанные с 

необходимостью поддержки, развития и управления социально-культурной 

сферой, приобретают все большую актуальность и признаны на уровне высших 

органов власти страны.  

Актуальность исследования процесса совершенствования системы 

социального управления учреждениями культуры обусловлена следующими 

обстоятельствами:  



- обновлением аудитории потребителей культурных услуг и продуктов и 

новыми требованиями информационного общества, что приводит к 

возникновению потребностей в модернизации традиционных и внедрении 

новых технологий управления социально-культурной сферой; 

- переходом на новые принципы организации административно-

территориального управления государством, которые требуют изменения форм 

организации деятельности учреждений культуры;  

- тенденцией на развитие устойчивых отношений между учреждениями 

культуры и потребителями их продукта; 

- необходимостью адаптации учреждений культуры к рыночным 

условиям; 

- потребностью разработки практических рекомендаций руководителям 

культурных учреждений по использованию средств неформальных механизмов 

социального управления и другими. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена также степенью ее 

разработанности в трудах зарубежных и отечественных ученых. Анализ 

содержания источников за последние десятилетия свидетельствует о том, что 

при исследовании социального управления учреждениями культуры 

рассматривают не только важнейший субъект культурной политики-

государства, но и авторов, осуществляющих научную деятельность в 

культурной сфере. Однако, данная проблема современными учеными в прямой 

постановке не изучалась. 

Так, вопросы формирования и реализации социальной политики находят 

свое отражение в работах таких авторов, как А.Н. Аверин [2], Е.И. Холостова 

[3], Е.П. Тавокин [4] и др. Большой вклад в разработку данной темы внесли 

П.В. Савченко [5], Л.И. Рудичи [6] др. Проблемы современных российских 

реалиий в культурной сфере и возможные пути их решения были рассмотрены 

такими авторами, как А.Г. Бревнова и А.А. Заруба [7], Л.Е. Востряков [8], 

А.С.Балакшин [9], В.В. Наточий [10], А.В Каменец [11], О.Н. Карпухин [12], 

Р.А.Мосягин [13], А.Я. Флиер [14], А.Е.Хренов [15]. 



Объектом исследования является государственное управление в сфере 

культуры. 

Предмет исследования – организационно-управленческие отношения в 

системе социального управления в учреждении культуры «Центральной 

библиотечной системе Южного Административного округа» г. Москвы. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование 

современного состояния и разработка путей совершенствования системы 

социального управления в ГБУК «ЦБС ЮАО» г. Москвы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучение понятия и структуры сферы культуры; 

2. Проведение анализа управления социально-культурной сферой в 

отдельных областях; 

3. Рассмотрение целей и задач государственной политики в сфере 

культуры; 

4. Анализ Государственного бюджетного учреждения культуры «ЦБС 

ЮАО» г. Москвы; 

5. Изучение государственных функций работников учреждения 

культуры и организацию управления в ГБУК «ЦБС ЮАО» г. Москвы; 

6. Обозначение основных направлений совершенствования 

управления в ГБУК «ЦБС ЮАО» г. Москвы. 

Для решения теоретических задач нами были использованы следующие 

методы: аналитический, структурнофункциональный, правовой, 

статистический, описательный, графический и сравнительно-

сопоставительного анализа.  

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

подготовке программ развития системы государственного управления сферой 

культуры в ГБУК «ЦБС ЮАО» г. Москвы, при подготовке научных статей. 

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами. 

Работа состоит из введения, трех глав с параграфами, заключения, 



библиографического списка и приложений. В первой главе работы 

рассмотрены теоретические аспекты государственной политики в сфере 

культуры. Во второй главе представлены практические аспекты организации 

управления в сфере культуры в ГБУК «ЦБС ЮАО» г. Третья глава посвящена 

направлениям совершенствования государственного управления на примере 

учреждения культуры «ЦБС ЮАО» г. Москвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

1.1 Понятие и структура сферы культуры 

Культура - это исторически сложившийся уровень развития общества и 

его ценностно-нормативный фундамент, выраженный в типах и формах 

реализации творческих сил и способностей человека, а также в создаваемых 

людьми культурных ценностях. Отрасль культуры призвана сохранять 

исторические, национальные памятники культуры, пополнять копилку 

культурных достижений в области литературы, искусства, художественного 

творчества, музыки, живописи, скульптуры, зодчества, приобщать людей к 

творениям культуры, воспитывать культурного человека, проводить 

исследования в области культуры. 

Право участия в культурной жизни и пользования учреждениями 

культуры, а также доступ к культурным ценностям каждого гражданина РФ 

гарантируется Конституцией РФ (ст. 44). В соответствии с действующим 

законодательством в Российской Федерации допускаются все формы 

собственности на культурные ценности, здания, сооружения, имущественные 

комплексы, оборудование и другое имущество культурного назначения. [16, 89] 

Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» был 

первым «отраслевым» законом и послужил основой для формирования 

регионального законодательства в сфере культуры. Согласно закону об 

«Основах государственной культурной политики», культурная деятельность 

включает в себя деятельность по созданию, распространению, сохранению, 

освоению и популяризации культурных ценностей и предоставлению 

культурных благ в области культурного наследия, искусства, архитектуры, 

градостроительства, дизайна, кинематографии, музейного, архивного и 

библиотечного дела, эстетического воспитания и др. [17] 



Отрасли политики культуры как полноправной сфере национальной 

экономики было положено начало в постиндустриальном обществе. Интерес к 

изучению специалистами данной отрасли возник по причине повышения 

значимости культуры как важного аспекта при непрерывном развитии  

трудового процесса и формировании качественного потенциала труда. Тем 

самым, возникла необходимость вложений хозяйствующих субъектов в объем 

валового продукта экономических национальных систем и объем трудового 

потенциала в сфере политической культуры возрос.  

Культуру как целостную систему условно принято делить на 

материальную и духовную. К материальной относится вся сфера материально–

производственной деятельности человека и ее результаты (орудия труда, 

жилище, предметы повседневного обихода, одежду, средства транспорта и др.) 

[18,19], а к духовной относятся нематериальные блага, формирование духовной 

жизни общества и ее нравственного климата. Духовная культура складывается 

из ценностного переосмысления общепринятых приоритетов  и знаний,  

полученных человеком через философию, науку, мораль, право и искусство. 

Она играет важную роль при пробуждении личности в человеке. Достижению 

данной цели способствуют следующие структурные элементы: 

1. интеллектуальные (наука и образование); 

2. эстетические (искусство и литература); 

3. этические (мораль); 

4. социальные (речь, быт, обычаи, право, политика); 

5. религиозные. [ 19, 15] 

Виды деятельности, включаемые в сферу культуры, специалистами 

данной отрасли подразделяются на четыре группы, указанные в таблице 1: 

Таблица 1 Виды деятельности сферы культуры [20, 143] 
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Клубная деятельность 

Аттракционы 

Шоу-бизнес 

Казино 

Массовое 

создание и 

распростране

ние 

культурных 

благ 

Пресса 

Книгоиздание 

Производство аудиовизуальной 

продукции 

Кинематограф 

Производство 

видеопродукции 

Производство 

аудиопродукции 

Радио 

Телевидение 

Интернет 

 

Тем самым, отрасль культуры - это сложный комплекс, который состоит 

из разных сегментов  и функционирует посредством социальных институтов, 

деятельность которых направлена на культурное воспроизводство. Сюда 

относятся театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, архивы, учреждения 

культурно-досугового типа. Они, в свою очередь,  включают в себя клубы, дома 



и дворцы культуры и досуга, национальные и молодежные культурные центры. 

Также культурная отрасль охватывает производство печатной продукции и 

фильмов, исторические и культурные памятники и т.п. 

Общественное, политическое и финансовое развитие страны 

обуславливается уровнем культуры, которая сегодня обладает  инвестиционной 

привлекательностью и инновационным потенциалом. Обеспечение рабочими 

местами, создание автономных рынков и условий для развития гражданского 

общества, увеличения ценностей социальной среды представляют собой 

взаимосвязь культуры и экономики. Развитие сферы культуры, как отрасли 

экономической деятельности человека, происходит благодаря конкуренции, 

сотрудничеству, управлению и контролю. Конкурентоспособность субъектов 

предполагает высокую информированность и знания, что влияет на 

способность эффективной обработки и использования информации. 

Ориентированность сферы культуры исключительно на сбережение, 

популяризацию, употребление социокультурных ценностей и формирование 

творческого потенциала народонаселения, создание и потребление культурных 

благ в некоторых случаях приводит к утрате рынком способности к 

эффективному саморегулированию и провалу. Данные качества культуры 

требуют вмешательства в культурную деятельность государства для 

регулирования отношений между рынком и культурной средой, обеспечивая 

гарантии доступности культурных благ. Тем самым, к функциям государства в 

сфере культуры относятся планирование, бюджетирование, целеуказание, 

разработка законодательства в сфере производства и реализации культурных 

благ. 

Основываясь на роль государства, оказываемую на область культуры, 

специалисты выделяют четыре сектора экономики культуры (табл. 2) 

Таблица 2 Секторы экономики культуры [21] 



Свойства 

 

Секторы  

 

 

Форма 

собственности 

 

Тип управления 

 

Характер обмена 

Государственный Государственная Бюрократический Некоммерческий 

Муниципальный Муниципальная Бюрократический Некоммерческий 

Неправительственный Частная Самоуправление Некоммерческий 

Творческие индустрии Частная Самоуправление Коммерческий 

 

В каждой конкретной культурной формации границы между секторами 

могут различаться и зависят от множества факторов, в том числе от 

государственной политики, предпочтений народонаселения и др. 

Таким образом, в последнее десятилетие особенное внимание уделяется 

обереганию и усовершенствованию культурной сферы, которая включает в себя 

такие культурные ценности как театр, изобразительное искусство, нравы, устои 

и т.п., формировавшиеся на протяжении столетий. К тому же, культура - 

ключевой фактор в развитии человеческих ресурсов, сохранении, 

формировании, распространении культурных благ и ценностей, популяризации 

и укреплении международного имиджа РФ, с экономической точки зрения, 

обладает инновационной и инвестиционной привлекательностью, является 

гарантом общественной стабильности и условием регионального развития, в 

том числе посредством органов государственного управления.  

 

 

 

 
 



1.2 Управление социально-культурной сферой в отдельных областях 

Под управлением понимается система деятельности, обеспечивающая 

успешное функционирование самых различных социальных институтов, 

призванных осуществлять некоторую социально-значимую деятельность. 

Деятельность в социально-культурной сфере осуществляется организациями, 

учреждениями и предприятиями различной ведомственной принадлежности 

(государственными, муниципальными, частными, общественными), 

направленными на культурное воспроизводство и творчество, хранение и 

распространение культуры. К системе институтов, ответственных за решение 

культурных задач, следует отнести, прежде всего, систему образования всех 

уровней, систему учреждений культуры – музеи, библиотеки, театры и т.д., 

средства массовой информации – от печатных до электронных. Важнейшим 

институтом, оказывающим непосредственное воздействие на развитие и 

функционирование культуры, является сегодня и государство. 

Управление в социально-культурной сфере представляет особый интерес, 

потому что в его технологическом содержании раскрывается богатство 

менеджмента и возможности  сотрудничества со сферой культуры других сфер 

деловой активности. Главная особенность управления в социально-культурной 

сфере заключается в том, что деньги в этой сфере зарабатываются 

преимущественно не на основе простой коммерции, а на основе привлечения 

средств заинтересованных доноров: спонсорства, патронажа и 

благотворительности. 

Под государственным управлением социально-культурной сферы 

понимается механизм реализации целей культурной и социальной политики, 

который в основе своей имеет законодательную базу, определяющую уровень 

жизни, занятости населения, социального благополучия и поддержки. 

По мнению Л.Ф. Уляевой управления в сфере культуры- это 

«деятельность, направленная на эффективную организацию функционирования 

отраслей, учреждении и иных институтов сферы культуры для достижения ими 

поставленных целен и выполнения своей общественной миссии. Особую роль в 



управлении в сфере культуры и проведении культурной политики играет 

муниципальный аспект управления, поскольку именно на муниципальном 

уровне сосредоточена основная информация о культурных потребностях 

местного населения, к ведомству муниципалитетов относится значительное 

число культурных учреждений (музейное дело, дома и дворцы культуры, 

театральное искусство, организации кинематографии, концертная деятельность, 

библиотечное дело)».  [22, 7.] 

Всю многообразную деятельность по управлению организацией как 

социотехничесткой системой можно представить в виде процесса выполнения, 

ограниченного числа функций, таких как: 

1) Планирование; 

2) Учет; 

3) Организация; 

4) Стимулирование; 

5) Контроль.[23,22] 

Иногда указывается большее число функций, но любые иные виды 

управленческой деятельности работают на эти основные функции. Выполнение 

всех этих функций пронизано процессами передачи информации. 

В настоящее время с учетом специфики совокупности отраслей сферы 

культуры, существует очевидная необходимость социально-экономической 

реконструкции, разработки новых подходов к организации взаимодействия 

государства и общества, корректировке управленческих моделей, нарастания  

требований компетентности специалистов и работников социально-культурной 

сферы. [24,120] 

Государство в качестве одного из способов решения проблем социальной 

сферы использует социальный заказ. Под «социальным заказом» в проекте ФЗ 

«О государственном социальном заказе» понимается экономико-правовой 

механизм реализации приоритетных целевых социальных программ. 



 

Рис. 2. Основные направления решения социально-экономических проблем 

управления культурой [25,8] 

Итак, социально-культурная сфера представляет собой совокупность 

организаций, предприятий и учреждений, которые осуществляют 

распределение, производство, сохранение и потребление услуг и товаров 

социально-культурного значения. Тем самым, происходит обеспечение 

удовлетворения культурных потребностей населения. Управление в социально-

культурной сфере представляет собой сложный процесс, основанный на 

конституционном принципе приоритета законных интересов и прав человека, в 

котором необходимо учитывать многие особенности взаимодействия с другими 

сферами человеческой жизни. Государственное управление социально-

культурной сферой  представляет собой механизм реализации целей 

культурной и социальной политики, который основан на законах, 

определяющих уровень социального благополучия, жизни и занятости 

населения, а также их социальной поддержки. Управление в культурной сфере 

заключается, прежде всего, в создании экономических и организационных 



условий саморазвития социально-культурной жизни. В российской 

действительности к традиционным требованиям гуманитарного и 

культурологического характера добавляются знания организации, маркетинга, 

технологии и финансового контроля. 

Освоение управления социально-культурной сферой окажет будущим 

управленцам и руководителям помощь в правильном определении социальных 

заказов общества, планировании и реализации необходимых мероприятий и 

привлечении к социально-культурной деятельности большого количества 

людей. 

  



1.3 Цели и задачи государственной политики в сфере культуры 

Исходя из признания культуры в качестве стратегического ресурса 

инновационного развития страны, основываясь на ее основополагающей роли в 

становлении и творческой самореализации личности, в обеспечении 

социальной сплоченности и устойчивости общества, Российская Федерация 

формирует и осуществляет государственную культурную политику. 

Термин «культурная политика» впервые прозвучал на Круглом столе 

ЮНЕСКО в Монако в 1967ом году. Но управленческие и политические 

вмешательства в культуру начались раньше, по мнению некоторых 

исследователей, в эпоху Великой Французской революции. Данный термин во 

второй половине XX века не ассоциировался с идеологическими режимами, 

которые оказывали мощное воздействие на культуру в начале века (с 

применением насильственных методов для достижения поставленных КПСС 

целей), а основывался на решении обширного круга задач, связанных с 

поддержанием и развитием национальных культур. 

На сегодняшний день исследователями не выработано единого 

определения понятия «культурной политики», однако, в различных подходах 

есть общие черты. Итак, культурная политика - это политика государства, 

включающая в себя: 

- выработку культурной стратегии и осуществление конкретных 

культурных задач [14]; 

- научные представления, позволяющие определять политические 

приоритеты и принимать конкретные управленческие решения [26];  

- различные уровни, воздействия на личность, ее развитие и 

формирование, на различные социальные группы и объединения, на мировую 

экономику [13]. 

Широкое понимание целей и задач государственной политики в сфере 

культуры предусматривает различные классификации ее моделей, наиболее 

общей из которых считается классификация А.Й.Визанда - руководителя 

Европейского института сравнительных исследований культурной политики. 



Данная классификация различает партнерскую и патерналистскую модели 

развития культурной политики. Первая из которых ориентирована на рыночное 

развитие и сформирована благодаря культурной элите, а вторая модель 

общественной поддержки направлен на традиционные институты культуры и 

обеспечивается государственным финансированием. Характерным для 

Российской культурной политики является патерналистская модель. 

Государственная культурная политика находится в прямой зависимости 

от социально-экономических изменений. Так, начало 1990-х гг. знаменуется 

переходом от советской модели культурной политики к новой, более 

демократической, цель которой заключалась в  обеспечении свободы 

самовыражения, а также сохранении культурного наследия и государственной 

сети учреждений культуры. В намерениях государства было прекращения 

своего участия, в том числе и финансового, в культурной жизни, тем самым 

положив начало развитию спонсорства и самофинансирования учреждений 

культуры. Произошли обновления и правовой базы культуры. В этот период 

принимается перечень нормативно-правовых актов и федеральных целевых 

государственных программ, таких как Конституция РФ (1993) [27], ФЗ №3612-1 

«Основы законодательства РФ о культуре» (1992) [28], ФЗ «О некоммерческих 

организациях» [29], «Сохранение и развитие культуры и искусства РФ (1993–

1995)» [30], «Развитие и сохранение культуры и искусства РФ (1997–1999)» 

[31], определяющие степень вмешательства государства в культурную сферу, 

обязанности органов власти, самостоятельность субъектов культурной 

деятельности, доступность культурных благ. В этот период в России 

происходило активное развитие негосударственного сектора культурной 

деятельности. Актуальными были вопросы не сохранения, а развития 

деятельности системы культурных учреждений, совершенствование 

механизмов управления в сфере культуры. 

В среднесрочной программе экономического и социального развития РФ 

на 2006–2008 гг. задачи культурной политики были выражены в терминах 

управления государственной собственностью и повышения финансовой 



эффективности вложений. Задачами Программы являлись: создание институтов 

государственно-частного партнерства, развитие благотворительности и 

спонсорства в сфере культуры, развитие рынка культурных ценностей, 

совместное участие государства и бизнеса в развитии этого рынка, а также в 

экономически эффективных проектах в сфере культуры. Основная цель 

Программы - обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям». 

Культура воспринималась сферой услуг, а деятельность культурной политики 

была направлена исключительно на учреждения культуры, искусства и досуга. 

В 2008 г. была презентована стратегия развития России до 2020 г., 

которая основывалась на инвестициях в человеческий капитал, 

совершенствование которого возможно с использованием отечественной 

культуры и ее традиций. Реализация и развитие культурного и духовного 

потенциала общества в целом и каждой личности - цель данной концепции. 

Основные задачи стратегии следующие: 

- обеспечение равного доступа к благам и услугам культуры, 

культурному и художественному образованию;  

- обеспечение качества и доступности услуг в сфере культуры;  

- сохранение и пропаганда культурного наследия народов России;  

- использование возможностей культуры для формирования 

позитивного образа России за рубежом;  

- совершенствование административных, экономических и правовых 

механизмов в сфере культуры.  

Ключевыми положениями Концепции сформированы цели и задачи Программы 

«Культура России (2012-2018 гг.)» [32] 

Формирование и утверждение Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 

808 «Основ государственной культурной политики» [33] являются основой 

сегодняшней культурной политики России. В них отражены исключительно 

новые подходы к понятию значения культуры в современном обществе, 



содержанию и значению культурной политики государства. Главная задача 

культурной политики - формирование гармонично развитой личности.  

В понятие культуры включается не только деятельность учреждений 

культуры и искусства, но и семья, образование и др., сохранение традиционных 

ценностей и передача их новому поколению, национальный приоритет и т.п. В 

Указе Президента «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики» [34] излагаются цели и задачи государственной культурной 

политики в следующих областях: 

- культурное наследие народов Российской Федерации; 

- осуществление всех видов культурной деятельности и развитие 

связанных с ними индустрий; 

- гуманитарные науки; 

- русский язык, языки народов Российской Федерации, отечественная 

литература; 

- расширение и поддержка международных культурных и гуманитарных 

связей; 

- воспитание; 

- просвещение; 

- детское и молодежное движение; 

- формирование информационной среды, благоприятной для становления 

личности. 

 Для реализации представленных задач и целей Указ предусматривает 

создание принципиально новых структур (институтов), полное 

совершенствование системы управления. Новообразованием станет 

координационный орган, на который будет возложено информационное, 

организационное и аналитическое обеспечение разработки, реализации и 

развития государственной политики в области культуры. Ресурсное 

обеспечение разработки и реализации государственной культурной политики 

будет возложено на Российский фонд культурного развития. Таким образом, в 



последние несколько десятилетий культурная политика государства 

развивалась в соответствии с социально-экономическими изменениями в стране 

и общей направленностью государственной социальной политик. За этот 

период модель культурной политики была преобразована из жестко 

централизованной (патерналистской) к модели, в основе которой заложены 

рыночные начала. Невзирая на это, воздействие государства на формирование 

нашей культуры остается еще чрезвычайно важным. Большая часть 

учреждений культуры продолжают находиться в зависимости от объемов 

бюджетного финансирования, так как механизмы коммерциализации сферы так 

и не приобрели надлежащего становления. В частности, остаются 

неудовлетворительно развитыми благотворительность и меценатство. Не обрел 

широкого фактического внедрения и инструмент государственно - частного 

партнерства. 

Культурная сфера всё чаще рассматривается не исключительно как 

основной образующий фактор в образовании человеческих ресурсов, но и 

выдвигается в качестве одного из генеральных стратегических компонентов 

инновационного социального и экономического развития России. С целью 

удовлетворения зарождающихся общественных нужд, а также подъема 

потенциала культурной сферы, государство проводит надлежащую культурную 

политику, которая группирует основные ценности и интересы страны, социума 

и индивидуума. В последние десятилетия культурная политика страны 

формировалась в согласовании с социально-экономическими 

преобразованиями в государстве и единой тенденцией государственной 

социальной политики. За настоящий период модель культурной политики была 

реформирована из жестко централизованной, к модели, в основании которой 

заложены рыночные начала. Но воздействие государства на становление 

российской культуры остается еще чрезвычайно значимым, в то время, как 

благотворительность, меценатство, механизм государственно-частного 

партнерства в этой сфере остаются развитыми недостаточно. 

  



2. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ 

2.1 Характеристика Государственного Бюджетного Учреждения 

культуры города Москвы «Центральной библиотечной системы 

Южного Административного округа» 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

"Централизованная библиотечная система Южного административного округа" 

создано на основании постановления Правительства Москвы от 8 октября 1991 

г. N2 125 и в соответствии с приказом Управления по культуре и досугу 

Южного административного округа от 9 декабря 1991 г. N261. Сокращенное 

наименование Учреждения: ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮАО". Учредителем 

государственного учреждения является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя учреждения в соответствии с федеральными законами, законами 

города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы 

осуществляет Департамент культуры города Москвы. Учреждение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными правовыми актами города Москвы, а также Уставом учреждения. 

Предметом деятельности Государственного Бюджетного Учреждения 

культуры г. Москвы «Центральная библиотечная система Южного 

Административного округа» является создание условий для реализации 

государственной культурной политики на территории Южного 

Административного округа г. Москвы, организация и осуществление 

культурных, образовательных, досуговых и иных мероприятий по работе с 

детьми, подростками и молодежью, установленных соответствующими 

нормативно-правовыми актами. Контактная информация об учреждении дана в 

Таблице 3: 

Таблица 3 Контактная информация об учреждении ГБУК «ЦБС ЮАО» 

[35] 



Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Централизованная библиотечная система Южного административного округа» (ГБУК г. 

Москвы «ЦБС ЮАО») 

Адреc Варшавское шоссе, д. 77, корп.2 

Проезд ст. метро «Варшавская», последний вагон из центра 

Контактная информация: Телефон/факс: 8 (499) 612-25-63 

E-mail – cbsuao@cbsuao.ru 

Сайт www.bibliouao.ru 

Аккаунты в социальных сетях 

 

https://www.facebook.com/bibliouao/ 

https://vk.com/bibliouao 

https://www.instagram.com/bibliouao/ 

График работы учреждения Понедельник – пятница: 9:00 – 17:45 

Администрация Генеральный директор - Краснова Татьяна Павловна 

В целом, библиотечная система состоит из библиотек (подразделениий) 

Южного округа города Москвы, которые выполняют определённую работу.  

В ходе прохождения практики, которая проходила с 14 октября 2019 года 

по 11 ноября 2019 года, было получено много практических знаний и навыков; 

закреплены знания, приобретённые в ходе теоретического обучения.   

В состав библиотечной системы Южного административного округа 

входит 32 библиотеки: 23 взрослых библиотек и 9 детских библиотек. 

Методическим центром системы является Центральная Библиотека №136 

им. Л.Н. Толстого, а методическим центром для детских библиотек -

Центральная детская библиотека №152. 

Библиотеки расположены в 16 районах ЮАО города Москвы: Бирюлеве 

Восточном, Бирюлеве Западном, Братееве, Даниловском, Донском, Зябликове, 

Москворечье-Сабурове, Нагатино-Садовниках, Нагатинском затоне, Нагорном, 

Орехово-Борисове Северном, Орехово-Борисове Южном, Царицыне, Чертанове 

Северном, Чертанове Южном, Чертанове Центральном. 

Каждая из библиотек реализует самостоятельные, сетевые и городские 

проекты. Ежегодно Библиотеки Юга Москвы принимают участие в городских 

акциях: «Библионочь», «Ночь музыки», «Ночь искусств», «Ночь в музее», 



«Тотальный диктант», книжный фестиваль на Красной площади, «Московский 

форум культура», выставка-ярмарка интеллектуальной литературы «Non-

fiction». Фонд ЦБС составляет более 1 863 000 единиц хранения, а количество 

обслуженных читателей – около 150 000 человек в год. 

В 32 библиотеках по 46 адресам читатели могут воспользоваться 

бесплатным беспроводным интернетом – Wi-Fi. Во всех библиотеках для 

читателей открыт доступ к библиотеке электронных книг «ЛитРес». 

Библиотеки Южного округа г. Москвы предоставляют широкий спектр 

библиотечно-информационных и культурно-досуговых услуг для населения, 

среди которых: 

- выдача литературы и периодических изданий, выполнение справок; 

- подбор литературы по темам; 

- открытые лекции, практикумы, факультативы и иные мероприятия 

просветительского характера; 

- культурно-досуговые мероприятия для аудитории разных возрастов; 

- консультации по работе с ПК; 

- оказание помощи в работе с порталом «Госуслуги»; 

- ксерокопии, брошюровка, сканирование, ламинирование документов; 

- библиотечное обслуживание на дому для граждан с ограниченными 

физическими возможностями; 

- доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина; 

В Библиотеках Юга Москвы функционирует МБА – межбиблиотечный 

абонемент. Благодаря МБА, читатели библиотек ЮАО имеют возможность 

пользоваться литературой крупнейших библиотек Москвы, таких как: 

• Государственной публичной исторической библиотекой; 

• Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино; 

• Российской государственной библиотекой искусств; 

• Центральной универсальной научной библиотекой им. Н.А. Некрасова. 



Большой популярностью у читателей пользуются экскурсии по музеям 

библиотек Южного округа: авиации и космонавтики (детская библиотека 

№147), русской народной культуры (детская библиотека №141), боевой славы 

(центральная детская библиотека №152), народной игрушки (библиотека 

№167), краеведческому музею (библиотека №137). 

Особое внимание в Библиотеках Юга Москвы уделяется детям и 

молодежи от 3 до 30 лет, ведь они являются активной, жизнерадостной, 

идейной частью населения в обществе.  Предъявляя обществу свои 

потребности, молодежь взамен готова поделиться своей физической и духовной 

энергией предложить свою помощь, активно продвигая общество и выступая 

весомым фактором изменений в обществе. Поэтому очень важно поддерживать 

связь общества с молодежью, помогая ей и направляя ее. Для детей, молодежи 

и взрослых работают более 300 развивающих кружков, клубов, арт-студий. 

Приоритетными направлениями государственной культурной политики 

являются: 

- информирование молодежи о возможностях дополнительного 

образования, досуговых мероприятиях; 

- формирование у молодёжи культурных ценностей; 

- патриотическое воспитание, развитие качеств толерантного сознания 

молодежи; 

- вовлечение молодёжь в программы и мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, любви к литературе и культуре; 

- реализация культурных мероприятий на городских территориях в 

соответствии с принципом «культурного максимума». Спектр культурных 

услуг и событий, предлагаемых жителям каждого района Москвы, должен стать 

максимально разнообразным, динамичным и «интерактивным» (реагирующим 

на запросы горожан и поддерживающим собственные культурные инициативы 

на местах); 



-реформирование системы государственных культурных учреждений и 

превращение их в экономически эффективные площадки, конкурентные в 

пространстве города; 

-выработка современных управленческих механизмов для поддержки 

значимых культурных проектов, инфраструктур и институций. 

 Одним из направлений культурной политики является развитие 

культурной инфраструктуры и коммуникации. С этой целью ведется работа по 

реализации культурных программ.  

Мероприятия, в которых приняла участие «Центральная библиотечная 

система» и которые организовывала довольно многочисленны и очень 

разнообразны по своим направлениям и формату, что помогает расширить 

кругозор детей, молодежи, приобрести новые знания, навыки и 

профессиональные умения.  

В целом деятельность учреждений культурной политики в данном 

направлении позволила вовлечь в вышеперечисленные мероприятия аудиторию 

в 18,5% в 2018 году (в 2017 - 6,9 %) от общей численности молодёжи (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Доля молодежи Южного Административного округа, 

участвовавшей в творческих мероприятиях в 2018 г., % 
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ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» при организации проектов, культурных 

мероприятий сотрудничает с: 

- государственными культурными учреждениями культуры- библиотеками, 

домами культуры и т.д.; 

- государственными общеобразовательными учреждениями- детскими садами, 

школами, колледжами, университетами (к примеру, Государственный институт 

русского языка им. А.С.Пушкина и др; 

- средствами массовой информации- газетами (например, «Чертаново Южное»), 

журналами и т.д.; 

-общественными организациями, культурными центрами (Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ) и т.д.; 

 

  

https://www.pushkin.institute/institut/
https://www.pushkin.institute/institut/


2.2 Государственные функции работников учреждения культуры 

 

Основными целями деятельности государственных учреждений культуры 

являются обеспечение реализации прав человека на свободный доступ к 

информации, духовное и творческое развитие, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, объектам культурного наследия, на 

культурную, научную и образовательную деятельность; удовлетворение 

информационных, культурно-просветительских и творческих потребностей 

населения города Москвы, содействие различным формам образования и 

самообразования путем предоставления доступа к информационным ресурсам 

библиотек; обеспечение условий для сохранения, создания, распространения и 

освоения культурных ценностей, предоставление культурных благ населению 

(культурная деятельность) в различных формах и видах.  

Основной персонал учреждений культуры - работники учреждений 

культуры, непосредственно оказывающие услуги населению в сфере культуры 

соответствующими учреждениями, а также их прямые руководители (т.е. 

руководители структурных подразделений по основной деятельности и его 

заместители): 

- перечень (наименование) должностей работников культуры установлен 

приказом Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 г. № 251н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

- перечень рабочих профессий учреждений установлен приказом 

Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 № 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии». [16, 103] 

Вспомогательный персонал учреждений культуры - работники 

учреждений культуры, создающие условия для оказания учреждением услуги 



населению в сфере культуры, включая обслуживание зданий и оборудования, 

не связанных с выполнением непосредственно работ по основной деятельности. 

К вспомогательному персоналу относятся работники инженерно-

технических служб, младший обслуживающий персонал (дворники, уборщики 

помещений, вахтеры, гардеробщики и т.п.), работники экспедиторской службы 

(включая водителей) и т.п. 

Для достижения целей деятельности государственных учреждений 

культуры, работниками осуществляются следующие виды деятельности: 

1. Учет, комплектование, хранение, использование и обработка 

документов, входящих в библиотечный фонд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами города 

Москвы; 

организация и ведение каталогов, иных баз данных, обеспечение сохранности 

библиотечных фондов. 

2. Библиотечно-информационное, в том числе справочно- библиографическое 

обслуживание пользователей, включая нестационарное и удаленное 

библиотечно-информационное обслуживание. 

3. Культурно-просветительская деятельность. 

4. Методическая и исследовательская деятельность по 

библиотековедению и библиографоведению, библиографии, книжному делу, 

социологии и психологии чтения и в других смежных отраслях, апробация и 

внедрение инновационных форм библиотечной деятельности, 

межбиблиотечное взаимодействие, в том числе на межрегиональном и 

международном уровнях, участие в корпоративных проектах библиотечной 

сети города Москвы. 

5. Деятельность, направленная на сохранение и популяризацию объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами города Москвы. 

6. Культурно-досуговая деятельность. 



7. Выполнение государственного задания, которое формируется и 

утверждается учредителем. 

8. Деятельность, не относящаяся к основным видам деятельности, но 

приносящая доход и служащая достижению целей учреждения, а именно: 

 Выполнение научно-исследовательской, научно-информационной 

и методической работы в области библиотечного дела, библиографии, 

книжного 

дела, культуры, искусства, литературы, истории, краеведения и в других 

смежных областях по заказам физических и юридических лиц. 

 Оказание информационных, справочных, консультационных услуг 

(составление письменных тематических списков литературы, предоставление 

письменных справок справочно-библиографического содержания; составление 

каталогов частных, общественных, ведомственных библиотек, каталогов книг, 

периодических изданий, рукописей, архивных документов и художественных 

коллекций, находящихся в личных библиотеках и архивах граждан; справочно- 

информационные услуги по документам из фондов сторонних учреждений и 

организаций, включая справки по работе с электронными ресурсами), за 

исключением поиска информации в справочно-поисковом аппарате, 

консультаций по работе со справочно-поисковым аппаратом. 

 Реставрация и консервация музейных предметов и документов, в том  

числе книжных памятников, архивных документов. 

 Услуги по организации временного хранения книжных коллекций, 

архивов, музейных и мемориальных предметов, находящихся в собственности 

физических и юридических лиц. 

 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность, в том числе 

брошюровка, разброшюровка, переплет документов; отделка книг, брошюр, 

каталогов, отделка бланков, визитных карточек, календарей путем тиснения, 

пробивки отверстий, перфорации, ламинирования. 

 Издательская и полиграфическая деятельность, в том числе  

производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео и иной 



медиапродукции на различных носителях, издание и печатание книг, брошюр, 

буклетов, плакатов, блокнотов, периодических печатных изданий, звуко- и 

видеозаписей; электронная верстка, озвучание, обработка изображений в 

графических редакторах; про кат аудио-, кино- и видеопродукции; 

предоставление права на осуществление кино-, видео- и фотосъемки в 

помещениях учреждения. 

 Ксерокопирование, микрофильмирование, копированиеэлектронных 

версий, звуко- и видеозаписей, сканирование и печать, редактирование, 

фотокопирование. 

 Компьютерный набор документов на русском и/или иностранном  

языках, набор документов повышенной сложности (В том числе таблицы, 

графика, нотные тексты), предоставление индивидуального рабочего места для 

работы в сети Интернет. 

 Предоставление услуг по переводу (письменный и устный перевод, 

редактирование перевода, выполненного в автоматическом режиме). 

 Реализация книжных изданий, исключенных в установленном 

порядке из библиотечного фонда Учреждения. 

 Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, 

изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов,  

брошюр, периодических, серийных, книжных изданий, иной рекламной и 

сувенирной продукции и их реализация. 

 Создание различных студий, групп, кружков, творческих 

коллективов и иных клубных формирований, факультативов, курсов, лекториев 

по обучению и приобщению населения к знаниям в различных областях науки 

и мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных 

инструментах, вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов, иностранных языков, творческих лабораторий по всем 

видам искусства, а также создание подготовительных и дошкольных групп для 

развития детей. 



 Проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, 

выставок, мастер-классов, стажировок, организация работы и предоставление 

услуг лингафонных кабинетов. 

 Организация и проведение различных по форме и тематике 

культурно-массовых, информационно-просветительских, и социально-

значимых мероприятий, в том числе образовательного и творческого характера, 

организация досуга. 

 Проведение в установленном порядке рекламных мероприятий, 

посвященных деятельности Учреждения и проводимых им мероприятий, с 

размещением символики и другой информации о третьих лицах на 

полиграфической и сувенирной продукции, информационных материалах и 

электронных ресурсах Учреждения. 

 Реализация входных билетов на мероприятия, проводимые в 

Учреждении, иных учреждениях культуры, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы, а также по согласованию с Учредителем на 

мероприятия, проводимые в сторонних организациях. 

 Экскурсионная, выставочная и музейная деятельность. 

 Осуществление образовательной деятельности.. 

 Торговля книжной, сувенирной, печатной продукцией, проведение 

выставок-продаж. 

 Предоставление услуг камер хранения, игровых детских комнат. 

 Предоставление организациям на возмездной основе 

постановочных услуг, услуг по организационно-техническому обеспечению 

мероприятий, сценических постановочных средств для про ведения спектаклей, 

концертов и др.  



2.3 Организация управления в Государственном Бюджетном 

Учреждении культуры «Центральной библиотечной системе Южного 

Административного округа» 

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 

05.05.2014 № 763 «Об утверждении перечней должностей и профессий 

работников федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых к основному 

персоналу по видам экономической деятельности» деятельность 

Государственного Бюджетного учреждения культуры г. Москвы «Центральной 

библиотечной системы Южного Административного округа» входит в прямое 

ведение Министерства культуры Российской Федерации (ОКВЭД «92. 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта»). В 

настоящее время вследствие внедрения автоматизированных технологий 

традиционные библиотечные технологии постепенно уступают место 

инновационным технологиям, что вносит поправки и в содержание 

деятельности сотрудников библиотеки. Тем самым, основными задачами 

руководителей учреждений культуры являются: 

− обеспечение библиотеки квалифицированными кадрами;  

− совершенствование системы мотивации;  

− совершенствование системы оценки персонала;  

− управление внутренними перемещениями и карьерой сотрудников;  

− создание необходимых условий для эффективного использования 

знаний, опыта, квалификации сотрудников. 

Организационная структура Государственного Бюджетного учреждения 

культуры г. Москвы «ЦБС ЮАО» на рисунке 3.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                               

                                      

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Организационная структура ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» 

Таким образом, тип организационной структуры в ГБУК г. Москвы «ЦБС 

ЮАО» определим, как линейно-функциональный, действует трехуровневая 

структура управления: первый уровень - руководители управления, второй и 

третий уровень – руководители функциональных отделов. 

Планирование потребности в кадрах ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» 

осуществляется в рамках текущего и перспективного планирования.  

В обоих случаях формирование плана потребности в кадрах 

осуществляется в следующих направлениях:  

- кадровой потребности для выполнения планируемого объема услуг;  

- кадровой потребности при плановом и неплановом выбытии 

сотрудников.  
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Расчет внепланового выбытия может быть произведен на основе 

статистических данных за ряд лет. Кадровый план содержит оптимальный, 

реальный и предельно допустимый срок закрытия определенных вакансий, а 

также сопоставление загруженности по подбору персонала в различные 

моменты времени.  

Отбор кадров в Государственном Бюджетном Учреждении культуры г. 

Москвы «ЦБС ЮАО», в основном, происходит через реализацию 

определенных федеральным и региональным законодательством 

приоритетных направлений формирования кадрового состава при 

проведении конкурсов на замещение вакантных должностей. К кандидатам 

предъявляются требования к уровню знаний, умений и навыков в 

зависимости от занимаемой ими должности и выполняемых функций. 

Отбор кандидатов производится в несколько этапов - это 

собеседование с функциональным руководителем подразделения 

библиотечной системы (который нуждается в кадрах), оценка знаний с 

помощью прохождения тестирования на компьютере, собеседования с 

заместителем и генеральным директором.  

В 2019 году на сайте ГБУК «ЦБС ЮАО» была размещена информация 

о 2-х вакантных должностях. Основная задача формирования 

профессионального кадрового состава состоит в полноценном и 

эффективном использовании современных методов поиска и подбора 

сотрудников. Для учета сведений о профессиональной подготовке, навыке, 

опыте заместитель директора ведет картотеку кадров, в которой содержатся 

сведения об образовании, дате окончания вуза, занимаемой должности, стаж 

библиотечной работы, дате и наименовании курсов, в которых повышали 

свою квалификацию сотрудники. 

Анализ количественного и качественного состава персонала 

библиотечной системы за 2009 и 2019 гг. позволяет сделать выводы:  

1. Количественный состав персонала библиотеки повысился вдвое и 

отвечает нормативным актам;  
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2. 93 % персонала библиотеки имеют высшее образование;  

3. Средний возраст сотрудников библиотеки не 45 – 50 лет, а 30-40. 

Исходя из данных анализа за период 2011 – 2018 г.г., достаточно высокий 

возрастной уровень сотрудников, как следствие – устаревание знаний 

требуют постоянной работы библиотеки по обучению и повышению 

квалификации персонала. За исследуемый период (2011-2018 г.г.) 

осуществлен комплекс мер по повышению квалификации - 10 чел. прошли 

обучение на курсах пользователей ПК, 6 чел. прослушали курсы являются 

итогом изучения и обобщения библиотечной практики.  Процентное 

соотношение сотрудников, прошедших и нуждающихся в повышении/ 

переподготовке квалификации приведено в таблице 4. 

Таблица 4 - Повышение квалификации библиотечных специалистов в ГБУК 

«ЦБС ЮАО»  

Доля сотрудников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации: 

 

Доля сотрудников, нуждающихся в 

повышении/переподготовке 

квалификации: 

- с получением удостоверений 

установленного образца 

0,4%  

10% 

-с получением сертификатов 41% 

 

 В ГБУК «ЦБС ЮАО» ведется работа не только по созданию условий 

для непрерывного совершенствования профессионального образования и 

квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в 

соответствии с современными требованиями, но также и по следующей 

деятельности: 

- подготовка плановых, отчетных и информационно-аналитических 

материалов о деятельности библиотек Южного округа по запросам 

Департамента культуры города Москвы, Дирекции культурных центров, 

Префектуры ЮАО, Управы районов округа; 

- координация деятельности библиотек ЦБС; 

- курирование городских и окружных и проектов, конкурсов и акций; 

- актуализация внутренней нормативно-правовой документации; 
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- аналитическая деятельность; 

- маркетинг и PR деятельность; 

- консультативно-методическая помощь. 

Руководство каждого подразделения поручено определенным 

сотрудникам. Отметим, что сотрудников, имеющих опыт работы более 10 лет 

в ГБУК «ЦБС ЮАО», нет, 30% сотрудников имеют малый опыт работы до 1 

года, 50% - от года до 5 лет. Такая структура может отразиться на 

формировании корпоративной культуры. 

Одним из механизмов управления учреждения культуры «ЦБС ЮАО» 

является денежное стимулирование, начисление ежемесячных, 

ежеквартальных премий за выполнение и перевыполнение плана, новшества 

и др. Сведения о численности и заработной плате ГБУК «ЦБС ЮАО» за 

2016-2018 гг. приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Сведения о численности и заработной плате ГБУК «ЦБС 

ЮАО» за 2016-2019 гг. 

№ п/п Период Численность 

работников 

всего, 

человек 

в т.ч. 

работников 

списочного 

состава, 

человек 

Средняя 

заработная 

плата 

работников –

тыс.руб 

в т.ч. 

работников 

списочного 

состава, 

тыс.руб. 

1 2016 98 98 65496,1 65496,1 

2 2017 111 111 70795,4 70795,4 

3 2018 125 125 100782,3 100782,3 

4 2019 140 140 110945,6 110945,6 

 

Управление в ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» ведется над персоналом 

более чем в 200 человек. Сведения о динамике численности сотрудников 

учреждения культуры «ЦБС ЮАО» приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Сведения о динамике численности государственных 

гражданских служащих ГБУК «ЦБС ЮАО» за 2016-2019 гг. 

 

                                                      Период                                  

 Должности  

2016 2017 2018 2019 

Генеральный директор 1 1 1 1 
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Заместители 2 2 2 3 

Руководители отделов  9 9 10 11 

Руководители подразделений (библиотек) 28 28 29 32 

Библиотекари- всего 88 90 93 128 

Главные 28 28 28 30 

Ведущие 21 21 24 35 

2 категории 6 11 21 38 

1 категории 35 30 20 25 

Младший персонал 20 20 25 40 

Итого  150 150 160 215 

Динамика половозрастного состава работников ГБУК «ЦБС ЮАО» 

приведена в таблице 7. 

Таблица 7 – Динамика половозрастного состава работников ГБУК 

«ЦБС ЮАО» за 2016-2018 гг., чел. 

Состав работников 2016 2017 2018 

Мужчины – всего  23 30 37 

в том числе в возрасте: 

до 25 лет 

1 1 6 

от 25 до 35 лет 7 21 30 

от 35 до 50 лет 10 7 1 

старше 50 лет 5 1 0 

Женщины – всего  127 120 123 

в том числе в возрасте:  

до 25 лет 

2 9 20 

от 25 до 35 лет 31 35 51 

от 35 до 50 лет 84 71 48 

старше 50 лет 10 5 4 

 

Мы видим, что в исследуемой организации значительно преобладают 

женщины (57%), число сотрудников в 2018 году по сравнению с прошлыми 

годами – в возрасте от 25 до 35 лет больше (рис.4), исходя из чего в 

организации имеется потенциал долговременной работы работников при 

условии развития их кадрового потенциала. 



41 
 

 
 

Рисунок 4 - Распределение кадрового состава по возрасту 

Структура сотрудников по образованию приведена в таблице 8. 

Таблица 8 - Структура сотрудников   ГБУК «ЦБС ЮАО» в 2018 году 

по образованию, чел. 
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Мужчины 37 23 0 0 2 5 35 95 

Женщины 123 76 0 0 13 10 110 90 

Итого 160 100 0 0 15 9 145 91 

Исходные данные для определения показателей движения персонала 

исследуемой организации приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Исходные данные для определения показателей движения 

персонала ГБУК «ЦБС ЮАО»  за 2016-2018 годы, чел. 

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

до 25 лет

25-35 лет

35-50 лет

старше 50 лет

Распределение кадрового состава по возрасту

2018 2017 2016
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Показатели 2016 2017 2018 

Наличие на начало года 12 13 14 

Поступило 2 2 1 

Выбыло 1 1 1 

Наличие на конец года 13 14 14 

Для оценки интенсивности движения персонала рассчитаны показатели 

общего оборота, оборота по выбытию, оборота по приему, постоянства 

кадров (таблица 10). 

Таблица 10 - показатели общего оборота, оборота по выбытию, оборота 

по приему, постоянства кадров ГБУК «ЦБС ЮАО» за 2016-2018 годы, коэф 

Коэффициенты 2016 2017 2018 

общего оборота 
0,24 0,22 0,14 

оборота по выбытию 
0,16 0,15 0,07 

оборота по приему 

0,08 0,07 0,07 

постоянства кадров 

0,72 0,74 0,86 

 

Коэффициенты постоянства кадров растут в динамике, снижаются 

коэффициенты по выбытию, общего оборота, что свидетельствует о росте 

эффективности использования кадровых ресурсов. 

Данные о текучести кадров приведены в таблице 14. 

Таблица 14 - Текучесть кадров в ГБУК «ЦБС ЮАО» в 2018 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мужчины, 

из них 

имеющие 

1 16,7 0 0 0 0 0 0 1 16,7 

Общее среднее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средне-

специальное 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Высшее 1 16,7 0 0 0 0 0 0 1 16,7 

Женщины, 

из них 

имеющие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общее        

среднее 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средне-

специальное 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Высшее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 1 16,7 0 0 0 0 0 0 1 16,7 

 

Коэффициент текучести кадров снижается в динамике с 0,08 в 2016 

году до 0,07 в 2018 году, что является знаком высокой лояльности 

сотрудников к работе в учреждении. Структура затрат на персонал и 

приведена в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ затрат на управленческий персонал в ГБУК «ЦБС 

ЮАО» в 2016-2018 годы 

 

Показатели 

Годы 

2016 2017 2018 В среднем 

за 3 года 

Экономичность аппарата управления:     

а) удельный вес затрат на управление в 

структуре производственных расходов, % 

52 53 52 52,3 

б) удельный вес расходов на оплату труда 

работников управления в общем ее фонде 

заработной платы,% 

65 65,4 64,2 64,9 

По данным таблицы виден рост затрат на аппарат управления 

исследуемой организации.  
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Производительность труда рассчитана по количеству сотрудников и 

количеству исходящих внешних и внутренних документов.  

В 2016 году она составила 105,7 док/чел, в 2017 – 79,9 док/чел, в 2018 

году – 106,7 док/чел, то есть демонстрирует рост за три последних года. 

Кроме этого, будем ориентироваться на показатель вовлеченности 

молодежи в мероприятия, проводимые ГБУК «ЦБС ЮАО» (рисунок 1), 

который демонстрирует рост. Таким образом, считаем, что рост затрат на 

аппарат управления эффективен. 

Сотрудники раз в три года проходят аттестацию в целях определения 

соответствия занимаемой должности. Мероприятие представляет собой 

проверку квалификации и служебной состоятельности гражданского 

служащего. Во время нее оцениваются: знания сотрудника; его 

профессиональные навыки; опыт и качество работы; эффективность 

деятельности; достижение поставленных задач и конкретных результатов и т. 

п. В результате проведенной аттестации можно сделать выводы о 

соответствии или несоответствии работника занимаемой должности.  

Следует отметить, что практика аттестации в ГБУК города Москвы 

«ЦБС ЮАО» требует корректировки, что связано с неточностями в 

компьютерной программе аттестации. Создание скоординированной системы 

оценки и аттестации персонала в ГБУК «ЦБС ЮАО» должно включить в 

себя некоторые конкретные шаги, или этапы. 

Итак, с учетом того факта, что сотрудники являются их наиболее 

ценным активом, кадровая служба ГБУК «ЦБС ЮАО» должна признать ту 

важную роль, которую играют руководители и менеджеры, занимающиеся 

управлением этим активом, а также важную роль тех, кто выполняет 

важнейшие функции, затрагивающие всех сотрудников организации.  

В целях обеспечения надлежащего управления кадровым потенциалом 

нами предложено использовать следующие целевые ориентиры:  
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1. Внедрение официальной системы планирования кадрового 

потенциала с учетом потребностей организации, ее задач, характера 

деятельности. 

2. Предоставления возможности карьерного роста сотрудникам, 

которые лучше других справляются с работой и имеют соответствующее 

образование.  

3. Рассмотрение денежного стимулирования сотрудников, систему 

премирования за выполнение и перевыполнение плана.  

4. Предоставление сотрудникам, возможности для обучения и 

повышения квалификации. 

Таким образом, стоит сказать, что Российская Федерация признает 

государственную культурную политику приоритетным видом своей 

деятельности. Формирование и реализация культурной политики в 

Российской Федерации осуществляется при тесном взаимодействии 

государства и общества. Основные функции работников государственных 

учреждений культуры обуславливаются целями учреждения культуры, а 

именно удовлетворением информационных, культурно-просветительских и 

творческих потребностей населения, обеспечением условий для сохранения, 

создания, распространения и освоения культурных ценностей, 

предоставлением культурных благ населению в различных формах и видах.  
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3. ᅚМЕРОРИЯТИЯ ᅚПО ᅚСОВЕРШЕСТВОВАНИЮ ᅚУПРАВЛЕНИЯ 

ᅚВ ᅚСФЕРЕ ᅚКУЛЬТУРЫ ᅚВ ᅚГБУК ᅚ«ЦБС ᅚЮАО» 

3.1 ᅚНаправления ᅚсовершенствования ᅚуправления ᅚв ᅚобласти 

ᅚкультуры 
Необходимость ᅚгосударственного ᅚрегулирования ᅚкультурной 

ᅚдеятельности ᅚобусловлена ᅚвысокой ᅚсоциальной ᅚзначимостью ᅚкультуры, 

ᅚее ᅚвозрастающим ᅚвлиянием ᅚна ᅚэкономику, ᅚобраз ᅚжизни ᅚнаселения, ᅚего 

ᅚспособность ᅚк ᅚтрудовой ᅚдеятельности, ᅚна ᅚсоциальную ᅚстабильность 

ᅚобщества ᅚи ᅚв ᅚряде ᅚслучаев ᅚ– ᅚна ᅚздоровье ᅚнаселения. ᅚВ ᅚобщем ᅚвиде, 

ᅚгосударственное ᅚрегулирование ᅚзаключается ᅚв ᅚформировании 

ᅚорганизационных, ᅚправовых, ᅚфинансовых ᅚи ᅚэкономических ᅚусловий 

ᅚдеятельности ᅚорганизаций ᅚкультуры, ᅚа ᅚтакже ᅚфизических ᅚлиц, 

ᅚсоздающих ᅚкультурные ᅚблага. ᅚ 

Историко-культурная, ᅚсоциально-демографическая, ᅚнациональная, 

ᅚэкономическая ᅚспецифика ᅚсубъектов ᅚРФ ᅚпредполагает ᅚнеобходимость 

ᅚучета ᅚразнонаправленных ᅚи ᅚодновременно ᅚвзаимозависимых ᅚтенденций 

ᅚфункционирования ᅚотрасли, ᅚчто ᅚобусловливает ᅚпоиск ᅚэффективных 

ᅚспособов ᅚи ᅚинструментов ᅚгосударственного ᅚрегулирования ᅚи ᅚприменение 

ᅚпрограммноцелевого ᅚподхода. ᅚОдновременно ᅚс ᅚэтим, ᅚгосударственное 

ᅚрегулирование ᅚкультурной ᅚсферы ᅚобусловлено ᅚнеготовностью 

ᅚзначительного ᅚчисла ᅚобъектов ᅚкультуры ᅚосуществлять ᅚбезубыточную 

ᅚработу, ᅚчто ᅚвызывает ᅚнеобходимость ᅚвыделять ᅚна ᅚих ᅚдеятельность 

ᅚзначительные ᅚобъемы ᅚматериальных ᅚи ᅚфинансовых ᅚресурсов. 

ᅚГосударственное ᅚрегулирование, ᅚего ᅚформы, ᅚприменяемые ᅚметоды ᅚи 

ᅚинструменты ᅚв ᅚзначительной ᅚстепени ᅚзависят ᅚот ᅚпроводимой 

ᅚэкономической ᅚполитики, ᅚоценки ᅚроли ᅚи ᅚзначения ᅚкультуры ᅚкак 

ᅚсредства ᅚобъединения ᅚобщества ᅚв ᅚрешении ᅚполитических, 

ᅚэкономических, ᅚсоциальных, ᅚэтнических ᅚи ᅚиных ᅚаспектов 

ᅚжизнедеятельности. ᅚ 
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Многообразие ᅚнаправлений ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры ᅚ(театры, ᅚмузеи, 

ᅚкинематография, ᅚбиблиотеки ᅚи ᅚт.п.) ᅚобусловливает ᅚцелесообразность 

ᅚрешения ᅚнакопившихся ᅚпроблем ᅚне ᅚизолированно, ᅚа ᅚна ᅚбазе 

ᅚвзаимодействия ᅚорганов ᅚгосударственной ᅚвласти ᅚи ᅚуправления ᅚразличных 

ᅚуровней, ᅚс ᅚпривлечением ᅚобщественных ᅚобъединений ᅚи ᅚдругих 

ᅚсубъектов ᅚкультурной ᅚдеятельности. ᅚПрактическая ᅚреализация ᅚтакого 

ᅚподхода ᅚвозможна ᅚпосредством ᅚприменения ᅚпрограммно-целевого ᅚметода. 

ᅚ 

Программно-целевое ᅚпланирование ᅚследует ᅚпонимать ᅚкак 

ᅚдеятельность, ᅚориентированную ᅚна ᅚопределение ᅚцелей ᅚразвития 

ᅚкультуры, ᅚих ᅚувязку ᅚс ᅚприоритетами ᅚэкономической ᅚполитики ᅚи 

ᅚформирование ᅚкомплекса ᅚмер, ᅚвключая ᅚподготовку ᅚинвестиционных 

ᅚпроектов ᅚи ᅚпрограммных ᅚмероприятий ᅚ(с ᅚуказанием ᅚисточников ᅚих 

ᅚфинансирования), ᅚнаправленных ᅚна ᅚдостижение ᅚпредполагаемых 

ᅚрезультатов. ᅚС ᅚпомощью ᅚинструментария ᅚпрограммирования ᅚфедеральные 

ᅚи ᅚрегиональные ᅚорганы ᅚуправления ᅚспособны ᅚоказывать ᅚпозитивное 

ᅚвоздействие ᅚна ᅚпространственное ᅚразвитие, ᅚна ᅚвыравнивание 

ᅚвозможностей ᅚдля ᅚдоступа ᅚнаселения ᅚк ᅚкультурным ᅚблагам ᅚи ᅚценностям. 

ᅚЦелевые ᅚпрограммы ᅚвыступают ᅚнаиболее ᅚприемлемым ᅚсредством 

ᅚпрактического ᅚосуществления ᅚинвестиционных ᅚпроектов, ᅚспособствуют 

ᅚконсолидации ᅚсовокупного ᅚобъема ᅚфинансовых ᅚресурсов, ᅚпоскольку ᅚв 

ᅚних ᅚконцентрируются ᅚмероприятия ᅚпо ᅚпроектированию, ᅚразмещению ᅚи 

ᅚстроительству ᅚобъектов ᅚкультуры ᅚи ᅚсоциальной ᅚинфраструктуры. ᅚ 

Таким ᅚобразом, ᅚвнедрение ᅚсовременных ᅚметодов ᅚбюджетирования, 

ᅚориентированных ᅚна ᅚобщественно ᅚзначимые ᅚрезультаты, ᅚставит 

ᅚорганизации ᅚкультуры ᅚв ᅚравные ᅚусловия ᅚс ᅚпартнерами, ᅚучаствующими ᅚв 

ᅚэтом ᅚпроцессе, ᅚдает ᅚвозможность ᅚувидеть ᅚи ᅚприоритеты, ᅚи ᅚслабые ᅚместа 

ᅚв ᅚсвоей ᅚработе. ᅚОбеспечение ᅚвзаимодействия ᅚразличных ᅚформ, ᅚвидов 

ᅚпрограммно-целевой ᅚдеятельности ᅚс ᅚпрогнозированием, ᅚпланированием, 

ᅚбюджетированием ᅚбудет ᅚспособствовать ᅚподдержанию ᅚобщих 
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ᅚметодологических ᅚоснов ᅚи ᅚопределенной ᅚорганизации, ᅚкоординации 

ᅚдействий. ᅚ 

Следует ᅚподчеркнуть, ᅚчто ᅚгосударственную ᅚподдержку ᅚотрасли 

ᅚцелесообразно ᅚбыло ᅚбы ᅚнаправить ᅚна ᅚобеспечение ᅚширокого ᅚдоступа ᅚк 

ᅚкультурным ᅚценностям, ᅚзнаниям ᅚи ᅚинформации, ᅚсохранение 

ᅚнациональной ᅚсамобытности ᅚкультур ᅚнародов ᅚРоссии, ᅚа ᅚтакже ᅚна 

ᅚразвитие ᅚпрофессионального ᅚискусства ᅚи ᅚнародного ᅚтворчества. ᅚ 

При ᅚтаком ᅚподходе ᅚфункционирование ᅚсферы ᅚкультуры, ᅚобеспечит 

ᅚдвижение ᅚценностей ᅚкультуры, ᅚвключая ᅚих ᅚосвоение, ᅚсохранение, 

ᅚразвитие ᅚи ᅚстимулирование, ᅚстанет ᅚобъектом ᅚадминистративно-

управленческого ᅚмеханизма, ᅚв ᅚформе ᅚцеленаправленного ᅚвзаимодействия 

ᅚвсех ᅚсторон, ᅚкаждая ᅚиз ᅚкоторых ᅚвыступает ᅚв ᅚроли ᅚсубъекта ᅚи ᅚв ᅚроли 

ᅚобъекта ᅚкультуры ᅚодновременно. ᅚСовременную ᅚуправленческую 

ᅚфилософию ᅚнеобходимо ᅚсоздавать ᅚна ᅚпринципах ᅚоткрытости ᅚкультурной 

ᅚсистемы, ᅚперехода ᅚвластных ᅚвертикальных ᅚсвязей ᅚв ᅚее ᅚуправлении ᅚна 

ᅚгоризонтальные ᅚс ᅚусилием ᅚроли ᅚрегионов ᅚкак ᅚосновных ᅚее ᅚсубъектов ᅚи 

ᅚведущих ᅚкоординаторов ᅚкультурных ᅚпроцессов. ᅚЭто ᅚключевое ᅚположение 

ᅚтребует ᅚпрактической ᅚреализации. ᅚПраво ᅚрегионов ᅚи ᅚвозможность 

ᅚвыбора ᅚсвоей ᅚкультурной ᅚстратегии ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚсоциально-

экономическими, ᅚприродно-географическими, ᅚисторико-культурными 

ᅚособенностями ᅚи ᅚресурсами ᅚведет ᅚк ᅚрегионализации ᅚкультурной 

ᅚполитики, ᅚтрактуемой ᅚкак ᅚ«подход ᅚк ᅚрассмотрению ᅚи ᅚрешению 

ᅚэкономических, ᅚсоциальных, ᅚполитических, ᅚкультурных ᅚи ᅚдругих 

ᅚпроблем ᅚпод ᅚуглом ᅚзрения ᅚинтересов ᅚи ᅚпотребностей ᅚтого ᅚили ᅚиного 

ᅚрегиона» ᅚ[36]. ᅚ 

Учитывая ᅚвышеобозначенные ᅚсвойства ᅚкультурной ᅚполитики, ᅚможно 

ᅚдифференцировать ᅚперспективные ᅚнаправления ᅚдеятельности: ᅚ 

- ᅚукрепление, ᅚсохранение ᅚи ᅚразвитие ᅚвсех ᅚформ ᅚкультурного 

ᅚнаследия, ᅚсодействие ᅚповышению ᅚкультурного ᅚпотенциала; ᅚ 
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- ᅚразвитие ᅚсистемы ᅚэффективной ᅚвзаимосвязи ᅚсферы, ᅚкультуры ᅚсо 

ᅚвсеми ᅚсферами ᅚжизнедеятельности ᅚобщества; ᅚ 

- ᅚсовершенствование ᅚсистемы ᅚпредоставления ᅚнаселению ᅚуслуг 

ᅚкультурно-досуговой ᅚсферы; ᅚ 

- ᅚсодействие ᅚсозданию ᅚусловий ᅚдля ᅚпроизводства ᅚи ᅚрасширения 

ᅚкультурных ᅚблаг; ᅚ 

- ᅚвовлечение ᅚразличных ᅚсоциальных ᅚгрупп ᅚнаселения ᅚв ᅚразработку 

ᅚи ᅚреализацию ᅚкультурной ᅚполитики. ᅚ 

Реализация ᅚданных ᅚнаправлений, ᅚкак ᅚна ᅚобщероссийском ᅚуровне, 

ᅚтак ᅚи ᅚна ᅚуровне ᅚрегионов ᅚпозволит ᅚрешить ᅚпроблемы ᅚуправления 

ᅚсферой ᅚкультуры ᅚи ᅚсовершенствовать ᅚдальнейшее ᅚразвитие ᅚсоциально-

культурной ᅚсферы ᅚжизнедеятельности ᅚобщества, ᅚчто ᅚнесомненно, 

ᅚположительно ᅚскажется ᅚи ᅚна ᅚэкономическом ᅚразвитии ᅚв ᅚцелом ᅚи ᅚна 

ᅚуровне ᅚжизни ᅚнаселения. ᅚРезюмируя ᅚположения ᅚразличных ᅚнормативных 

ᅚдокументов, ᅚможно ᅚсформулировать ᅚдолгосрочные ᅚприоритеты ᅚразвития 

ᅚотрасли. ᅚНа ᅚвзгляд ᅚавторов, ᅚосновными ᅚцелями ᅚполитики ᅚв ᅚсфере 

ᅚкультуры ᅚна ᅚперспективный ᅚпериод ᅚдолжны ᅚстать: 

- ᅚобъединение ᅚусилий ᅚпо ᅚсохранению ᅚкультурного ᅚнаследия ᅚРоссии, 

ᅚее ᅚкультурного ᅚпотенциала, ᅚединого ᅚкультурного ᅚпространства ᅚстраны; ᅚ 

- ᅚконсолидация ᅚразличных ᅚисточников ᅚинвестирования ᅚв ᅚсферу 

ᅚкультуры ᅚи ᅚукрепление ᅚее ᅚматериально-технической ᅚбазы; ᅚ 

- ᅚразвитие ᅚпотенциала ᅚинформационно-коммуникационных 

ᅚтехнологий ᅚи ᅚобеспечение ᅚих ᅚвнедрения ᅚв ᅚсферу ᅚкультуры, ᅚзавершение 

ᅚкомплекса ᅚработ ᅚпо ᅚинформатизации ᅚотрасли: ᅚ 

- ᅚприменение ᅚэкономических ᅚмеханизмов, ᅚспособствующих 

ᅚсовершенствованию ᅚразнообразных ᅚформ ᅚкультурной ᅚдеятельности ᅚи 

ᅚрасширению ᅚкруга ᅚпотребителей ᅚуслуг ᅚкультуры; ᅚ 

- ᅚразработка ᅚмер, ᅚнаправленных ᅚна ᅚповышение ᅚвнимания ᅚк 

ᅚформированию ᅚчеловеческого ᅚкапитала ᅚи ᅚразвитию ᅚобразования ᅚв ᅚсфере 

ᅚкультуры ᅚи ᅚискусства; ᅚ 
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- ᅚподготовка ᅚнормативной ᅚправовой ᅚбазы ᅚи ᅚсоздание ᅚпредпосылок 

ᅚдля ᅚадаптации ᅚотрасли ᅚк ᅚрыночным ᅚусловиям, ᅚобеспечение 

ᅚфункционирования ᅚразличных ᅚорганизационно-правовых ᅚформ 

ᅚучреждений ᅚкультуры; ᅚ 

- ᅚпроведение ᅚцеленаправленной ᅚполитики ᅚпо ᅚобеспечению ᅚдоступа 

ᅚразличных ᅚгрупп ᅚграждан ᅚк ᅚкультурному ᅚнаследию ᅚи ᅚинформационным 

ᅚресурсам ᅚс ᅚучетом ᅚвключения ᅚуслуг ᅚкультуры ᅚв ᅚсостав ᅚпотребительской 

ᅚкорзины; ᅚ 

- ᅚактивизация ᅚдеятельности ᅚпо ᅚинтеграции ᅚотечественной ᅚкультуры 

ᅚв ᅚмировой ᅚкультурный ᅚпроцесс ᅚи ᅚинформационное ᅚобщество. ᅚ 

Реализация ᅚосновных ᅚположений ᅚгосударственной ᅚполитики ᅚв ᅚсфере 

ᅚкультуры ᅚи ᅚактивная ᅚдеятельность ᅚфедеральных ᅚи ᅚрегиональных ᅚорганов 

ᅚуправления ᅚоткрывают ᅚновые ᅚсоциальные ᅚи ᅚэкономические ᅚперспективы, 

ᅚоказывают ᅚсодействие ᅚдальнейшему ᅚразвитию ᅚсферы ᅚкультуры ᅚи 

ᅚобразования, ᅚинфраструктурного ᅚкомплекса ᅚисторических ᅚгородов ᅚи 

ᅚпоселений, ᅚпозволяют ᅚсоздать ᅚновые ᅚвозможности ᅚдля ᅚразвития ᅚтуризма, 

ᅚбудут ᅚспособствовать ᅚтрудоустройству ᅚместного ᅚнаселения, ᅚи, ᅚкак 

ᅚследствие, ᅚобщему ᅚулучшению ᅚкачества ᅚокружающей ᅚсреды ᅚи 

ᅚповышению ᅚуровня ᅚжизни. ᅚ 

Таким ᅚобразом, ᅚдля ᅚразвития ᅚотраслей ᅚсферы ᅚкультуры ᅚназрела 

ᅚнеобходимость ᅚв ᅚструктурных ᅚи ᅚинституциональных ᅚпреобразованиях, ᅚа 

ᅚтакже ᅚв ᅚпреобразованиях ᅚсистемы ᅚфинансирования. ᅚОдним ᅚиз ᅚважных 

ᅚнаправлений ᅚгосударственной ᅚполитики ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры ᅚявляется 

ᅚсоздание ᅚусловий ᅚдля ᅚразвития ᅚчастного ᅚпредпринимательства ᅚв ᅚсфере 

ᅚкультуры ᅚпосредством ᅚприменения ᅚтехнологии ᅚсоциального ᅚзаказа. 

ᅚСтруктура ᅚсоциального ᅚзаказа ᅚпозволит ᅚзатронуть ᅚвсе ᅚосновные 

ᅚнаправления ᅚсферы ᅚкультуры, ᅚсреди ᅚкоторых ᅚхотелось ᅚбы ᅚотметить 

ᅚмузейное ᅚдело, ᅚкинематографию, ᅚмузыкальное ᅚвоспитание ᅚи ᅚт.д. ᅚВ 

ᅚсовременных ᅚроссийских ᅚусловиях ᅚсо ᅚстороны ᅚгосударства ᅚпри 

ᅚформировании ᅚэффективно ᅚфункционирующего ᅚмеханизма ᅚуправления 
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ᅚпроцессом ᅚинновационного ᅚразвития ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры ᅚнеобходим 

ᅚкомплексный ᅚподход. ᅚДанный ᅚподход ᅚдолжен ᅚспособствовать 

ᅚвзаимодействию ᅚсубъектов ᅚхозяйствования ᅚсферы ᅚкультуры, 

ᅚгосударственных ᅚорганов ᅚуправления ᅚна ᅚвсех ᅚуровнях, ᅚбанковских 

ᅚструктур, ᅚиндивидуальных ᅚи ᅚинституциональных ᅚинвесторов, ᅚнаселения, 

ᅚфондов. ᅚВ ᅚрезультате ᅚчего ᅚбудет ᅚдостигнуто ᅚувеличение 

ᅚконкурентоспособности ᅚсферы ᅚкультуры, ᅚсформируются ᅚосновы ᅚнового 

ᅚэтапа ᅚинновационного ᅚразвития ᅚкультурной ᅚотрасли, ᅚа ᅚтакже 

ᅚликвидируется ᅚобщее ᅚнаучно-техническое ᅚотставание ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры. ᅚ 

Ключевыми ᅚположениями ᅚреформирования 

ᅚорганизационноуправленческих ᅚотношений ᅚрегиональной ᅚсистемы 

ᅚуправления ᅚкультурой ᅚдолжны ᅚбыть: ᅚ ᅚ 

а) ᅚчеткое ᅚраспределение ᅚполномочий ᅚи ᅚответственности ᅚмежду 

ᅚфедеральным, ᅚобластным ᅚи ᅚмуниципальным ᅚуровнями ᅚуправления ᅚв 

ᅚсфере ᅚкультуры; ᅚ ᅚ 

б) ᅚпостроение ᅚотношений ᅚобластного ᅚУправления ᅚкультуры ᅚс 

ᅚмуниципальными ᅚорганами ᅚуправления, ᅚотдельными ᅚсубъектами 

ᅚкультурной ᅚполитики, ᅚна ᅚпринципах ᅚсоциального ᅚпартнерства; ᅚ ᅚ 

в) ᅚразвитие ᅚи ᅚукрепление ᅚ"горизонтальных" ᅚсвязей, ᅚрасширение 

ᅚмежрайонного, ᅚмежобластного ᅚи ᅚмеждународного ᅚкультурного ᅚобмена; ᅚ 

г) ᅚсохранение ᅚкультурной ᅚинфраструктуры ᅚв ᅚселах ᅚи ᅚмалых 

ᅚгородах; ᅚ 

д) ᅚрасширение ᅚсоциологических ᅚи ᅚмаркетинговых ᅚисследований, 

ᅚфандрайзинга. ᅚ 

Итак, ᅚобобщая ᅚвышеизложенное ᅚможно ᅚсказать, ᅚчто ᅚв ᅚуправлении 

ᅚкультурой, ᅚнеобходимо ᅚсоздать ᅚорганизационно-экономические, 

ᅚматериально-технические, ᅚтехнологические ᅚусловия ᅚдля ᅚсамоактуализации 

ᅚиндивида, ᅚсоциальных ᅚгрупп, ᅚобщностей ᅚв ᅚсистеме ᅚкультурных 

ᅚинститутов, ᅚучреждений ᅚи ᅚорганизаций ᅚна ᅚоснове ᅚинновационных 

ᅚметодов ᅚи ᅚвнедрения ᅚв ᅚпрактику ᅚуправленческих ᅚинноваций. ᅚ 
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3.2 ᅚМероприятия ᅚпо ᅚсовершенствованию ᅚуправления ᅚв 

ᅚГБОУ ᅚг. ᅚМосквы ᅚ«ЦБС ᅚЮАО» 

Для ᅚреализации ᅚкультурной ᅚполитики ᅚв ᅚГосударственном 

ᅚБюджетном ᅚучреждении ᅚкультуры ᅚ«Центральной ᅚбиблиотечной ᅚсистеме 

ᅚЮжного ᅚАдминистративного ᅚокруга», ᅚнеобходимо ᅚсоздание ᅚтрех 

ᅚсоставляющих: 

- ᅚмуниципального ᅚзаказа ᅚна ᅚпроизводство ᅚсоциально ᅚзначимых 

ᅚкультурных ᅚблаг; 

- ᅚподдержки ᅚпроизводства ᅚкультурных ᅚблаг, ᅚобеспечивающих 

ᅚреализацию ᅚкультурной ᅚполитики; 

- ᅚпартнерских ᅚотношений ᅚкультуры ᅚи ᅚбизнеса. 

Современным ᅚтребованиям ᅚне ᅚотвечают ᅚорганизационные 

ᅚмеханизмы ᅚуправления. ᅚНа ᅚсегодняшний ᅚдень ᅚнет ᅚнаучно ᅚобоснованных 

ᅚи ᅚотработанных ᅚмоделей ᅚфедерального, ᅚрегионального, ᅚмуниципального, 

ᅚведомственно-отраслевого ᅚи ᅚвнутри ᅚбиблиотечного ᅚуправления, ᅚне 

ᅚопределены ᅚновые ᅚфункции ᅚдля ᅚорганов ᅚуправления ᅚразличных ᅚуровней, 

ᅚне ᅚустановлены ᅚвзаимоотношения ᅚмежду ᅚними. ᅚОрганизационные 

ᅚмеханизмы ᅚболее ᅚили ᅚменее ᅚотлажены ᅚприменительно ᅚк ᅚуправлению 

ᅚпроцессами ᅚфункционирования, ᅚоднако ᅚи ᅚв ᅚэтой ᅚчасти ᅚобладают 

ᅚнедостатками. 
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Деятельность ᅚучреждений ᅚкультуры ᅚфинансируется, ᅚв ᅚосновном, ᅚза 

ᅚсчет ᅚгосударственного ᅚи ᅚместного ᅚбюджетов ᅚ- ᅚэто ᅚосновной ᅚисточник. 

ᅚОднако, ᅚвыделяемых ᅚсредств ᅚдля ᅚнормального ᅚфункционирования ᅚэтих 

ᅚучреждений ᅚнедостаточно.[37] ᅚПовышению ᅚэффективности ᅚучреждений 

ᅚкультуры ᅚспособствовало ᅚбы: 

- ᅚгосударственное ᅚстимулирование ᅚпрограмм ᅚвстречного 

ᅚфинансирования ᅚ(«государство-бизнес») ᅚкультурных ᅚмероприятий; 

- ᅚустановление ᅚзависимости ᅚзаработной ᅚплаты ᅚуправленческого 

ᅚзвена ᅚучреждений ᅚкультуры ᅚот ᅚобъемов ᅚпривлеченных ᅚчастных ᅚсредств; 

- ᅚвведение ᅚв ᅚорганизационную ᅚструктуру ᅚдолжностей ᅚменеджера ᅚпо 

ᅚсвязям ᅚс ᅚобщественностью ᅚи ᅚфинансового ᅚменеджера; 

- ᅚусовершенствование ᅚнормативов ᅚфинансового ᅚобеспечения 

ᅚгосударственных ᅚзаданий ᅚ(в ᅚт.ч. ᅚразработка ᅚметодик ᅚна ᅚрегиональном 

ᅚуровне); 

- ᅚразработка ᅚметодологических ᅚоснов ᅚконтроля ᅚкачества 

ᅚвыполнения ᅚучреждениями ᅚкультуры ᅚгосударственных ᅚзаданий. ᅚ[18,26] 

Следует ᅚотметить ᅚцеленаправленность ᅚуправления. ᅚФедеральные ᅚи 

ᅚрегиональные ᅚстандарты ᅚкачества ᅚбиблиотечной ᅚдеятельности ᅚне 

ᅚразработаны, ᅚсоциальный ᅚзаказ ᅚк ᅚбиблиотечному ᅚделу ᅚне ᅚопределен, 

ᅚпоэтому ᅚцели ᅚбиблиотечной ᅚдеятельности ᅚоказываются ᅚрасплывчатыми ᅚи 

ᅚу ᅚбиблиотечных ᅚработников ᅚнет ᅚчетких ᅚориентиров, ᅚне ᅚразработаны 

ᅚмногие ᅚнормативы ᅚобеспеченности ᅚбиблиотек ᅚнеобходимыми ᅚсредствами 

ᅚи ᅚресурсами. ᅚЕсли ᅚк ᅚтому ᅚже ᅚучесть ᅚнесовершенство ᅚстатистики ᅚи ᅚне 

ᅚотлаженность ᅚкоммуникаций, ᅚчто ᅚне ᅚпозволяет ᅚиметь ᅚразвернутую 

ᅚкартину ᅚтекущего ᅚсостояния ᅚбиблиотечной ᅚсистемы ᅚи ᅚее ᅚпотребностей, 

ᅚстанет ᅚочевидной ᅚнеобходимость ᅚизменения ᅚсегодняшнего ᅚположения. 

Отрицательно ᅚдействует ᅚи ᅚтот ᅚфакт, ᅚчто ᅚсовременные ᅚмеханизмы 

ᅚуправления ᅚспособны ᅚобеспечивать ᅚлишь ᅚзапаздывающую ᅚреакцию, 

ᅚвключаясь, ᅚкогда ᅚситуация ᅚобостряется ᅚнастолько, ᅚчто ᅚне ᅚпринимать 

ᅚрешение ᅚнельзя, ᅚт. ᅚе. ᅚони ᅚреализуют ᅚреактивный ᅚтип ᅚуправления. 
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ᅚЗапаздывание ᅚв ᅚпринятии ᅚрешений ᅚсегодня ᅚнаиболее ᅚзаметно ᅚпри 

ᅚуправлении ᅚобеспечивающими ᅚпроцессами, ᅚпрежде ᅚвсего ᅚпрограммно-

методического, ᅚкадрового ᅚи ᅚматериально-технического ᅚобеспечения. 

ᅚНеобходимо ᅚв ᅚперечень ᅚнедостатков ᅚвключить ᅚи ᅚнизкую ᅚэффективность 

ᅚконтроля ᅚза ᅚвыполнением ᅚрешений. ᅚ[16,104] 
ᅚКонтроль ᅚосуществляется ᅚпо 

ᅚтрадиционной ᅚсхеме, ᅚи ᅚв ᅚего ᅚсхему ᅚпопадают, ᅚкак ᅚправило, ᅚлишь 

ᅚнаиболее ᅚважные ᅚрешения. ᅚСегодня ᅚорганы ᅚуправления ᅚна ᅚвсех ᅚуровнях 

ᅚплохо ᅚотслеживают, ᅚкакая ᅚчасть ᅚпринимаемых ᅚрешений ᅚостается 

ᅚневыполненной ᅚв ᅚполном ᅚобъеме. 

Тормозит ᅚпроцесс ᅚуправления ᅚпроцессами ᅚфункционирования ᅚи 

ᅚнеотлаженность ᅚпроцедур ᅚгоризонтальной ᅚкоординации, ᅚт. ᅚе. 

ᅚмежведомственного ᅚвзаимодействия ᅚорганов ᅚуправления. 

Механизмы ᅚуправления ᅚразвитием ᅚбиблиотечной ᅚсистемы, ᅚв 

ᅚотличие ᅚот ᅚмеханизмов ᅚуправления ᅚфункционированием, ᅚсегодня 

ᅚнаходятся ᅚв ᅚстадии ᅚформирования. ᅚЗдесь ᅚсказываются ᅚузость ᅚфункций 

ᅚуправления ᅚразвитием, ᅚмалый ᅚопыт ᅚи ᅚнедостаточное ᅚвладение 

ᅚуправленческим ᅚперсоналом ᅚметодами, ᅚнеобходимыми ᅚдля ᅚреализации 

ᅚэтих ᅚфункций. 

С ᅚцелью ᅚповышения ᅚкачества ᅚи ᅚэффективности ᅚсистемы ᅚуправления 

ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры ᅚпредложена ᅚПрограмма ᅚмероприятий, ᅚкоторая 

ᅚсформирована ᅚс ᅚучетом ᅚключевых ᅚпроблем, ᅚк ᅚкоторым ᅚотнесены: 

1. ᅚПовышение ᅚпрофессиональной ᅚкомпетентности ᅚмуниципальных 

ᅚслужащих ᅚв ᅚобласти ᅚкультуры, ᅚобеспечение ᅚусловий ᅚдля ᅚих 

ᅚрезультативной ᅚпрофессиональной ᅚслужебной ᅚдеятельности. 

2. ᅚФормирование ᅚнаправлений ᅚкультурной ᅚполитики, 

ᅚориентированных ᅚна ᅚвовлечение ᅚцелевых ᅚгрупп, ᅚа ᅚименно ᅚна 

ᅚорганизацию ᅚсовременных ᅚформ ᅚдосуга ᅚдетей, ᅚподростков ᅚи ᅚмолодежи, 

ᅚсемейного ᅚотдыха. 

Управление ᅚразвитием ᅚтак ᅚже, ᅚкак ᅚи ᅚуправление 

ᅚфункционированием, ᅚеще ᅚнедостаточно ᅚцеленаправленно ᅚи ᅚсистемно. 
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ᅚУправление ᅚбез ᅚцелей ᅚне ᅚбывает, ᅚбез ᅚних ᅚоно ᅚлишается ᅚодного ᅚиз 

ᅚважнейших ᅚсвоих ᅚкомпонентов ᅚ— ᅚобратной ᅚсвязи. ᅚНо ᅚчасто ᅚна ᅚпрактике 

ᅚдействительные ᅚцели ᅚподменяются ᅚпсевдоцелями. ᅚФормулировки ᅚтипа 

ᅚ"повысить ᅚуровень ᅚчитательских ᅚпотребностей", ᅚ"создать ᅚусловия ᅚдля 

ᅚэффективного ᅚобслуживания ᅚчитателей" ᅚи ᅚт. ᅚп. ᅚсвидетельствуют ᅚоб 

ᅚотсутствии ᅚчеткого ᅚвидения ᅚперспективы ᅚи ᅚориентации ᅚна ᅚконкретные 

ᅚрезультаты. ᅚ[24,167] 

Совершенствование ᅚбиблиотечного ᅚуправления ᅚневозможно ᅚбез 

ᅚучета ᅚтребований ᅚсистемного, ᅚкомплексного ᅚподхода, ᅚвытекающих ᅚиз 

ᅚнеразрывности, ᅚцелостности ᅚбиблиотечных ᅚсистем ᅚи ᅚпроцессов. ᅚВ ᅚэтой 

ᅚпроблеме ᅚтри ᅚаспекта. ᅚ[19,33]. ᅚВо-первых, ᅚсовершенствование ᅚуправления 

ᅚосуществляется ᅚна ᅚвсех ᅚуровнях ᅚбиблиотеки: ᅚрабочем ᅚместе 

ᅚбиблиотекаря, ᅚв ᅚгруппе, ᅚсекторе, ᅚотделе, ᅚбиблиотеке ᅚв ᅚцелом. 

ᅚСовершенствование ᅚодного ᅚотдельного ᅚзвена, ᅚна ᅚотдельном ᅚуровне 

ᅚнеизбежно ᅚприводит ᅚк ᅚтому, ᅚчто ᅚмы, ᅚимея ᅚвозможность ᅚтеоретически 

ᅚрешить ᅚвопрос ᅚв ᅚданном ᅚзвене, ᅚна ᅚданном ᅚуровне, ᅚне ᅚможем 

ᅚпредугадать ᅚсвязи ᅚ(отношения) ᅚс ᅚдругими ᅚзвеньями, ᅚуровнями 

ᅚбиблиотеки. ᅚТак, ᅚвыбору ᅚрабочего ᅚместа ᅚбиблиотекаря ᅚкак ᅚобъекта 

ᅚразвития ᅚдолжно ᅚпредшествовать ᅚизучение ᅚего ᅚс ᅚпозиций ᅚгруппы, 

ᅚсектора, ᅚвсего ᅚтехнологического ᅚпроцесса. ᅚЭто ᅚобъясняется ᅚтем, ᅚчто 

ᅚрабочее ᅚместо ᅚбиблиотекаря ᅚ— ᅚлишь ᅚзвено ᅚтого ᅚили ᅚиного ᅚпроцесса, 

ᅚсвязанного ᅚс ᅚдругими ᅚрабочими ᅚместами ᅚединством ᅚтехнологии, 

ᅚразделением ᅚи ᅚкооперацией ᅚтруда, ᅚединством ᅚматериально-технической 

ᅚбазы. ᅚКроме ᅚтого, ᅚсовершенствование ᅚорганизации ᅚтруда ᅚна ᅚотдельных 

ᅚрабочих ᅚместах, ᅚкак ᅚправило, ᅚприводит ᅚк ᅚ"цепной" ᅚнеуправляемой 

ᅚреакции. ᅚКогда ᅚпопеременно ᅚто ᅚодна, ᅚто ᅚдругая ᅚоперация ᅚопережает 

ᅚдругие ᅚв ᅚуровне ᅚорганизации, ᅚнарушаются ᅚпропорциональность 

ᅚбиблиотечных ᅚпроцессов, ᅚритм ᅚвсей ᅚмногогранной ᅚдеятельности 

ᅚбиблиотеки. 
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Дальнейшее ᅚразвитие ᅚбиблиотечного ᅚдела ᅚставит ᅚнеотложные 

ᅚзадачи ᅚпо ᅚсовершенствованию ᅚобще ᅚбиблиотечного ᅚзаконодательства, ᅚт. 

ᅚе. ᅚзадачи ᅚразработки ᅚи ᅚпоследовательного ᅚиспользования ᅚобязательных 

ᅚнормативно-правовых ᅚактов, ᅚне ᅚтолько ᅚзакрепляющих ᅚсложившиеся 

ᅚбиблиотечные ᅚотношения, ᅚно ᅚустанавливающих ᅚустойчивый ᅚи ᅚстрогий 

ᅚпорядок ᅚфункционирования ᅚбиблиотечных ᅚсистем ᅚразного ᅚуровня. ᅚВ 

ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚбиблиотечное ᅚзаконодательство ᅚне ᅚсистематизировано, 

ᅚоно ᅚсостоит ᅚиз ᅚбольшого ᅚчисла ᅚведомственных ᅚпостановлений, 

ᅚположений, ᅚинструкций ᅚи ᅚдругих ᅚнормативных ᅚактов, ᅚизданных ᅚв ᅚразное 

ᅚвремя, ᅚна ᅚразной ᅚметодологической ᅚоснове, ᅚмало ᅚсогласованных ᅚмежду 

ᅚсобой. 

Стоит ᅚотметить, ᅚчто ᅚбез ᅚвнедрения ᅚсовременных ᅚтехнологий 

ᅚуправления ᅚневозможно ᅚповысить ᅚэффективность ᅚфункционирования 

ᅚотрасли ᅚи ᅚобеспечить ᅚкачество ᅚуслуг.  
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3.3 ᅚОжидаемая ᅚэффективность ᅚпредполагаемых ᅚмероприятий 

Для ᅚопределения ᅚэффективности ᅚреализации ᅚмероприятий 

ᅚпрограммы ᅚприменяются ᅚотраслевые ᅚпоказатели, ᅚотражающие ᅚсостояние 

ᅚи ᅚдинамику ᅚразвития ᅚсети ᅚучреждений ᅚкультуры: 

Основными ᅚпоказателями ᅚэффективности ᅚявляются: 

- ᅚрост ᅚчисла ᅚучастников ᅚфестивалей ᅚи ᅚиных ᅚмероприятий ᅚв ᅚсфере 

ᅚкультуры; 

- ᅚрост ᅚколичества ᅚпосетителей ᅚмузеев, ᅚвыставок, ᅚтеатральных ᅚи 

ᅚконцертных ᅚмероприятий, ᅚучреждений ᅚкинопроката; 

- ᅚувеличение ᅚчисла ᅚклубных ᅚформирований, ᅚвключая ᅚформу 

ᅚкультурнодосуговой ᅚи ᅚобщественной ᅚсамоорганизации; 

- ᅚрост ᅚчисла ᅚобращений ᅚк ᅚуслугам ᅚсети ᅚпубличных ᅚбиблиотек; 

- ᅚувеличение ᅚчисла ᅚмолодежных ᅚпроектов ᅚи ᅚтворческих ᅚинициатив 

ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры, ᅚполучивших ᅚподдержку ᅚна ᅚконкурсной ᅚоснове. ᅚ[23,31] 

Итоговым ᅚрезультатом ᅚдолжно ᅚстать ᅚобеспечение ᅚустойчивого 

ᅚразвития ᅚучреждений ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры, ᅚрасширение ᅚсоциальных 

ᅚгарантий ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры. 

Конечными ᅚрезультатами ᅚреализации ᅚмероприятий ᅚдолжны ᅚстать: 

- ᅚпо ᅚповышению ᅚэффективности ᅚмузейно-выставочной ᅚдеятельности; 

- ᅚроста ᅚколичества ᅚобращений ᅚк ᅚуслугам ᅚсети ᅚпубличных 

ᅚбиблиотек ᅚна ᅚ1 ᅚтыс. ᅚжителей ᅚв ᅚгод ᅚдо ᅚ5 ᅚ471 ᅚединиц ᅚк ᅚ2021 ᅚгоду; 

- ᅚрост ᅚколичества ᅚпосещений ᅚмассово-зрелищных ᅚмероприятий ᅚи 

ᅚкультурных ᅚпрограмм ᅚобщегородского, ᅚмежрегионального ᅚи 

ᅚмеждународного ᅚуровня ᅚдо ᅚ26 ᅚ300 ᅚтыс. ᅚчеловек ᅚк ᅚ2021 ᅚгоду; 

- ᅚувеличение ᅚдоли ᅚработников ᅚотрасли, ᅚпроходящих ᅚобучение ᅚпо 

ᅚпрограммам ᅚпрофессионального ᅚобучения ᅚи ᅚдополнительного 

ᅚпрофессионального ᅚобразования, ᅚдо ᅚ22 ᅚпроцентов ᅚк ᅚ2021 ᅚгоду; ᅚ[18,28] 

- ᅚувеличение ᅚколичества ᅚкачественных ᅚресурсов ᅚв ᅚсети ᅚ«Интернет»; 

- ᅚувеличение ᅚколичества ᅚкинотеатральных ᅚэкранов; 
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- ᅚувеличение ᅚк ᅚ2021 ᅚгоду ᅚсреднего ᅚчисла ᅚпосещений ᅚкиносеансов 

ᅚодним ᅚжителем ᅚв ᅚгод; 

- ᅚформирование ᅚк ᅚ2025 ᅚгоду ᅚправовых ᅚи ᅚотчасти ᅚналоговых 

ᅚусловий ᅚдля ᅚболее ᅚактивного ᅚразвития ᅚблаготворительности ᅚи 

ᅚмеценатства. 

Важнейшим ᅚусловием ᅚобеспечения ᅚэффективности ᅚдеятельности 

ᅚучреждений ᅚкультуры ᅚявляется ᅚформирование ᅚусловий ᅚдля ᅚпостепенного 

ᅚувеличения ᅚвнебюджетных ᅚисточников ᅚфинансирования. ᅚСуществующий 

ᅚмировой ᅚопыт, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚиностранных ᅚгосударств ᅚс ᅚразвитой 

ᅚсистемой ᅚподдержки ᅚкультуры ᅚиз ᅚвнебюджетных ᅚи ᅚиных ᅚальтернативных 

ᅚисточников ᅚфинансирования, ᅚсвидетельствует, ᅚчто ᅚмногоканальная 

ᅚсистема ᅚфинансирования ᅚможет ᅚвключать ᅚв ᅚсебя ᅚследующие 

ᅚ(дополнительные ᅚк ᅚсуществующим) ᅚэлементы: 

- ᅚнормативы ᅚбюджетного ᅚфинансирования; 

- ᅚобщенациональная ᅚлотерея ᅚв ᅚобласти ᅚкультуры; 

- ᅚэффективная ᅚсистема ᅚналоговых ᅚпреференций; 

- ᅚинститут ᅚбюджетных ᅚназначений; 

- ᅚмаркированные ᅚналоги; 

- ᅚфонды ᅚцелевого ᅚкапитала ᅚ(эндаумент-фонды) ᅚпо ᅚвидам 

ᅚкультурной ᅚдеятельности.[24,170] 

Дифференцированные ᅚнормативы ᅚустанавливают ᅚв ᅚразличных 

ᅚстранах ᅚминимальные ᅚдоли ᅚрасходов ᅚна ᅚкультуру ᅚв ᅚбюджетах ᅚвсех 

ᅚуровней ᅚбюджетной ᅚсистемы ᅚгосударства ᅚдля ᅚобеспечения, ᅚпрежде ᅚвсего, 

ᅚгарантий ᅚдоступности ᅚдля ᅚшироких ᅚслоев ᅚнаселения ᅚкультурных ᅚблаг. 

Общенациональная ᅚлотерея ᅚв ᅚобласти ᅚкультуры ᅚ- ᅚодин ᅚиз 

ᅚчрезвычайно ᅚраспространенных ᅚв ᅚзарубежной ᅚпрактике ᅚмеханизмов 

ᅚпривлечения ᅚв ᅚсферу ᅚкультуры ᅚдополнительных ᅚнегосударственных 

ᅚфинансовых ᅚсредств. ᅚ[19,38] ᅚОтчисления ᅚот ᅚобщенациональной ᅚлотереи 

ᅚпозволяют ᅚреализовывать ᅚмногие ᅚсоциальные, ᅚгуманитарные, 

ᅚинфраструктурные ᅚпроекты ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры. 
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Создание ᅚэффективной ᅚсистемы ᅚстимулирования ᅚчастной ᅚи 

ᅚкорпоративной ᅚмеценатской ᅚдеятельности ᅚв ᅚиностранных ᅚгосударствах 

ᅚобеспечило ᅚзначительную ᅚдолю ᅚнегосударственных ᅚинвестиций ᅚв ᅚобщем 

ᅚобъеме ᅚрасходов ᅚна ᅚкультуру. ᅚМировая ᅚпрактика ᅚстимулирования 

ᅚмеценатской ᅚдеятельности ᅚбазируется ᅚна ᅚсистеме ᅚналоговых ᅚпреференций 

ᅚв ᅚотношении ᅚфизических ᅚлиц, ᅚгосударственных ᅚи ᅚнегосударственных 

ᅚорганизаций ᅚкультуры, ᅚкоммерческих ᅚорганизаций, ᅚзанимающихся 

ᅚблаготворительностью ᅚв ᅚсфере ᅚкультуры. ᅚЭто ᅚпозволяет ᅚпривлекать ᅚв 

ᅚсферу ᅚкультуры ᅚчастные ᅚи ᅚкорпоративные ᅚинвестиции. 

Институт ᅚбюджетных ᅚназначений ᅚтакже ᅚпозволяет ᅚпривлечь ᅚв 

ᅚсферу ᅚкультуры ᅚдополнительные ᅚфинансовые ᅚвложения ᅚчерез 

ᅚзаконодательное ᅚпредоставление ᅚправа ᅚкаждому ᅚналогоплательщику ᅚпо 

ᅚего ᅚвыбору ᅚнаправлять ᅚв ᅚпределах ᅚот ᅚ1 ᅚдо ᅚ2 ᅚпроцентов ᅚего ᅚподоходного 

ᅚналога ᅚна ᅚподдержку ᅚкультуры. 

Введение ᅚмаркированных ᅚналогов ᅚпредусматривает ᅚпрямое 

ᅚнаправление ᅚв ᅚсферу ᅚкультуры ᅚчасти ᅚотчислений ᅚот ᅚконкретных ᅚвидов 

ᅚналогов ᅚи ᅚсборов, ᅚперечень ᅚкоторых ᅚустанавливается ᅚзаконодательством 

ᅚРоссийской ᅚФедерации. ᅚСогласно ᅚмировой ᅚпрактике ᅚв ᅚкачестве ᅚтаких 

ᅚналогов ᅚмогут ᅚиспользоваться ᅚакцизы ᅚна ᅚалкогольную ᅚи ᅚтабачную 

ᅚпродукцию, ᅚдоходы ᅚот ᅚтотализаторов ᅚи ᅚбукмекерских ᅚконтор ᅚи ᅚдр. 

ᅚ[37,150] 

Создание ᅚфондов ᅚцелевого ᅚкапитала ᅚявляется ᅚперспективным 

ᅚнаправлением ᅚаккумулирования ᅚфинансовых ᅚсредств ᅚв ᅚцелях 

ᅚдолгосрочной ᅚподдержки ᅚсферы ᅚкультуры. ᅚВ ᅚряде ᅚстран ᅚфонды ᅚцелевого 

ᅚкапитала ᅚ(эндаумент-фонды) ᅚна ᅚфедеральном ᅚи ᅚрегиональном ᅚуровнях 

ᅚчасто ᅚаккумулируют ᅚпоступления ᅚот ᅚинститута ᅚбюджетных ᅚназначений ᅚи 

ᅚмаркированных ᅚналогов. ᅚ[16,99] 

Таким ᅚобразом, ᅚстоит ᅚсказать, ᅚчто ᅚвнедрение ᅚэффективных 

ᅚуправленческих ᅚмеханизмов ᅚи ᅚсовременных ᅚспособов ᅚкоммуникации, 

ᅚосуществление ᅚновых ᅚвидов ᅚдеятельности, ᅚработа ᅚс ᅚцелевой ᅚаудиторией, 
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ᅚчастичная ᅚили ᅚполная ᅚмодернизация ᅚматериально-технической ᅚбазы 

ᅚпозволяют ᅚпреобразовать ᅚгосударственные ᅚучреждения ᅚкультуры ᅚв 

ᅚпопулярные ᅚкультурно-просветительские ᅚи ᅚкультурно-досуговые ᅚцентры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты ᅚпроведенных ᅚпри ᅚнаписании ᅚвыпускной 

ᅚквалификационной ᅚработы ᅚисследований ᅚпозволяют ᅚсделать 

ᅚтеоретические ᅚи ᅚпрактические ᅚвыводы, ᅚсформулировать ᅚпожелания 

ᅚ(рекомендации) ᅚпо ᅚсовершенствованию ᅚсистемы ᅚуправления 

ᅚучреждениями ᅚкультуры ᅚна ᅚпримере ᅚГБУК ᅚг. ᅚМосквы ᅚ«ЦБС ᅚЮАО», 

ᅚкоторое ᅚявляется ᅚобщедоступной ᅚбиблиотечно- ᅚинформационной, 

ᅚкультурно-просветительской ᅚи ᅚкультурно-досуговой ᅚорганизацией, 

ᅚрасполагающей ᅚорганизованным ᅚфондом ᅚдокументов ᅚи ᅚпредоставляющей 

ᅚих ᅚво ᅚвременное ᅚпользование ᅚфизическим ᅚи ᅚюридическим ᅚлицам: ᅚ ᅚ 

1. ᅚОрганы ᅚзаконодательной ᅚи ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚРоссии ᅚпри 

ᅚвыработке ᅚи ᅚреализации ᅚгосударственной ᅚкультурной ᅚполитики ᅚдолжны 

ᅚучитывать ᅚмнение ᅚобщественности. 

2. ᅚРеализация ᅚреформы ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚдолжна 

ᅚосуществляться ᅚс ᅚучетом ᅚсвоеобразия ᅚместной ᅚкультуры. ᅚУ 

ᅚмуниципалитетов ᅚпоявляются ᅚперспективы ᅚпроводить ᅚсамостоятельную 

ᅚкультурную ᅚполитику, ᅚучитывающую ᅚнациональную ᅚспецифику; 

ᅚосуществлять ᅚадресную ᅚподдержку ᅚучреждений ᅚкультуры. 

3. ᅚЭффективность ᅚсистемы ᅚсоциального ᅚуправления ᅚучреждениями 

ᅚкультуры ᅚвыражает ᅚобщую ᅚоценку, ᅚпредставляя ᅚсобой ᅚединство 

ᅚэкономической ᅚи ᅚсоциальной ᅚэффективности, ᅚколичественных ᅚи 

ᅚкачественных ᅚпоказателей, ᅚсубъективных ᅚи ᅚобъективных ᅚизмерений. 

ᅚПодобное ᅚрассмотрение ᅚэффективности ᅚуправления ᅚдиктуется ᅚбюджетной 

ᅚреформой, ᅚкоторая ᅚподразумевает ᅚфинансирование ᅚучреждений ᅚкультуры 

ᅚпо ᅚрезультатам ᅚдеятельности. 



61 
 

4. ᅚОрганизационная ᅚкультура, ᅚинструмент, ᅚкоторый ᅚдолжен ᅚбыть 

ᅚиспользован ᅚруководителем ᅚдля ᅚдостижения ᅚмаксимальной 

ᅚэффективности ᅚорганизации ᅚ(социализации ᅚи ᅚадаптации ᅚработников, 

ᅚмотивации ᅚи ᅚповышения ᅚпроизводительности ᅚих ᅚтруда). 

5. ᅚДеятельность ᅚучреждения ᅚкультуры ᅚдолжна ᅚбыть ᅚориентирована 

ᅚна ᅚизучение ᅚи ᅚадаптацию ᅚк ᅚвнешней ᅚсреде ᅚ(потребителю), ᅚкак 

ᅚнеобходимое ᅚусловие ᅚпредоставления ᅚвостребованного ᅚкультурного 

ᅚпродукта ᅚ(услуги). 

На ᅚоснове ᅚисследования ᅚсистемы ᅚсоциального ᅚуправления 

ᅚучреждениями ᅚкультуры ᅚнами ᅚвыдвинуты ᅚследующие ᅚпрактические 

ᅚрекомендации: 

I. ᅚВ ᅚобласти ᅚсовершенствования ᅚнормативно ᅚправовой ᅚбазы ᅚРФ: 

Совету ᅚФедерации ᅚи ᅚГосударственной ᅚДуме ᅚФедерального 

ᅚСобрания ᅚРФ ᅚрассмотреть ᅚвозможность ᅚпринятия ᅚновых ᅚФедеральных 

ᅚзаконов, ᅚвнесения ᅚпоправок ᅚк ᅚуже ᅚдействующим ᅚзаконодательным ᅚактам 

ᅚ(«Основы ᅚзаконодательства ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚо ᅚкультуре», ᅚ«Об 

ᅚобразовании», ᅚ«О ᅚбиблиотечном ᅚделе», ᅚ«О ᅚмузейном ᅚфонде ᅚРФ ᅚи ᅚмузеях 

ᅚв ᅚРоссийской ᅚФедерации», ᅚ«О ᅚнекоммерческих ᅚорганизациях»), ᅚв 

ᅚкоторых ᅚпредусмотреть ᅚрешение ᅚпроблем ᅚсовершенствования ᅚсистемы 

ᅚсоциального ᅚуправления ᅚучреждениями ᅚкультуры. 

Предложить ᅚзаконодательной ᅚвласти ᅚРФ ᅚразработать ᅚи ᅚпринять: 

1. ᅚЗаконы, ᅚпостановления, ᅚприказы ᅚо ᅚподдержке ᅚтворчества ᅚи 

ᅚтворческой ᅚличности; ᅚобеспечении ᅚдополнительного ᅚобразования ᅚдля 

ᅚработников ᅚучреждений ᅚкультуры; ᅚпредоставлении ᅚсоциальных ᅚгарантий 

ᅚтворческим ᅚработникам; ᅚстимулировании ᅚчастной ᅚинициативы ᅚв ᅚотрасли; 

ᅚрегулирования ᅚреализации ᅚгосударственной ᅚкультурной ᅚполитики. 

2. ᅚПравительственное ᅚпостановление ᅚоб ᅚактивизации ᅚдеятельности 

ᅚорганов ᅚместного ᅚсамоуправления ᅚпо ᅚреализации ᅚгосударственной 

ᅚкультурной ᅚполитики ᅚс ᅚучетом ᅚособенностей ᅚместной ᅚкультуры. 
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3. ᅚРазработать ᅚ«Национальный ᅚпроект ᅚпо ᅚкультуре», 

ᅚпредусматривающий ᅚподдержку ᅚучреждений ᅚкультуры ᅚна ᅚосновных 

ᅚнаправлениях ᅚдеятельности. 

II. ᅚВ ᅚобласти ᅚсовершенствования ᅚструктуры ᅚорганов ᅚвласти ᅚи 

ᅚуправления. 

1. ᅚВ ᅚорганах ᅚисполнительной ᅚвласти ᅚсубъектов ᅚРФ ᅚи ᅚместного 

ᅚсамоуправления ᅚсоздать ᅚпостоянно ᅚдействующие ᅚкомиссии ᅚ(комитеты, 

ᅚотделы) ᅚпо ᅚизучению ᅚи ᅚподдержке ᅚобщественных ᅚинициатив ᅚв ᅚотрасли ᅚс 

ᅚцелью ᅚизучения ᅚпотребностей, ᅚвостребованности ᅚпродукта, ᅚвыявлению 

ᅚпредложений ᅚпо ᅚприоритетным ᅚнаправлениям ᅚдеятельности, ᅚреализации 

ᅚгосударственной ᅚкультурной ᅚполитики. 

2. ᅚВ ᅚучреждениях ᅚкультуры ᅚсоздать ᅚ«Советы ᅚучреждений 

ᅚкультуры», ᅚв ᅚсостав ᅚкоторых ᅚввести ᅚпредставителей ᅚадминистрации, 

ᅚсотрудников ᅚучреждений, ᅚпосетителей. 

3. ᅚРазработать ᅚ«Положение ᅚо ᅚСовете ᅚучреждений ᅚкультуры» ᅚи 

ᅚвключить ᅚего ᅚв ᅚ«Типовое ᅚположение ᅚоб ᅚучреждении ᅚкультуры». 

III. ᅚВ ᅚобласти ᅚтеоретических ᅚразработок ᅚи ᅚнаучно-

исследовательской ᅚработы: 

Объединенными ᅚусилиями ᅚученых ᅚгуманитарных ᅚкафедр ᅚвузов 

ᅚстраны ᅚподготовить ᅚучебные, ᅚучебно-методические ᅚпособия, 

ᅚметодические ᅚрекомендации ᅚпо ᅚсовершенствованию ᅚсистемы ᅚсоциального 

ᅚуправления ᅚучреждениями ᅚкультуры. 

Провести ᅚдиссертационные ᅚисследования ᅚпо ᅚнаправлениям: 

ᅚСовершенствование ᅚдеятельности ᅚструктур ᅚсистемы ᅚгосударственного 

ᅚуправления ᅚпо ᅚрегулированию ᅚвыработки ᅚи ᅚреализации ᅚкультурной 

ᅚполитики; ᅚСовершенствование ᅚдеятельности ᅚорганов ᅚместного 

ᅚсамоуправления ᅚпо ᅚреализации ᅚсамостоятельной ᅚкультурной ᅚполитики ᅚна 

ᅚподведомственной ᅚтерритории; ᅚУправление ᅚорганизационным ᅚразвитием 

ᅚучреждений ᅚкультуры ᅚи ᅚт.д. 
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Провести ᅚисследования ᅚв ᅚотрасли ᅚкультуры ᅚпо ᅚследующим 

ᅚнаправлениям: ᅚсоциально-психологические ᅚпотребности ᅚпользователей 

ᅚучреждений ᅚкультуры; ᅚкадровое ᅚобеспечение ᅚучреждений ᅚкультуры; 

ᅚспецифика ᅚразвития ᅚотраслей ᅚкультуры ᅚв ᅚразличных ᅚрегионах ᅚстраны. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране и безопасности труда для специалиста Государственного 

бюджетного учреждения культуры города Москвы «Централизованная 

библиотечная система Южного Административного округа 

 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда 

и может быть дополнена иными дополнительными требованиями 

применительно к конкретной должности или виду выполняемой работы с 

учетом специфики трудовой деятельности в конкретной организации и 

используемых оборудования, инструментов и материалов. Проверку и 

пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного 

раза в 5 лет.  

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К самостоятельной работе в качестве специалиста   

государственного и муниципального управления допускаются лица, 

имеющие соответствующее образование и подготовку по специальности, 

обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, не 

имеющие противопоказаний к работе по данной профессии (специальности) 

по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический (во время 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, прошедшие обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, вводный инструктаж по 

охране труда и инструктаж по охране труда на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда, при необходимости стажировку на рабочем 

месте. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в 

Журнале инструктажей с обязательными подписями получившего и 
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проводившего инструктаж. Повторные инструктажи по охране труда должны 

проводиться не реже одного раза в год. 

1.2. Специалист   государственного и муниципального управления 

обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха; режим труда и отдыха инструктора-

методиста определяется графиком его работы.  

1.3. При осуществлении производственных действий в должности 

специалиста   государственного и муниципального управления возможно 

воздействие на работающего следующих опасных и вредных факторов:  

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости 

рабочего места, а также зрительное утомление при длительной работе с 

документами и (или) с ПЭВМ;  

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим 

частям с нарушенной изоляцией или заземлением (при включении или 

выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях;  

- снижение иммунитета организма работающего от чрезмерно 

продолжительного (суммарно – свыше 4 ч. в сутки) воздействия 

электромагнитного излучения при работе на ПЭВМ (персональной 

электронно-вычислительной машине);  

- снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия 

ввиду переутомления в связи с чрезмерными для данного индивида 

фактической продолжительностью рабочего времени и (или) интенсивностью 

протекания производственных действий;  

- получение травм вследствие неосторожного обращения с 

канцелярскими принадлежностями либо ввиду использования их не по 

прямому назначению;  

- получение физических и (или) психических травм в связи с 

незаконными действиями работников, учащихся (воспитанников), родителей 

(лиц, их заменяющих), иных лиц, вошедших в прямой контакт с экономистом 

для решения тех или иных вопросов производственного характера.  
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1.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

Инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда.  

2. Требования охраны труда перед началом работы.  

2.1. Проверить исправность электроосвещения в кабинете.  

2.2. Проверить работоспособность ПЭВМ, иных электроприборов, а 

также средств связи, находящихся в кабинете.  

2.2. Проветрить помещение кабинета.  

2.3. Проверить безопасность рабочего места на предмет стабильного 

положения и исправности мебели, стабильного положения находящихся в 

сгруппированном положении документов, а также проверить наличие в 

достаточном количестве и исправность канцелярских принадлежностей.  

2.4. Уточнить план работы на день и, по возможности, распределить 

намеченное к исполнению равномерно по времени, с включением 15 мин 

отдыха (либо кратковременной смены вида деятельности) через каждые 45 

мин. однотипных производственных действий, а также с отведением времени 

в объёме не менее 30 мин. для приёма пищи ориентировочно через 4-4,5 ч. 

слуха, памяти, внимания - вследствие ром для решения тех или иных 

вопросов производственного характера.  

3. Требования охраны труда во время работы.  

3.1. Соблюдать правила личной гигиены.  

3.2. Исключить пользование неисправным электроосвещением, 

неработоспособными ПЭВМ, иными электроприборами, а также средствами 

связи, находящимися в кабинете.  

3.3. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не 

загромождать его бумагами, книгами и т.п.  

3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности.  

3.5. Действуя в соответствии с планом работы на день, стараться 

распределять намеченное к исполнению равномерно по времени, с 
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включением 15 мин. отдыха (либо кратковременной смены вида 

деятельности) через каждые 45 мин. однотипных производственных 

действий, а также с отведением времени в объёме не менее 30 мин. для 

приёма пищи.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

4.1. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда 

(появление запаха гари и дыма, повышенное тепловыделение от 

оборудования, повышенный уровень шума при его работе, неисправность 

заземления, загорание материалов и оборудования, прекращение подачи 

электроэнергии, появление запаха газа и т.п.) немедленно прекратить работу, 

выключить оборудование, сообщить о происшедшем непосредственному или 

вышестоящему руководству, при необходимости вызвать представителей 

аварийной и (или) технической служб.  

4.2. При пожаре, задымлении или загазованности помещения 

(появлении запаха газа) необходимо немедленно организовать эвакуацию 

людей из помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации.  

4.3. При обнаружении загазованности помещения (запаха газа) следует 

немедленно приостановить работу, выключить электроприборы и 

электроинструменты, открыть окно или форточку, покинуть помещение, 

сообщить о происшедшем непосредственному или вышестоящему 

руководству, вызвать аварийную службу газового хозяйства.  

4.4. В случае возгорания или пожара немедленно вызвать пожарную 

команду, проинформировать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися 

техническими средствами 
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Приложение Б 

 

Физическая культура  

 

Физическая культура на производстве – важный фактор повышения 

производительности труда. 

Создание предпосылок к высокопроизводительному труду в 

Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

«Централизованная библиотечная система Южного Административного 

округа», предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма на 

производстве способствует использование физической культуры для 

активной работы, отдыха и восстановления работоспособности в рабочее и 

свободное время. 

В режиме труда и отдыха сотрудников Исполнительного комитета 

муниципального образования учтены такие факторы, как время официально 

разрешенных пауз во время работы. В качестве обязательной к применению 

меры в работе бухгалтера имеются две 10-минутные физкультурные паузы в 

течение рабочего дня. Помимо этого, согласно Гигиеническим требованиям к 

ПЭВМ и организации работы с ними (утверждены постановлением 

Минздрава России от 3 июня 2003 г. № 118) У людей, работающих за 

компьютером, должны быть законные перерывы общей длительностью до 90 

мин в день в счет рабочего времени.  
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Приложение В 

 

Культура делового общения на предприятии 

 

В целях повышения деловой репутации Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Централизованная библиотечная 

система Южного Административного округа и его сотрудников, и 

формирования благоприятного климата в коллективе разработаны и 

используются следующие локальные нормативные документы: 

- Кодекс деловой этики; 

- Кодекс делового общения; 

- Стратегия развитие предприятия; 

- Ценности предприятия; 

- Корпоративная социальная ответственность. 
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