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У спешные управленческие практики в социокуль-
турной сфере, как принято считать, насчитыва-
ют более 2,5  тысячелетий — одним из  первых 

успешных менеджеров, крупнейших культурных инно-
ваторов, как правило, называют известного основателя 
трагедии Феспида, или Фесписа из Икарии, а организа-
цию древнегреческих игр — агонов (напр., Панафиней-
ских в Афинах, Олимпийских в Олимпии, или Пифийских 
в Дельфах) — сравнивают с подготовкой и проведением 
крупнейших современных фестивалей (см.: [14, Р. 5]). Тем 
не менее, первые значимые специальные исследования 
в  данной самостоятельной области научного знания 
и профессионального образования, какой, несомненно, 
является менеджмент социально-культурной деятель-
ности, появились всего лишь пять–шесть десятилетий 
тому назад. Одной из первых в этом ряду, несомненно, 
следует назвать фундаментальную монографию профес-
соров экономики Принстонского университета Уильяма 
Баумоля и Уильяма Боуэна «Исполнительские искусства: 
экономическая дилемма» [9]. Выделенные исследовате-
лями особенности управленческой деятельности в  со-
циокультурной сфере (опережающий рост расходов ор-
ганизаций культуры над их доходами, проблемы роста 

производительности и  материального стимулирования 
труда персонала учреждений культуры), предлагавши-
еся ими методики анализа хозяйственной деятельности 
и  финансового планирования для организаций испол-
нительских искусств, актуальны и  в  настоящее время. 
Расширение масштабов прикладных исследований 
в  1970-е годы способствовало открытию первых про-
грамм в  области менеджмента культуры в  университе-
тах Великобритании (Лондонский городской и Оксфорд-
ский университеты, Гериот-Ватт в  Эдинбурге) и  США 
(университеты Колумбия в Нью-Йорке и «Золотые воро-
та» в  Сан-Франциско, Йельский университет, Колледж 
Колумбии в Чикаго и др.), что явилось началом стреми-
тельного процесса профессионализации сферы менед-
жмента социально-культурной деятельности. В  начале 
1980-х годов подготовка специалистов и научные иссле-
дования в данной сфере проводится также в Финляндии, 
Германии, Дании, Франции, Австрии, Испании, Польше, 
Нидерландах и др.

Новым этапом в развитии менеджмента культуры как 
самостоятельной области научных исследований и  об-
разования явилось создание в  середине 1990-х годов 
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сетевых международных и  национальных профессио-
нальных ассоциаций, в  задачи которых входит обмен 
информации, совместные проекты и  прямые контакты 
между их участниками. Примером подобных контактных 
сетей в  сфере культуры может служить ENCATC — сеть 
европейских центров по  подготовке администраторов 
культуры. Созданная в декабре 1992 года, ENCATC пред-
ставляет собой независимую сеть образовательных ор-
ганизаций и  частных лиц, включающую более чем 100 
учреждений-членов и  специалистов из  40 стран, зани-
мающихся образованием, профессиональной подготов-
кой и  исследованиями в  широкой области управления 
и культурной политики. ENCATC имеет статус официаль-
ного партнера ЮНЕСКО и  наблюдателя в  руководящем 
Комитете по  культуре Совета Европы, своеобразным 
признанием этой европейской сети стало проведение 
6  апреля 2016  года в  Брюсселе экспертного форума 
по креативной экономике совместно с международной 
межправительственной организацией — Конференцией 
ООН по  торговле и  развитию — органом Генеральной 
Ассамблеи ООН. Преимущества «сетевого» принципа 
организации в том, что именно сеть, «сохраняя все мно-
гообразие профессиональных позиций и  интересов, 
их локальную специфику и  уникальность, а  в  ряде слу-
чаев и  специализированную узость, имеет потенциал 
больший, чем механическая сумма его элементов» [4, 
С.  8]. Формирование сетей во  многом было обусловле-
но стремлением к  унификации стандартов, как в  обла-
сти профессионального образования, так и  в  практи-
ческой области управления социокультурной сферой. 
Большинство современных исследований в  области 
культурной политики, менеджмента и  маркетинга со-
циально-культурной деятельности как раз и базируется 
на этой стандартизации, что позволяет проводить срав-
нительный анализ управленческих проблем различных 
типов организаций культуры и искусства, а также более 
достоверно анализировать их региональные и  нацио-
нальные различия.

Несмотря на  определенную закрытость Советского 
Союза, монография Баумоля и  Боуэна стала настоящей 
настольной «библией» для многих отечественных менед-
жеров культуры. В  1977 г. сектор научного управления 
и  прогнозирования развития художественной культу-
ры был создан во ВНИИ искусствознания (ныне — Госу-
дарственный институт искусствознания), практически 
в  то  же время аналогичное подразделение открылось 
и  в  НИИ культуры (в  2014  году присоединен к  Россий-
скому институту культурного и  природного наследия 
им. Лихачёва). Подчеркивая особую значимость коорди-
нации научных исследований в  данной области, Союз-
ной академией наук была даже сформирована специаль-
ная проблемная комиссия «Социально-экономические 
проблемы развития и  управления в  сфере культуры» 
при Научном Совете АН СССР по комплексной проблеме 

«Экономические закономерности развития социализма 
и соревнование двух систем».

Процесс профессионализации и  институализации 
менеджмента культуры как сферы образования и  на-
учных исследований является непрерывным и  являет 
огромное видовое многообразие проблематики и  под-
ходов, но вместе с тем позволяет подчеркнуть, что систе-
мообразующим контекстом, в рамках которого реализу-
ется деятельность конкретных учреждений культуры 
и искусства, выступает государственная культурная по-
литика, обуславливающая направленность концепту-
альных представлений основных игроков социокультур-
ного сектора (сошлемся на  весьма яркое утверждение 
известного исследователя культурной политики Колина 
Мерсера о  том, что «не существует более политизиро-
ванной области, чем культура» [15, Р. 82]). Без сомнения, 
теория и практика менеджмента социально-культурной 
деятельности тесно связаны со спецификой националь-
ных моделей менеджмента, сущностные различия ко-
торых обусловлены прежде всего ценностями, номами 
и идеалами, которыми живет данное общество, а также 
социокультурными особенностями поведения инди-
видов, вовлекаемых в  мир культуры и  социально-куль-
турной деятельности. Подчеркнем при этом, что иссле-
дования кафедры социально-культурной деятельности 
Санкт-Петербургского института культуры позволяют 
трактовать социально-культурную деятельность к  «как 
совокупность технологий организации досуга различ-
ных социальных групп», «самостоятельную отрасль на-
учного знания и социальной практики» [8, C. 100, 97].

В  научной и  учебной литературе по  менеджменту 
культуры сложились два основополагающих подхода 
к пониманию природы и функций менеджмента в соци-
окультурной сфере. Первый подход, характерный для 
подавляющего большинства ученых Северной Амери-
ки, исходит из того, что функции менеджмента являют-
ся универсальными, т. е. в равной степени эффективно 
применимыми и  в  сфере бизнеса, государственного 
управления и  некоммерческого сектора, к  которому 
относится значительная часть учреждений социаль-
но-культурной сферы. Такой подход базируется на фун-
даментальном понимании менеджмента как «…набора 
функций, направленных на  эффективное и  действен-
ное использование ресурсов организации и  реали-
зацию ее базовых целей» [13, Р. 5]. Известный автор 
многочисленной учебной литературы по менеджменту 
Р. В. Гриффин, выделяя в  качестве основных функций 
менеджмента «планирование и  принятие решений», 
«организацию», «лидерство» и  «контроль», различа-
ет такие сферы реализации управленческих функций, 
как «маркетинг», «финансы», «производство», «персо-
нал» и  «администрирование». Действительно, пред-
ставленный набор сфер управленческой деятельности 
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и  функций менеджмента в  равной степени применим 
к  промышленному предприятию и  государственному 
учреждению, образовательной организации и военно-
му подразделению, либо учреждению социально-куль-
турной деятельности. Универсальными предстают так-
же такие ключевые понятия менеджмента, как «миссия 
организации», «внешняя и  внутренняя среда», «струк-
тура управления», «организационная коммуникация», 
«организационная культура», «стратегический про-
цесс» и  многие другие. Менеджмент организации со-
циально-культурной деятельности в рамках подобного 
концептуального подхода выступает сферой эмпири-
ческого приложения универсальных принципов общей 
теории менеджмента.

Вместе с  тем, не  ставя под сомнение универсаль-
ность функций менеджмента, в  научной литературе 
предпринимались многочисленные попытки постро-
ения управленческой теории среднего уровня, в  том 
числе и  менеджмента социально-культурной деятель-
ности. Одной из  наиболее удачных попыток является 
концепция Чарльза (Чака) Субера «Динамика культуры 
и  бизнеса», предложенная им в  «Словаре для худож-
ников, исполнителей, менеджеров и  предпринимате-
лей». «Динамику культуры» автор понимает как «…си-
нергические отношения между ключевыми игроками 
рынка культуры и  искусств, постоянно действующими 
силами внешней и  внутренней среды, которая влияет 
на  творца и  культуру, и  одновременно находится под 
их влиянием» [12, Р. XII]. «Динамика культуры» в  кон-
цепции Ч. Субера дополняется «динамикой бизнеса», 
которую исследователь трактует как «…динамические 
и синергические отношения между главными, внутрен-
ними и  внешними силами, которые постоянно влияют 
на бизнес и испытывают его обратное влияние» [12, Р. 
XIII]. В рамках анализа «динамики культуры» автор вы-
деляет четырех «ключевых игроков», а  именно «твор-
ца / исполнителя», «аудиторию / рынок», «менеджера / 
предпринимателя», «критика». К силам внешней среды 
«динамики культуры» Ч. Субер относит «культуру и об-
щество», «экономику и  финансы», «политику и  право», 
«науку, технологию и окружающую среду». Внутренняя 
среда «динамики культуры» включает в  себя «эсте-
тику и  творчество», «критику и  оценку», «этику и  фи-
лософию». Ч. Субер анализирует «динамику бизнеса» 
в  тех  же ключевых понятиях, что и  «динамику культу-
ры», тем самым, подчеркивая идентичность понимания 
природы бизнеса в  целом и  менеджмента социаль-
но-культурной деятельности, в частности. Таким обра-
зом, подход, предлагаемый исследователем, достаточ-
но тесно связан с  универсалистской теорией функций 
менеджмента, что позволяет определить концепцию 
Чака Субера как «динамику культуры как бизнеса». 
Можно предполагать, что подобный подход получил 
широкое распространение среди менеджеров культу-

ры США: в подтверждение сошлемся на исследование, 
проводившееся в 1980-ее годы крупнейшим Полом ди 
Маджио, наглядно продемонстрировавшего, что, важ-
нейшими качествами, способствующими успеху ме-
неджера социально-культурной деятельности, соглас-
но оценкам руководителей художественных агентств 
США, выступают «управленческий опыт», «финансовое 
планирование», а  также «тактичность, утонченность 
и  стиль» [11, P.  52–67]. Показательно, что, их россий-
ские коллеги, правда, пару десятилетий спустя, разде-
ляли мнение заокеанских визави только относительно 
третьего по  значимости качества, заявляя на  первые 
две позиции критерии «понимание культуры» и «эруди-
ция».

Второй подход к  пониманию природы и  функций 
менеджмента социально-культурной деятельности 
базируется на  основной идее уникальности культур-
но-художественного производства и  противоречиях 
творца и  системы рыночных отношений. Иными сло-
вами, жесткие детерминанты бизнес-подхода к  де-
ятельности учреждения сферы культуры негативно 
влияет на  качество и  содержание художественного 
творчества. Именно поэтому классики социокуль-
турного менеджмента предлагали трактовать его как 
«стремление человека путем осознанной деятельно-
сти привести к  определенным гармоничным отноше-
ниям потребности людей, труд и творчество в области 
культуры и искусства в целях достижения более высо-
кой по  уровню, насыщенной и  динамичной культур-
ной жизни» [3, С. 5].

Эта традиция получила наибольшее распростра-
нение в  Западной Европе и  в  странах, относившихся 
когда-то к  т. н. «восточному блоку», хотя и  по  разным 
основаниям. Весьма показательной в этой ситуации вы-
ступает широкое распространение в среде менеджеров 
социально-культурной деятельности, мнения о том, как 
удалось установить Паула Кланси в  рамках исследова-
ния 1990-х годов, что наиболее важными факторами, 
повышающими эффективность работы руководителя 
организации культуры, помимо управленческого опыта 
являются врожденные способности менеджера, а обра-
зование и  подготовка в  области менеджмента подоб-
ную эффективность только еще более повышают [10, Р. 
15–16].

Различия в  подходах менеджеров культуры Европы 
и США объясняли утвердившемся в ту пору устойчивым 
представлением о  двух основных векторах культурной 
политики: европейский вектор характеризовался су-
щественным присутствием государства и  его органов 
в  управлении социокультурной сферой через систему 
распределения бюджетных субсидий, тогда как амери-
канский, напротив, предполагал определенное дистан-
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цирование государства от прямого финансирования уч-
реждений культуры и искусства.

И,  хотя в  конце ХХ  столетия «менеджмент в  обла-
сти культуры или искусства в  целом или в  каком-либо 
определенном виде искусства пока еще не  стал у  нас 
полноправной научной дисциплиной, ни  мастерством, 
способствующим развитию культурной практики», как 
справедливо отмечала многолетний руководитель сек-
ции ЮНЕСКО по  культурной политике и  менеджменту 
Милена Драгичевич-Шешич [3, С.  5], два десятилетия 
спустя исследования в  данной области приобретают 
особую актуальность, что находит отражение в деятель-
ности отечественных «московской» и  «петербургской» 
научно-педагогических школ в рамках современной те-
ории социально-культурной деятельности.

На  кафедре социально-культурной деятельности 
Санкт-Петербургского государственного института куль-
туры не  только сформировалась петербургская науч-
но-педагогическая школа, ей «пришлось взять на  себя 
изначальное научное обоснование природы и  про-
фессиограммы специалиста, которого она призвана 
готовить, выработать методологию и методику его про-
фессионального обучения», как утверждал четверть 
века возглавлявший кафедру член-корреспондент РАО, 
заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции М. А. Ариарский [1, С.  56], основатель школы педа-
гогической культурологии, определившей ключевые 
направления развития теории социально-культурной 
деятельности. Поскольку особенности становления на-
правлений научных исследований и подготовки кадров 
в  рамках петербургской школы социально-культурной 
деятельности глубоко и  всесторонне проанализирова-
ны в  недавнем исследовании А. А. Сукало, отметим, что 
за  шесть десятилетий кафедрой подготовлено более 
15  тысяч организаторов культурно-просветительной 
работы  / менеджеров социально-культурной деятель-
ности — специалистов, бакалавров, магистров, которые 
осуществляют свою профессиональную деятельность 
практически во  всех регионах России, в  целом ряде 
стран Европы и  мира. Научно-педагогическую деятель-
ность кафедры характеризует и то, что в начале XXI века 
каждый одиннадцатый из руководителей региональных 
органов культуры — председателей комитетов, началь-
ников управлений — был выпускником кафедры. Имен-
но здесь получила профильное образование значитель-
ная часть сотрудников региональных органов культуры 
Северо-Запада, а среди руководителей муниципальных 
органов культуры СЗФО — почти каждый второй из них 
был обладателем диплома кафедры, всего доля выпуск-
ников ЛГИК / СПбГУКИ в этой группе составляла не ме-
нее 67%. Сегодня практически каждый восьмой студент 
СПбГИК обучается на направлении «социально-культур-
ная деятельность», а  выпускник кафедры — менеджер 

социально-культурной деятельности — наиболее пер-
спективное, а  потому и  востребованное направление 
подготовки.

Изучение управленческой социально-культур-
ной практики в  рамках петербургской школы соци-
ально-культурной деятельности опирается на  подход 
М. А. Ариарского, который предлагал рассматривать ме-
неджера социально-культурной деятельности как «наи-
более адекватного специалиста, органично отражаю-
щего сущность социально-культурной деятельности, ее 
природу и остающегося в рамках ее проблемного поля» 
[2, С.  80] поскольку менеджер социально-культурной 
деятельности и  призван осуществлять взаимодействие 
людей в создании, освоении, сохранении и распростра-
нении значимых ценностей культуры. Особое внимание 
в  программе научно-исследовательской работы кафе-
дры в течение последних лет уделялось таким исследо-
вательским направлениям, как определение методоло-
гических основ, сущности и особенностей современных 
социально-культурных практик; обоснование принци-
пов и форм, разработка технологий реализации государ-
ственной культурной политики; раскрытие потенциала 
социально-культурного проектирования как стратеги-
ческой технологии, обеспечивающей конструирование 
и развитие социально-культурных процессов; изучение 
перспектив подготовки менеджеров социально-куль-
турной деятельности в  изменяющихся социальных ус-
ловиях и формах социально-трудовых отношений и др. 
результаты которых материализовались в многочислен-
ных публикациях педагогов кафедры в  периодических 
изданиях Перечня ВАК РФ (см. напр.: 5; 6; 7; 8). В  обра-
зовательной деятельности результаты исследований 
педагогов кафедры используются при чтении лекций 
по основным дисциплинам, при проведении семинаров 
и практических занятий, при подготовке курсовых и вы-
пускных квалификационных работ.

Вопросы непрерывного образования и  повышения 
квалификации управленцев сферы культуры получили 
новое звучание в рамках реализации федерального про-
екта «Творческие люди» национального проекта «Куль-
тура» на  2019–2024 годы, разработанного во  исполне-
ние Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 
«О  национальных целях и  стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года». 
Проектом поставлена задача за шестилетие осуществить 
повышение квалификации 200  тыс. работников куль-
туры, или почти четверти всех занятых в  отрасли, для 
чего на базе ведущих творческих вузов предусмотрено 
создание 15 специальных образовательных центров, ос-
нащенными современным оборудованием. Поскольку 
один из центров непрерывного образования и повыше-
ния квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры сформирован на базе СПбГИК, педаго-
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гами кафедры, равно, как и  другими подразделениями 
института, разработаны и  реализуются н инновацион-
ные программы дополнительного профессионального 
образования.

Таким образом социально-культурная деятельность 
в  настоящее время обретает статус инструментария 
новой ценностно ориентированной государственной 
культурной политики, технологий проектирования со-
циокультурных коммуникаций и  акций, творческих ин-
дустрий досуга, сохранения и  трансляции аксиологи-
ческих и  антропологических ресурсов отечественной 
культуры, защиты культурно-информационного про-
странства России.

Повышение статуса социально-культурной деятель-
ности в  условиях вызовов XXI  столетия и  реализации 
новой ценностно ориентированной модели государ-
ственной культурной политики России, технологий 
проектирования социокультурных коммуникаций и  ак-
ций, творческих индустрий досуга, требует разработки 
и обоснования новой стратегии профессионального об-
разования менеджеров социально-культурной сферы, 
ориентированных на достижение двуединой цели, с од-
ной стороны — на формирование «носителя культуры», 
с другой — на подготовку специалистов, формирующих 
«человека культуры».

Современный менеджер социально-культурной дея-
тельности должен не только обладать фундаментальным 
культурологическим образованием, определенным на-
бором профессиональных компетенций, обеспечиваю-
щих его функционирование в границах профессиональ-
ного поля, но и быть готовым к приобретению «новых» 
знаний, развитию универсальных и  общепрофессио-
нальных компетенций, опережению в своей деятельно-
сти потребности социально-культурной практики.

Стратегия профессионального образования менед-
жеров социально-культурной сферы как субъектов госу-
дарственной культурной политики должна быть ориен-
тирована на подготовку специалистов способных:

 ♦ осуществлять реализацию государственно-обще-
ственной функции учреждений культуры по  пе-
редаче от поколения к поколению традиционных 
для российской цивилизации ценностей и норм, 
традиций, обычаев и  образцов поведения, фор-
мированию отечественного культурного про-
странства, укреплению гражданской идентич-
ности, созданию условий для нравственного 
и  патриотического воспитания подрастающего 
поколения, обеспечению доступа граждан к зна-
ниям, информации, культурным ценностям и бла-
гам;

 ♦ разрабатывать и  применять соответствующий 
инструментарий для оценки уровня достижения 
целей и задач государственной культурной поли-
тики;

 ♦ создавать условия для развития творческих ин-
дустрий, интегрирующих бизнес и  досуг, твор-
чество и  предпринимательство, городские кре-
ативные пространства и  социально-культурные 
технологии в процессе творческой деятельности 
и создания современного культурного продукта;

 ♦ прогнозировать развитие социокультурной 
практики, осмысливать складывающиеся в  ней 
тенденции, выявлять потребности включаемых 
в процесс социально-культурного творчества лю-
дей и решать задачи их духовного возвышения.

Для решения этих задач кафедра социально-куль-
турной деятельности Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры обладает достаточным 
научным потенциалом и  кадровым ресурсом профес-
сорско-преподавательского состава.
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