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переселения  населения  с загрязнѐнных на  «чистые от радиации» территории 

5 . 

Ответственность за страну, отмечал  в  своѐм  Послании  Президент  

России, - формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, что 

власть прозрачна, доступна и сама «вкалывает» во имя страны, города, региона, 

поселка и каждого гражданина, учитывает общественное мнение. Власть не 

должна быть изолированной кастой. Только в этом случае создается прочная 

моральная основа для созидания, для утверждения порядка и свободы, 

нравственности и гражданской солидарности, правды и справедливости, для 

национально ориентированного сознания» 6 . Остаѐтся  пожелать, чтобы 

именно такая власть поскорее появилась реально  и  воспроизводилась  в  

первую  очередь на территориях повышенной  экологической  опасности, где  

вынуждены жить  россияне. 
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Профессиональная культура руководителя – это достаточно сложное, 

многослойное понятие. С одной стороны, во главу угла у топ-менеджера 

поставлены управленческие качества, с другой стороны, весьма актуальны 

профессиональные знания, умения и навыки, а с третьей – ценностно-

нормативные, культурные компетенции. И только в совокупности они 

образовывают такой феномен как профессиональная культура руководителя. 

Стоит сказать, что в современном научном знании достаточно активно 

исследована культура управленцев производственной сферы и остается мало 

изученной профессиональная культура руководителей учреждений культуры и 

искусства. Этот пробел мы бы и хотели восполнить, представляя исследуемую 

проблематику с позиции социологии управления. 

Социология управления как отраслевая наука оперирует разными 

категориями и понятиями. Одним из таковых является понятие «менеджмент». 

Стоит сказать, что это понятие несколько отличается в трактовке разных 

научных дисциплин. Так, с точки зрения экономики менеджмент - это область 

управленческой и хозяйственной деятельности, обеспечивающей рациональное 

управление экономическими процессами, организации систем управления и его 

совершенствования в соответствии задачам социально-экономического 

развития. 

С точки зрения социологии управления менеджмент – это максимально 

эффективное использование управления, которое обеспечивает ориентацию 

организации на удовлетворение потребностей индивидов, на организацию 

производства тех видов продукции, которые пользуются спросом [4, с.113]. 

Менеджеры культуры осуществляют руководство конкретными 

учреждениями культуры и искусства. Руководители подобных учреждений 

занимают особую нишу в структуре современного менеджмента – они одни из 

первых столкнулись с новыми рыночными реалиями, научились выживать в 

сложной социально-политической среде и удовлетворять различные, а зачастую 

и противоположно направленные интересы посетителей их учреждения. 

Л.Е. Востряков в статье «Менеджеры культуры: стратегии выживания в 

рыночных условиях» приводит результаты своего исследования, где была 

сделана попытка  выявить деловые и личностные параметры, свойственные 

менеджерам культуры – руководителям учреждений культуры различного 

профиля [1, с. 26-33].  

Согласно данному исследованию, в руководящем корпусе учреждений 

культуры преобладают лица, занимающие эти должности свыше десяти лет. 
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Большинство менеджеров культуры пришли на свои должности несколько 

десятков лет назад, что говорит о том, что приток новых кадров в эти сектора 

снижен. Если посмотреть на это с точки зрения другой плоскости, то только 

работники культуры с опытом могут обеспечить выживание своих учреждений 

в сложных социальных условиях, поэтому данный процесс вполне закономерен. 

При рассмотрении проблемных зон сферы культуры и искусства с 

позиции управленческих процессов необходимо выделить следующее: низкий 

уровень заработной платы сотрудников учреждения; ограничение ресурсной 

базы учреждения, дефицит финансовых возможностей; отсутствие 

эффективной государственной стратегии в области культуры и искусства; 

плохое состояние материально-технической базы; неготовность членов 

трудового коллектива учреждения к условиям рынка развлечений. 

Ведущим качеством среди членов трудового коллектива руководители 

учреждений культуры и искусства считают консерватизм. Это связано с 

социальными функциями самих учреждений. Но, консерватизм, часто 

становится барьером динамичному развитию и принятию инноваций. 

Консерватизм также становится барьером при выборе реализации культурных 

проектов. Все учреждения и культуры имеют дело с недолговечным продуктом, 

и если коммерческая организация может построиться под предпочтения своего 

потребителя, то художественный руководитель подобного учреждения должен 

полностью полагаться на свой вкус при выборе того или иного произведения. 

Поэтому консерватизм может служить ограничивающим фактором. 

Среди других системнообразующих навыков и умений можно выделить 

следующие. Первое – умение находить компромиссы и решать локальные 

конфликты играет значительную роль при управлении творческим коллективом 

учреждения культуры и искусства. Второе – стремление к креативному 

мышлению является важнейшим качеством при реализации различных 

культурных проектов и позволяет рассматривать одну ситуацию с нескольких 

точек зрения. Третье – способность быстро оценивать ситуацию и выстраивать 

антикризисное управление. Четвертое – коммуникативные навыки, которые 

помогают проявить инициативу в беседе, сформировать доверие собеседников 

к себе, уверенно чувствовать себя на переговорах и других бизнес-совещаниях. 

Пятое – прогнозирование, которое  необходимо при реализации концепции 

стратегического менеджмента. 

В. Сухарев считает, что важными качествами для руководителей 

учреждений культуры и искусства являются наличие воображения, знания, 

стремление к постоянному росту и развития, демократизм [4, 187-188]. Наличие 

воображения помогает руководителю представлять конечный результат 

деятельности своего учреждения. Также воображение отвечает за 

конструирование социальной реальности. Знания дают руководителю 

необходимую уверенность в правильно намеченных целей, позволяют отбирать 

и контролировать значительные потоки информации в коммуникационном 

поле. Стремление к постоянному росту поощряет в коллективе повышение 
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квалификации и улучшение деловых качеств. Демократизм выражается 

сочетании требовательности со справедливостью.  

Если рассмотреть ценностную модель менеджеров культуры и искусства, 

то ведущими ценностями этой группы являются: реализация идей в конкретные 

проекты, профессиональный рост, общение с разными аудиториями, а также 

реализация своей индивидуальной и социальной субъектности. С точки зрения 

социологии управления под «субъектностью» понимается интегративная 

характеристика, в которую включается, во-первых, отношение человека к себе 

как к деятелю, во-вторых, способность человека быть субъектом активности. 

Эта интегративная характеристика образует «профиль», «социальный 

характер» индивида. Она выступает в актах целеполагания. В конечном счете, 

субъектность – это свойство личности производить взаимообусловленные 

изменения в себе, в мире, в других людях [2, с.120]. 

Такая ценность как материальная обеспеченность не входит в круг 

важных. Отметим, что подобная ценностная модель не является уникальной и 

характерна для многих руководителей бизнес-структур, что свидетельствует о 

некоторой схожести управленческих процессов. 

Итак, мы выяснили, что профессиональная культура руководителей 

учреждений культуры и искусства с позиции социологии управления включает 

в себя как некоторые общие управленческие способности и компетенции, так и 

особенные, характерные в большей мере для этой сферы.  
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