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В Российской Федерации отраслевая принадлежность пред-
приятий и организаций различных форм собственности 

определяется действующими законодательными актами и норма-
тивными правовыми документами. Организации и учреждения, 
осуществляющие создание и распространение различных видов 
культурных благ и ценностей, составляют отрасль культуры и 
искусства и выступают в виде театров, концертных организаций 
и коллективов, цирков, кинотеатров, относимых обычно к искус-
ству; библиотек, культурно-досуговых (клубных) учреждений, 
парков культуры и отдыха, зоопарков (зоосадов), относимых к 
культуре. Наряду с этим, в отрасль культуры и искусства входят 
производственные предприятия (фильмопроизводящие, кино-
копировальные, реставрационные, строительные и т. п.); органи-
зации, образующие инфраструктуру культуры (маркетинговые, 
консалтинговые, юридические, научные); высшие и средние 

регион (субъект 

РФ), государ-

ственная культур-

ная политика, 

инвестицион-

ный климат, 

концепция, 

финансирова-

ние, автономная 

организация
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1 В статье акцентируется внимание на субфедеральных про-

блемах развития сферы культуры и искусства. Рассматрива-
ются перспективные формы концептуальных и программных 
документов, разнообразные источники инвестирования дея-
тельности региональных организаций отрасли. Исследуются 
преимущества новой организационно-правовой формы неком-
мерческой организации — автономного учреждения, которая 
рекомендуется в качестве наиболее приемлемой для предостав-
ления населению культурных благ и услуг.
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профессиональные учебные заведения, занятые подготовкой 
специалистов для отрасли; детские учебные заведения (школы 
искусств и т. п.).

В федеративном государстве, каковым является Россия, госу-
дарственное регулирование культуры целесообразно осущест-
влять на федеральном и региональном уровнях, и актуальность 
этой деятельности в процессе модернизации экономики возра- 
стает. Согласно административно-территориальному делению, в 
нашу страну входят 83 региона — субъекта РФ, которые наделе-
ны властными полномочиями, экономическими и социальными 
обязательствами, имеют соответствующие органы управления и 
состоят, в свою очередь, из муниципальных образований, обла-
дающих функциями местного самоуправления. Это республики, 
края, области, автономные образования, входящие в состав РФ. 
Каждый из регионов обладает определенной территорией с бо-
лее или менее однородными природными условиями, специфи-
ческими экономическими, демографическими, историческими 
условиями, на которой функционирует определенный комплекс 
отраслей производства, производственной и социальной инфра-
структуры.

На региональном уровне эффективность государственного 
регулирования определяется комплексом мер законодательного, 
исполнительного и контролирующего характера, применяемых 
правомочными властными структурами, организациями и уч-
реждениями. В процессе экономической деятельности происхо-
дит формирование организационных, правовых, финансовых и 
экономических условий функционирования организаций куль-
туры, а также физических лиц, создающих культурные блага.

Становление регионального компонента в сфере культуры 
должно сопровождаться последовательной передачей инстру-
ментов государственной культурной политики с федерального 
уровня на региональный. Исходя из стратегических целей со-
циально-экономического развития, органы государственной 
власти субъектов РФ в области культуры и искусства в рамках 
своих полномочий призваны решать ряд важнейших задач. Во-
первых, определять цели и приоритеты развития отдельных ви-
дов культурной деятельности, искусства, музейного и библио- 
течного дела, народного творчества, образования в сфере куль-
туры; во-вторых, содействовать сохранению и приумножению 
культурного и творческого потенциала, развитию традиционных 
и новаторских форм и видов деятельности в сфере культуры и 
искусства, сохранению и развитию культурно-исторических 
традиций, народных промыслов, ремесел, памятников истории 
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и культуры, развитию национальных культур народов, прожива-
ющих в российских регионах; в-третьих, способствовать повы-
шению социального статуса работников культуры.

Практическая реализация названных задач возможна только 
при консолидации усилий по различным направлениям деятель-
ности, но прежде всего — посредством укрепления ресурсной 
базы отрасли в территориальном разрезе. Итогом слаженной ра-
боты должно стать создание благоприятного инвестиционного 
климата в отрасли, что в конечном итоге будет способствовать 
укреплению привлекательного имиджа городских и сельских 
поселений (с точки зрения накопленного культурного потенци-
ала), формированию дополнительных предпосылок для разви-
тия туристической деятельности. Проводимые меры позволят 
повысить посещаемость музейных учреждений, различных зре-
лищных мероприятий, будут содействовать межрегиональному 
обмену культурными ценностями, и в конечном итоге — повы-
шению уровня образованности населения.

Развитие инструментария государственного регулирования 
на региональном уровне управления

Инвестиционный климат регионов РФ можно отразить 
двумя составляющими: инвестиционным потенциалом и ин-
вестиционным риском. Инвестиционный потенциал характе-
ризуется уровнем следующих показателей: запасы природных 
ресурсов, объем и квалификация рабочей силы, развитие произ-
водственного потенциала, социально-экономическое положение 
и дифференциация доходов населения, состояние производства 
и инфраструктуры. В составе последней видное место отводит-
ся организациям и объектам культуры и искусства. Результаты 
исследований различных ученых свидетельствуют, что инвести-
ционный потенциал регионов РФ отличается высокой степенью 
поляризации. Сравнительный анализ республик, краев и об-
ластей по инвестиционному потенциалу показывает, несколько 
они различны по развитию производства и инфраструктуры, 
экономико-географическому положению, уровню социальной 
обеспеченности населения. Немаловажное значение для обеспе-
чения устойчивого развития имеет инвестиционный риск, сте-
пень которого определяется нестабильностью законодательства, 
несогласованностью в работе органов государственной власти и 
управления субъектов РФ.

На взгляд авторов, изучение различий в инвестиционном кли-
мате в пространственном аспекте повысит научность и позволит 
активизировать работу по формированию Концепции развития 
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отечественной культуры. В Федеральном Законе РФ от 23 июля 
1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Российской Феде-
рации» концепция определяется как «система представлений о 
стратегических целях и приоритетах социально-экономической 
политики государства, важнейших направлениях и средствах реа- 
лизации указанных целей»1. Применительно к сфере культуры 
и искусства главное назначение концепции должно состоять в 
обосновании комплекса мер, которые будут служить основой для 
принятия решений как кратко-, так и долгосрочного характера.  
В этом документе стратегической направленности представляет-
ся целесообразным сформулировать приоритеты государствен-
ной культурной политики, создать механизмы управления, кото-
рые способны действенно реагировать на возможные изменения 
в функционировании хозяйства данной отрасли в территориаль-
ном разрезе. 

Сформулируем в качестве методических рекомендаций пред-
ложения по содержанию основных этапов формирования кон-
цепции развития культуры и искусства на уровне субъекта РФ.

Первый этап — организационно-подготовительная работа. 
Здесь необходимо предусмотреть: создание рабочей группы; изу- 
чение работ научно-исследовательского и методического харак-
тера; подготовку необходимой документации; определение со-
става привлекаемых участников, принципов и временного гори-
зонта разработки концепции.

Второй этап — формирование и анализ информационной 
базы. Здесь необходимы: подготовка официальных статистиче-
ских материалов Росстата; проведение выборочных статистиче-
ских и социологических исследований; изучение текущей соци-
ально-экономической ситуации в сфере культуры и искусства, 
выявление основных тенденций ее изменения.

Третий этап — анализ накопившихся проблем. Здесь необ-
ходимо: установить факторы, вызывающие системные диспро-
порции, проанализировать механизмы возникновения и воспро-
изводства диспропорций; установить взаимосвязи и зависимости 
между существующими территориальными проблемами, выявить 
ключевые проблемы, с выделением в том числе внешних и вну-
тренних; установить границы возможного вмешательства власт-
ных структур и факторы, воздействие на которые может способ-
ствовать разрешению проблем; определить временные периоды, 
необходимые для решения выявленных проблем и согласовать ре-
зультаты выполненного анализа и предложения по преодолению 
выявленных проблем с вышестоящими уровнями управления.

1 О государственном 
прогнозировании  
и программах 
социально-экономи-
ческого развития Рос-
сийской Федерации: 
Федеральный Закон 
Российской Федера-
ции от 23 июня  
1995 года № 115-ФЗ  
(с изм. 09.07.1999) 
[электронный ресурс] 
//Доступ из справоч-
но-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
— Прим. авт.
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Четвертый этап — формулирование целей и задач будущего 
развития культуры и искусства. Здесь предполагается: формиро-
вание системы целей, основанной на результатах анализа вну-
тренних проблем, их проверка на предмет непротиворечивости 
внутренним и внешним целям различных уровней; выработка 
ряда направлений возможного достижения поставленных целей; 
анализ альтернативных источников ресурсов, организационных 
мер, административных и экономических стимулов, а также изу- 
чение возможностей их комбинирования и системного исполь-
зования для достижения заявленных целей.

Пятый этап — оценка возможных последствий принимае-
мых решений. Здесь предусматриваются: проведение экспертизы 
с оценкой вероятности и сроков достижения ранее сформулиро-
ванных целей; изучение возможных изменений состояния преду- 
сматриваемых для решения проблем, выявление тенденций в ди-
намике текущей ситуации, определение вероятности обострения 
существующих и возникновения новых проблем.

Шестой этап — разработка проекта концепции. Он предпо-
лагает формулирование приоритетных направлений развития 
культуры и искусства в рамках данной территории; формирова-
ние концепции развития субъекта РФ в составе рекомендуемых 
разделов (инновационное развитие отрасли, инвестирование, со-
циальная политика, межрегиональное сотрудничество, целевые 
ориентиры развития отрасли).

Седьмой этап — согласование и утверждение концепции. 
Здесь необходимо обсуждение проекта концепции в подразде-
лениях Администрации субъекта РФ, консультационных и экс-
пертных группах, внесение коррективов, проведение норматив-
ных регламентных процедур.

Изложенный выше методологический подход, предлагаемый 
для субъектов РФ, включающий последовательность действий и 
содержание этапов работы над концепцией, целесообразно со-
хранить и при создании аналогичных научных разработок для 
муниципальных образований. Это необходимо для обеспечения 
преемственности и непротиворечивости разрабатываемых нор-
мативных положений и достижения согласованности формируе-
мых на их основе концептуальных документов, востребованных 
для реализации на региональном и муниципальном уровнях 
управления.

Научные положения по разработке Концепции в территори-
альном разрезе, по мнению авторов, должны содержать следую-
щие разделы: общие положения; принципы и порядок разработ-
ки концепции; цели и задачи концепции; проблемы и приоритеты 
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развития территории; рекомендуемые разделы концепции. 
В конечном итоге, Концепция должна представлять собой до-
кумент, определяющий важнейшие направления и методы раз-
вития культуры и искусства в рамках определенной территории 
на долгосрочный период, обеспечивающие в рассматриваемой 
перспективе достижение намеченных социальных и экономи-
ческих индикаторов с учетом долгосрочных приоритетов, целей 
и задач социально ориентированной государственной культур-
ной политики. Более подробно методические рекомендации по 
составлению концепций социально-экономического развития в 
рамках определенной территории (федерального округа, субъ-
екта РФ, муниципалитета) изложены в других работах авторов 
данной статьи2.

Совершенствование методологии программно-целевого 
подхода и усиление роли финансового планирования

Одновременно с этим необходимо совершенствовать методо-
логию разработки федеральных и региональных программ раз-
вития культуры. В Российской Федерации накоплен опыт раз-
работки и исполнения федеральных целевых программ в сфере 
культуры и искусства. Так, завершена реализация ФЦП «Куль-
тура России (2006–2011 годы)»; сформирована Концепция ФЦП 
«Культура России (2012–2016 годы)». Вместе с тем, как представ-
ляется авторам, недостаточно развита практика составления тер-
риториальных целевых программ в масштабах отдельных респу-
блик, краев и областей РФ. Однако именно в программах такого 
уровня следовало бы акцентировать внимание на специфике и 
разнообразии природных и экономических условий отдельных 
территорий и учитывать существующие факторы при выборе 
моделей поддержки культуры для разных типов регионов.

Для полноценного применения программно-целевого под-
хода в сфере культуры необходим ряд предпосылок, главная из 
которых — наличие достаточных по объему финансовых ресур-
сов, необходимых для разработки и реализации территориаль-
ных целевых программ. Вместе с тем необходимо отметить, что 
по оценкам экспертов в отрасли ощущается недостаток средств 
даже для осуществления текущей экономической деятельности.

Основу многоканальной системы финансирования учрежде-
ний культуры по объемам и значению составляет государствен-
ное финансирование, осуществляемое за счет бюджетов разных 
уровней, которое в свою очередь следует подразделить на пря-
мое бюджетное и косвенное финансирование. Другими состав-
ляющими элементами многоканальной системы финансирова-

2 См.: Молчанов И.Н., 
Молчанова Н.П. Мето-
дологический подход к 
разработке концепций 
территориального 
социально-экономиче-
ского развития //Жур-
нал «Муниципальная 
экономика и управле-
ние», 2012, № 1(2) // 
URL.:, http://municipal.
uapa.ru/ru-ru/
issue/2012/01/01/?print 
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ния являются сборы от проводимых культурных мероприятий,  
доходы организаций культуры от прочих, в том числе предпри-
нимательских видов деятельности, общественных пожертвова-
ний, спонсорской поддержки и меценатской помощи.

Обычно прямое бюджетное финансирование сферы куль-
туры устанавливается законодательными федеральными или 
региональными (местными) органами власти в определенной 
доле расходной части бюджета в целом, или его части, пред-
назначенной на социально-культурное обслуживание населе-
ния. По российскому законодательству финансирование сферы 
культуры должно осуществляться в размере 2% расходной ча-
сти федерального бюджета и не менее 6% — бюджетов субъек-
тов Федерации и местных бюджетов3.

Изучение сложившейся ситуации в отрасли приводит к за-
ключению, что прямое бюджетное финансирование сферы куль-
туры и искусства целесообразно осуществлять по ряду приори-
тетных направлений, среди которых следует отметить: 

 ◆ финансирование культурных программ национального 
или регионального значения; 

 ◆ финансирование текущих расходов организаций и уч-
реждений сферы культуры; 

 ◆ финансирование капитальных вложений, в том числе 
связанных с развитием сети учреждений культуры, фи-
нансирования образования в культуре, а также целевых 
трансфертов, грантов организациям, деятелям культуры, 
начинающим творческим работникам.

Как показывает практика, государственные ресурсы следует 
направлять на финансирование массовых учреждений культуры, 
менее приспособленных к рыночным отношениям. Одновременно 
с этим, необходимо соблюдать рациональное соотношение средств 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, направляемых на культуру и искусство. Тенденция последних 
лет характеризуется большей и постоянно увеличивающейся долей 
расходов региональных бюджетов. Такое положение дел характерно 
для всех европейских стран. Прямое бюджетное финансирование 
обеспечивает до 80% доходов массовых организаций культуры. 

Накопленный зарубежными специалистами опыт свиде-
тельствует, что при организации косвенного финансирования 
массовых учреждений культуры необходимо предусматривать 
многообразные способы получения и направления консолида-
ции ресурсов. Наиболее распространенными, согласно сложив-
шимся традициям, являются следующие источники косвенного 
привлечения средств:

3 Федеральный закон 
«Основы законода-
тельства Российской 
Федерации о культу-
ре» № 3612-1-ФЗ от 
9 октября 1992 года 
(в ред. от 08.05.2010) 
[электронный ресурс] 
//Доступ из справоч-
но-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
— Прим. авт.
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 ◆ налоговые льготы организациям культуры, которые мо-
гут выступать в виде полной или частичной отмены вы-
плат по отдельным налогам федерального и регионально-
го уровней. К таким налогам в России относятся: налог 
на добавленную стоимость, налог на прибыль, земельный 
налог и ряд местных налогов (по решению органов мест-
ного самоуправления)4;

 ◆ таможенные льготы;
 ◆ льготы по оплате коммунальных услуг и арендной платы, 

предоставляемые как организациям, так и отдельным дея- 
телям культуры;

 ◆ предоставление льготных кредитов или кредитов под га-
рантии государства;

 ◆ налоговые стимулы для частных пожертвований, спонсо-
ров и меценатов, которые выражаются обычно в умень-
шении налогооблагаемой базы по прибыли на величину 
пожертвований на развитие культуры и искусства. В Рос-
сии налогооблагаемая прибыль уменьшается для пред-
приятий до 5%, а для банков — до 3%.

Кроме названного выше весомыми источниками доходов уч-
реждений культуры могут быть: выручка от реализации товаров 
и услуг, дивиденды по ценным бумагам, доходы от собственно-
сти, а также другие, не запрещенные законом поступления, до-
бровольные имущественные взносы и пожертвования.

В качестве основных направлений деятельности учреждений 
культуры, позволяющих получать дополнительный доход, могут 
рассматриваться следующие: торгово-посредническая деятель-
ность, оказание досуговых услуг; видеопрокат, аудио и видеоза-
пись, видеобары, рестораны, казино, дискотеки, развлекательные 
программы, ночные клубы, аттракционы и игровые автоматы; 
платное обучение, психологические службы; рекреационные, 
спортивно-оздоровительные, туристические и бытовые услуги; 
прокат предметов культурно-бытового назначения, фотостудии, 
обслуживание семейных праздников, художественно-оформи-
тельские работы и производство товаров (сувениры, мебель, 
напитки, костюмы, реквизит, изделия народных промыслов, пе-
чатно-полиграфическая продукция), а также сдача помещений и 
оборудования в аренду. Согласно действующему в России зако-
нодательству, получение доходов от указанных видов деятельно-
сти не влияет на объемы бюджетного финансирования.

Расширение доходной базы возможно за счет средств ряда не-
государственных источников финансирования сферы культуры, 
которыми, являются:

4 В ряде стран 
практикуется 
частичная или полная 
отмена личных 
подоходных налогов 
для отдельных 
категорий творческих 
работников. —  
Прим. авт. 
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 ◆ поступления от коммерческих организаций для осущест-
вления совместных с государственными учреждениями 
культурных мероприятий и проектов;

 ◆ средства общественных организаций, фондов, ассоциа-
ций и других учреждений, осуществляющих благотвори-
тельные пожертвования;

 ◆ пожертвования частных лиц;
 ◆ поступления от национальных лотерей, лото, спортив-

ных тотализаторов;
 ◆ поступления от лицензирования некоторых видов куль-

турной деятельности (например, телерадиовещания);
 ◆ налоги на доходы телевизионных компаний, аудиовизу-

альную продукцию, книжную торговлю, копировальную 
технику, бытовую аудио- и видеозаписывающую аппара-
туру, чистые аудио- и видеокассеты;

 ◆ абонентская плата за радио и телевизионные программы.
Ввиду недостаточно широкого применения территориальных 

целевых программ, базирующихся на задействовании значитель-
ных объемов бюджетных средств (которые весьма востребованы, 
но по ряду причин ограничены), на региональном уровне особую 
актуальность приобретает разработка и реализация ведомствен-
ных целевых программ на кратко- и среднесрочный периоды. 
Эти программы основаны на активном использовании админи-
стративных и организационных средств, вследствие чего их це-
лесообразно формировать по следующей примерной тематике:

 ◆ организация обслуживания населения региональными и 
муниципальными библиотеками;

 ◆ деятельность государственных музеев на региональном 
уровне;

 ◆ охрана и сохранение объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), расположенных на тер-
риториях субъектов РФ;

 ◆ обеспечение дополнительного художественно-эстетиче-
ского образования, подготовка и повышение квалифика-
ции кадров для учреждений культуры регионов и муни-
ципальных образований;

 ◆ государственное содействие развитию экономической 
деятельности учреждений культуры в территориальном 
разрезе;

 ◆ организация и поддержка народного творчества, регио-
нальных театров и концертных организаций.

Необходимо заключить, что в рассматриваемой области су-
ществует обширный перечень проблем, решение которых воз-
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можно только в перспективном периоде. Вместе с тем, есть ряд 
вопросов, которые требуют незамедлительного рассмотрения. 
Так, отличается актуальностью проводимая федеральным мини-
стерством совместно с финансовыми органами работа по форми-
рованию перечня бюджетных услуг в области культуры и искус-
ства, по которым должен производиться учет потребности в их 
предоставлении. Перечень содержит наименования различных 
видов услуг и учитывает полномочия субъектов РФ в сфере куль-
туры и искусства. Согласно имеющимся рекомендациям, расчет 
расходов региональных бюджетов на предоставление бюджет-
ных услуг культурных учреждений на предстоящий год должен 
производиться на основе количественных показателей и соот-
ветствующих научно обоснованных финансовых нормативов. 
Однако в современных условиях хозяйствования финансовые 
нормативы по бюджетным услугам не в полной мере отражают 
как потенциальные потребности, так и фактические объемы их 
оказания. Следовательно, именно на этом направлении целесо- 
образно было бы сосредоточить усилия научных организаций, 
занимающихся проведением исследований и разработок в дан-
ной области.

В настоящее время назрела необходимость в создании систе-
мы мониторинга ситуации в сфере культуры на региональном 
уровне и построении на этой основе рейтингов соответствую-
щих органов управления субъектов РФ. Результаты указанного 
мониторинга и рейтинги целесообразно было бы использовать 
для более обоснованного проведения государственной политики 
в сфере культуры и решения ряда неотложных задач. К их числу 
можно отнести следующие: 

 ◆ обязательная регламентация регионального разреза в 
рамках программных документов развития культуры; 

 ◆ выявление основных проблемных зон в указанной сфере 
в субъектах РФ, их учет при разработке стратегического 
плана Министерства культуры России как субъекта бюд-
жетного планирования; 

 ◆ определение места каждого из регионов по отношению к 
другим субъектам РФ по уровню развития сферы куль-
туры. 

Введение такого подхода позволит осуществлять сравне-
ние результатов деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ, а также сделать указанные результаты более про-
зрачными для общественности, повысить эффективность регио- 
нальной политики. Необходимо создавать основания для при-
влечения внимания органов власти субъектов РФ к выявленным 
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проблемам в сфере культуры на региональном уровне и предо-
ставления информации в региональном разрезе в Правительство 
РФ. Одновременно с этим, представляется своевременным при-
ведение системы управления отраслью в соответствие с принци-
пами бюджетирования, ориентированного на общественно зна-
чимые результаты, и отслеживание их практического внедрения 
в субъектах РФ.

Внедрение прогрессивных организационных структур 
учреждениями культуры и искусства

Для современного периода экономического развития харак-
терно возникновение новых прогрессивных организационно-
правовых форм хозяйствования. Одна из таких форм — авто-
номная некоммерческая организация (АНО) — введена в России 
согласно федеральному законодательству5. Автономные учреж-
дения могут создаваться для выполнения работ, ведения сервис-
ной деятельности в различных отраслях сферы услуг. Автоном-
ное учреждение является юридическим лицом и от своего имени 
может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде, а также в установленном порядке вправе откры-
вать счета в кредитных организациях.

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам 
закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленных за ним учредителем или приобретенных автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества. Собственник имущества авто-
номного учреждения не несет ответственность по обязатель-
ствам автономного учреждения. Автономное учреждение не от-
вечает по обязательствам собственника имущества автономного 
учреждения. Доходы автономного учреждения поступают в его 
самостоятельное распоряжение и используются им для достиже-
ния целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотре-
но действующим законодательством. Собственник имущества 
автономного учреждения не имеет права на получение доходов 
от осуществления данным учреждением деятельности и исполь-
зования закрепленного за ним имущества.

Автономные организации, по мере их формирования и рас-
пространения, должны прийти на смену существующим ныне 
организационно-правовым формам бюджетных учреждений.  
В настоящее время происходит постепенный переход на дан-
ную организационно-правовую форму, обсуждаются масштабы 

5 Федеральный закон 
РФ «Об автономных 
учреждениях»  
№ 174-ФЗ от 03 нояб- 
ря 2006 (в ред. от 
06.11.2011) [электрон-
ный ресурс] //
Доступ из справочно-
правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
— Прим. авт.
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ее внедрения в различных отраслях сферы услуг. Одновременно 
изучаются возможности автономных организаций по обеспе-
чению повышения эффективности хозяйственно-финансовой 
деятельности, оцениваются возможные положительные и нега-
тивные последствия их функционирования. Ожидаемым резуль-
татом перевода бюджетных организаций культуры и искусства в 
АНО должно стать повышение качества предоставления этими 
учреждениями культурных благ и услуг, оптимизация расходов 
бюджета на их оказание. В связи с этим, региональным органам 
государственной власти и управления необходимо определиться, 
какая из существующих организационно-правовых форм созда-
ет лучшие возможности для наиболее эффективной деятельно-
сти учреждений культуры.

В заключение необходимо подчеркнуть, что последовательное 
проведение государственной политики в сфере культуры, пред-
полагающее целенаправленное взаимодействие федеральных и 
региональных органов управления, открывает перед субъектами 
РФ новые возможности для создания инвестиционного климата, 
благоприятствующего дальнейшему развитию культурного по-
тенциала. Активная деятельность всех заинтересованных сторон 
в данном направлении будет способствовать созданию объектов 
социальной инфраструктуры и развитию туризма, повышению 
занятости жителей городских и сельских поселений различных 
регионов.
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