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1. Пояснительная записка 
 

Дисциплина «Менеджмент сфере культуры» изучается с целью освоения 
студентами методологических подходов и концептуальных положений теории 
менеджмента в сфере культуры согласно основным закономерностям и принципам 
функционирования и развития управленческой деятельности, направленных на 
разработку, продвижение и реализацию культурного продукта 

 
2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность 

действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины») 
 

Изучение курса требует от обучающихся серьезного знания теоретической базы, 
поэтому изложение и усвоение лекционного материала чрезвычайно важно и является 
главной формой изучения дисциплины. Лекционная форма предлагает обучающимся 
ориентир в потоке информации в процессе выбора необходимого и полезного.  

Лекция не только дает глубокие и разносторонние знания, но и максимально 
способствует воспитанию и развитию обучающегося, способствует формированию 
глубокой убежденности, развитию креативных способностей. Специфика курса в полной 
мере учитывает особенности лекционной формы обучения с целью избегания ошибочного 
представления о полной взаимозаменяемости лекций и учебных пособий. Лекции по 
данному курсу выполняют не только информативную функцию. Прежде всего, это очень 
эффективная форма непосредственного контакта личности педагога с внутренним миром 
обучающегося.  

Определенную ценность лекционной формы обучения составляют такие качества 
лекции, как оперативность, возможность концентрации в ней новейшей информации, 
дифференцирования ее по отношению к различной аудитории. Кроме информативной, 
лекция выполняет такие функции, как: ориентирующая и стимулирующая (выделение в 
материале основного, пробуждение у студентов внимания, интереса к поиску, 
экспериментированию, самостоятельной работы); методологическая (анализ научных 
теорий); развивающая и воспитывающая (пробуждение эмоционально-оценочного 
отношения у аудитории к изучаемому предмету, формирование у обучающегося 
диалектического мышления, разностороннее развитие личности, ее общих и специальных 
способностей). Работа студента на лекции требует определенных учебных умений 
слушать и слышать. 

Эффективное слушание лекции - важнейшее условие правильного составления 
конспекта. Слушание лекции и ее конспектирование, продуманная, целенаправленная, 
систематическая, добросовестная и глубоко осознанная последующая работа над 
конспектом - важное условие подготовки студентов к будущей профессиональной 
деятельности. Кроме того, именно на лекционных занятиях преподаватель сообщает темы 
для самостоятельного изучения теоретического материала и предлагает тематику 
творческих заданий. 

3. Формы самостоятельной работы 
 

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами 
обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и качественном уровне 
выполненных творческой работы, тестовых зачетных заданий в рамках промежуточной и 
итоговой аттестации. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной 
дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, 
предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) 
углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную 
проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, 



монографий и т.д.); 3) подготовку к творческим заданиям; 4) посещение учреждений 
культуры и искусства; 5) подготовку к зачету. 

 
4. Рекомендации по подготовке докладов (презентаций, эссе, рефератов) в том числе 

рекомендации по оформлению и предлагаемые темы работ 
 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 
следующие этапы:  

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 
методического обеспечения, оборудования);  

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 
самоорганизация процесса работы);  

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях 
оптимизации учебной деятельности).  

Внеаудиторная самостоятельная работа реализуется в формате   подготовки к 
творческим заданиям; подготовки рефератов и эссе, используя методику SWOT-анализа: 
на примере организации сферы культуры необходимо проанализировать сильные и слабые 
стороны организации, а также возможности и угрозы со стороны внешней окружающей 
среды в форме таблицы: 

 
Среда Факторы 

+ (положительные) — (отрицательные) 

Внутренняя среда  Сильные стороны  
(Strengths) 

Слабые стороны 
(Weaknesses) 

Внешняя среда  Возможности 
(Opportunities) 

Угрозы 
(Threats) 

 

Методика SWOT-анализа: 

Разработка стратегии начинается с проведения анализа внешней и внутренней 
среды. Отправной точкой для подобного анализа служит SWOT-анализ, один из самых 
распространенных видов анализа в стратегическом управлении. SWOT-анализ позволяет 
выявить и структурировать сильные и слабые стороны фирмы, а также потенциальные 
возможности и угрозы.  

Достигается это за счет сравнения внутренних сил и слабостей своей компании с 
возможностями, которые дает им рынок. Исходя из качества соответствия, делается вывод 
о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес, и в конечном 
итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития 
организации через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах 
фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

Задачи SWOT-анализа: 
1. Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами 
2. Выявить возможности и угрозы внешней среды 
3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами 
4. Сформулировать основные направления развития организации 
SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон организации, а также 

возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды): 



- Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, которая 
выгодно отличает данную организацию от конкурентов. 

- Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, которая по 
отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую предприятие в силе 
улучшить. 

- Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании (т.е. 
рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для 
расширения своего бизнеса. 

- Threat – угроза: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), которая 
снижает привлекательность рынка для всех участников. 

S-O действия являются стратегиями роста, представляют собой мероприятия или 
программы, использующие сильные стороны организации для охвата каждой из 
возможностей. Для определения таких действий необходимо проанализировать сильные 
стороны и возможности в составленной таблице SWOT-анализа. Просматривая каждую из 
возможностей, задавать вопрос: как при использовании данной возможности максимально 
использовать существующие сильные стороны организации? 

W-O действия являются стратегиями защиты, представляют собой мероприятия 
или программы, направленные на улучшение, изменение или преодоление «слабых 
сторон» для использования найденных возможностей. Для определения таких действий 
необходимо проанализировать слабые стороны и возможности в составленной таблице 
SWOT-анализа. Просматривая каждую из возможностей, задавать вопрос: какие из слабых 
сторон необходимо преодолеть для охвата и для максимального использования этой 
возможности? Что необходимо сделать для преодоления слабых сторон?  

S-T действия являются стратегиями защиты и помогают правильно использовать 
сильные стороны компании для предотвращения возможных угроз. Для определения 
таких действий необходимо проанализировать сильные стороны и угрозы. Просматривая 
каждую из угроз, задавать вопрос: какая сильная сторона организации может защитить 
или минимизировать риски от данной угрозы?  

W-T действия являются стратегиями защиты и представляют собой мероприятия, 
направленные на улучшение и преодоление слабых сторон организации для 
предотвращения или минимизации рисков угроз. Для определения таких действий 
необходимо проанализировать слабые стороны и угрозы. Просматривая каждую из угроз, 
задавать вопрос: какая из слабых сторон организации повышает риск данной угрозы? Как 
необходимо укрепить «слабую сторону», чтобы риск возникновения угрозы стал 
минимальным. 

Задание – сравнительная характеристика: необходимо выбрать 2 учреждения 
культуры театрально-зрелищного, проанализировать профиль деятельности организаций-
конкурентов в сфере культуры и заполнить таблицу: 

 
Показатели Конкурент 1 

  
Конкурент 2 

 
1. Наличие миссии и 

целевых установок 
  

2. Уровень риска   
3. Эффективность 

организационной структуры 
  

4. Стиль руководства   
5. Широта ассортимента   
6. Система контроля 

качества товаров и услуг 
  

7. Целесообразность 
ценовой политики 

  



8. Система организации 
сбыта 

  

9. Система продвижения 
продукции на рынке 

  

10. Состояние 
материально-технической 
базы 

  

11. Уровень 
квалификации персонала 

  

12. Организационная 
культура 

  

13. Финансовые 
возможности 

  

14. Рейтинговая оценка   
 
 
Список тем письменных работ: 
1. Сфера культура и искусства как объект управления 
2. Механизмы менеджмента в сфере культуры и искусства 
3. Миссия и стратегия учреждения сферы культуры 
4. Стратегии маркетинга в сфере культуры и искусства 
5. Профессиональная компетентность менеджера в социально-культурной сфере   
6. Этика, деловое общение и предупреждение конфликтов в организациях арт-

сферы  
7. Административно-организационный механизм менеджмента в учреждениях 

культуры 
8. Позиционирование и продвижение учреждений культуры в современных 

условиях 
9. Стимулирование: цели, функции, методы 
10. Стили руководства, факторы их формирования и динамика 
 
Используя материалы научных статьей,  учебников, учебных пособий, монографий, 

диссертаций, посвященных проблемам менеджмента и управления в сфере культуры из 
электронной среды библиотеки института или электронной научной библиотеки 
eLibrary.ru, необходимо подготовить в письменном виде реферат (не менее 15 страниц), в 
котором отразить следующие позиции: 

1. Субъект управления как физическое или юридическое лицо, принимающее 
решения и управляющее объектами, процессами или отношениями.  

2. Субъект управления как носитель административной власти в организации, 
являющийся источником воздействия на объект управления и обеспечивающий решение 
поставленной цели. 

3. Содержание деятельности, характерные признаки и функции субъектов 
управления сферой культуры. 

4. Типология и классификация субъектов управления.  
5. Примеры: конкретные ситуации в сфере культуры, связанные с 

вышеуказанными позициями. 
При подготовке реферата необходимо использовать теоретические и эмпирические 

методы исследования. В тексте должны быть ссылки на источники. Работа должна носить 
самостоятельный характер. 

Критерии оценки учебного реферата: 
˗ соответствие содержания теме и плану реферата;  
˗ полнота раскрытия содержания и глубина проработки материала; 



˗ самостоятельность и корректность в описании содержания текстов-источников; 
˗ логичность, аргументированность, объективность, точность изложения 

материала; 
˗ умение делать самостоятельные выводы; 
˗ наличие таблиц, схем, графиков; 
˗ языковая грамотность; 
˗ правильность и полнота использования источников; 
˗ соответствие оформления реферата стандартам. 
 

5. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю  
по дисциплине 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль по дисциплине «Менеджмент в 
сфере культуры» осуществляется с целью получения информации, необходимой для 
выявления уровня достижения компетенции. Формы контроля: проверка письменных 
работ, защита проектов, подготовка глоссария. 

При проведении текущего контроля учитывается уровень самостоятельности 
мышления студентов.  

При подготовке к зачету у студентов должен быть хороший учебник или конспект 
литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 
отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 
раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 
конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 
время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала 
или при решении задач у обучающегося возникают вопросы, разрешить которые 
самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 
разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 
испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 
самопроверки. 

1. За месяц до контроля представить преподавателю проект реферата по теме 
«SWOT-анализ организации сферы культуры». Цель: выявление вопросов и положений, 
вызывающих затруднение. 

2. В течение 2 месяцев до зачета представить план будущего реферата.  
3. Публично представить реферат своим однокурсникам с целью обсуждения, 

обнаружения вопросов, требующих доработки; акцентирования достоинств. 
4. Составить план, который будет использован при ответе на зачете. 
5. Оценить свой ответ самостоятельно либо с помощью товарищей по 

следующим критериям: 
Качество реферата: 
- производит целостное впечатление, содержит достаточный объем иллюстративного и 
информационного материала; 
- четко выстроен, охвачены только основные информационные и социокультурные 
факты; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 
Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и отлично в нем ориентирован; 
- материал хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был 



оформлен плохо, неграмотно. 
Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на все вопросы; 
- не может ответить на ряд вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 
Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы не все общенаучные и специальные термины; 
- показано владение отдельной терминологией. 
Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- отдельные выводы четко не сформулированы; 
- имеются, но не доказаны. 

 
 


