
Отношения собственности в 
сфере культуры..

Осуществление творческой и 
хозяйственной деятельности

в условиях рынка



Отношения собственности -
это общественное отношение, которое возникают в связи 
и по поводу присвоения материальных благ



Собственность в экономическом 
понимании

это экономическое господство субъекта над объектом, который 
принадлежит ему, использование субъектом этих объектов своей 
властью и в собственных интересах

Понятие права собственности возникает в результате правового 
урегулирования экономических отношений собственности



Право собственности

в объективном понимании в субъективном понимании

это совокупно
сть правовых 

норм, которые р
егулируют 

экономичес
кие отноше

ния 

собственно
сти

это определенная и обеспеченная объективным правом совокупность полномочий собственника, который обеспечивает возможность использовать надлежащее ему имущество своей властью и в собственных интересах



К числу наиболее актуальных проблем всегда относилась проблема бытия 
человека в качестве социального существа, его существование в конкретной 

сфере жизни общества (сфера культуры), включающей сохранение и 
использование культурно-исторического наследия, творческую 

деятельность, исполнительство, концертную деятельность, организацию 
досуга и развлечений, любительство и т.д.



Деятельность людей 
в сфере культуры 
является более 

широким понятием по 
сравнению с 

экономической и она 
имеет больше не 
экономический, а 

социально-
экономический 

характер



Отношения собственности формируются под влиянием 
господствующих экономических отношений и социально-
экономических условий жизни. Это общая теоретическая 
предпосылка определенным образом модифицируется в 
сфере культуры, которая является, во-первых, сферой 
общественного сознания и, во-вторых, совокупностью 

отраслей, учреждений, организаций, видов деятельности, 
хозяйствующих субъектов и т.д. 



Собственность на результаты культурной 
деятельности принадлежит создателю, по 
крайней мере, там, где действует авторское 
право, режим ее реализации может быть 
отличным от господствующего права 

собственности, сложившегося в обществе



Рыночные отношения в России обусловили появления разнообразных 
форм собственности в сфере культуры, формирование которых 

происходит под влиянием как экономических, так и неэкономических 
факторов

Среди них наиболее важными представляются следующие:

а) отношение общества к сфере культуры, которое может выступать 
в форме государственной культурной политики;

б) необходимость развития культуры отдельных народностей, наций, 
определяющей их самобытность и самостоятельность в 
многонациональной стране;

в) претензии различных классов, групп населения, религиозных, общественных 
организаций и движений, политических партий (филателия, нумизматика, хоровое 
пение и т.д.), а также отдельных граждан (по отношению к объектам культуры и 
их результатам);

г) проявление права собственности на объекты культуры со стороны 
федеральных, региональных (субъектов Федерации) и местных 
(муниципальных) органов власти;

д) интерес со стороны коммерческих 
структур и капитала вообще к культуре 
как к сфере бизнеса



Особенностью сферы 
культуры является 

расхождение (несовпадение) 
формальных и реальных 
отношений собственности



Изменения реальных отношений собственности 
в сфере культуры в России происходили в 
дореформенный период под флагом поиска 

наиболее эффективных форм хозяйствования, 
расширяющих границы самостоятельности 
предприятий, усиливающих их хозрасчетную 
самостоятельность, поощряющих появление 
новых организационно-экономических форм 

культурного обслуживания населения



Формальным импульсом преобразований 
собственности стало принятие ряда общественных 

законов 

 «Об авторском праве и смежных правах»
 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»
 «О средствах массовой информации»
 «О государственной тайне»
 «Об экономической поддержке районных 

(муниципальных) газет»
 «О государственной поддержке российской 

кинематографии»

«О собственности в СССР»
«О предприятиях и 
предпринимательской 
деятельности»
«О собственности в РСФСРВ этот период принимаются законы, 

имеющие непосредственное 
отношение к сфере культуры



В сфере культуры следует выделить несколько групп культурных 
ценностей

культурных ценностей, воплощающихся в произведениях культуры и искусства, 
художественных промыслах и ремеслах, фольклоре, нравственных и эстетических нормах 
и образцах поведения, языках, диалектах, национальных традициях и т.д., представляет 

творческий потенциал общества и его культурное наследие

3) 3) культурные ценности и создающие их организации, которые, во-первых, 
оказывают культурные услуги, выходящие за рамки гарантированных 
культурных стандартов, во-вторых, могут быть разделены и 
предоставлены исключительно для индивидуального потребления за 
плату

    культурных ценностей, предпочтительно тяготеющих к государственным и 
общественным формам собственности, образует те из них, которые 

обеспечивают удовлетворение гарантированных норм потребления услуг 
культуры, состав и структура которых может колебаться вследствие 

изменений экономического потенциала государства

группа культурных ценностей привлекательна для отдельных общественных, политических или иных 
образований граждан, мотивы которых лежат вне экономики. Такие организации (учреждения культуры, 
средства массовой информации, экранные средства и т.д.) используют для достижения корпоративных 
целей: проведение предвыборных кампаний, формирование в определенном направлении массового 
сознания и типа поведения граждан. Сюда же относятся культурные образования групп граждан, 
организующих проведение совместного досуга. Эти организации являются объектами общественной либо 
частной (акционерной, паевой, долевой) собственности



Такие мотивы (влияние на общественное сознание граждан) вынуждают государство иметь в 
своей собственности определенные организации культуры, например электронные и печатные 
средства массовой информации. Следует также учитывать наличие собственности граждан на 
материальные объекты культуры (коллекции, картины), собственность создателя на 
произведение культуры или его наследника

Особенностью интеллектуальной собственности является то, что с 
развитием техники воспроизведения и репродукции право на нее делится на 
имущественную и неимущественную составляющие



Существует одна собственность интеллектуального 
продукта, на который в связи с истечением сроков по 
действующему авторскому законодательству утрачена 
собственность граждан. В этом случае он становится 
общественным достоянием, однако, фактическим 
собственником может стать владелец исходных 
материалов, материального носителя этих культурных 
ценностей. Современная хозяйственная практика 
изобилует примерами возникновения такого рода 
имущественных отношений на интеллектуальный продукт 
(старые кинофильмы, программы телепередач, 
музыкальные записи и т.д.)



Современная структура собственности в 
сфере культуры

организации культуры и виды 
культурной деятельности - 

коммерчески 
привлекательные. Они 

составят частную, а иногда и 
смешанную формы 
собственности. В 

зависимости от конкретной 
ситуации к ним будут 

относиться центры досуга, 
галереи, издательская 

деятельность, 
книгопечатание, средства 
массовой информации, 
аудиовизуальная сфера и 

некоторые другие

организации государственной 
(федеральной, субъектов Федерации, 
муниципальной) и ведомственной 
собственности, к которым относятся 
библиотеки, клубные учреждения, 
музеи, театрально-зрелищные 

предприятия, цирки, объекты культурно 
наследия (памятники архитектуры, 

архивы и т.д.), также средства массовой 
информации, проводящие политику 

государства

организации и виды 
культурной 

деятельности, которые 
отражают идеологию 
определенных групп, 
партий, религиозных и 
иных объединений 

граждан, ассоциаций и 
т.п., а также являются 
их собственностью



Главными направлениями формирования отношений 
собственности в сфере культуры и искусства в современной 

России являются:

приватизация государственной 
собственности; создание новых предприятий, в 

том числе путем выделения 
либо путем слияния нескольких 
существующих организаций;

образование организаций культуры, 
видов культурной деятельности в 
рамках других юридических лиц 
(коммерческие предприятия, 
общественные образования)



Приватизация государственной собственности как 
основной способ возникновения частной 

собственности в современной России сферы культуры 
и искусства коснулась незначительно; приватизация 
как способ повышения разнообразия культурного 
обслуживания, обогащения культуры за счет 
привлечения творчески одаренных граждан, 

интеллектуальных, а также материальных ресурсов не 
получила в этой сфере широкого распространения из-

за ряда обстоятельств:

во-вторых, более поздним 
законодательным оформлением 

возможности приватизации объектов 
культуры и искусства, которое было 

осуществлено лишь в 1994-1995 годах. 
Исключением было только Положение 
о приватизации объектов социально-

культурного назначения, 
принадлежащих приватизируемым 
промышленным предприятиям

во-первых, это связано с 
действующими в стране 

ограничениями в 
отношении приватизации 

объектов культуры 
(памятников, объектов 
культурного наследия и 
национальных объектов 

культуры)



Приватизация государственных организаций культуры и искусства регулировалась 
первоначально «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», 

которые предполагали следующие условия и ограничения:

не подлежат приватизации особо ценные объекты 
культурного наследия, культурные ценности, хранящиеся 
в фондах государственных и муниципальных архивов и 

библиотек, картинных галерей, в ассортиментных 
кабинетах предприятий художественной 

промышленности и традиционных народных промыслов, 
включая помещения и здания;

приватизация других объектов культуры допускалась при условии 
сохранения культурной деятельности в качестве ее основного вида, 
сохранение профильных услуг, организации обслуживания льготных 
категорий населения, обеспечения сложившегося числа рабочих мест и 

социальных гарантий работников. При этом предполагалось 
осуществить передачу объектов культуры как в коммерческое (частным 
предприятиям), так и некоммерческое (общественным организациям) 

использование



Приватизация объектов кинематографии, разрешенная 
Федеральным законом от 1995 года «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации» и 
Постановлением правительства России «О мерах по 
сохранению и развитию проката отечественных 
фильмов», теоретически может происходить по 

традиционным схемам с рядом ограничений, касающихся 
организаций, специализирующихся на показе фильмов 

для детей, организаций кинематографии, 
осуществляющих показ фильмов и являющихся 

единственной организацией в данном населенном пункте 
и некоторых других. 



Подавляющая часть учреждений культуры и 
искусства находится в собственности 

субъектов федерации и муниципалитетов, что 
соответствует характеру удовлетворяемых 
ими потребностей населения конкретных 
населенных пунктов, и может более полно 
учесть и реализовать эти потребности



Негосударственные организации культуры создаются как в 
коммерческом, так и некоммерческом секторах экономики:

культурно-досуговые центры для молодежи, 
концертно-развлекательные организации,
антрепризы,
галереи, 
издательства,
средства массовой информации, 
производства изделий народного промысла,
предприятия аудиовизуальной сферы



Процесс формирования отношений собственности в сфере культуры не 
завершен и скорее находится на одной из первоначальных стадий. Исходя 
из отечественных и мировых тенденций, можно предположить, что 
картина собственности в этой сфере в ближайшее время будет меняться 
следующим образом. 

Стабильно государственной будет оставаться собственность на 
библиотеки, музеи, клубные учреждения (однако возможное развитие 

клубов по интересам может увеличить долю общественных 
образований), зоопарки, театрально-зрелищные, цирковые и 

концертные организации. Однако возможен некоторый рост частных 
организаций исполнительского искусства, в особенности в сфере 

шоу-бизнеса


