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1. Зарождение основ воспитания и просвещения на Руси в 

догосударственный период 
 Общинный уклад древних славян стал основой воспитания и 

просвещения в догосударственный период. Их педагогические воззрения 
базировались, как правило, на таких приоритетах, как подготовка 
подрастающего поколения к жизни в общине, передача навыков 
земледельческого, ремесленного труда; обучение детей военному делу. 
Большое место в этих воззрениях отводилось нравственному воспитанию, 
исполнению обрядов, поклонению языческим богам, повиновению старшим 
членам общины, почитанию предков. Материалы многочисленных 
этнографических исследований свидетельствуют о наличии бытовой 
обрядности у древних славян, связанной с языческими верованиями. 

 В древнерусской общине шел постоянный процесс формирования и 
накапливания воспитательного опыта на основе народной педагогики. 
Нравственность и трудолюбие определяли ее суть. Уважение к матери 
составляло первую нравственную заповедь детства. Забота о старых 
родителях была основой традиционной народной педагогики. В народные 
традиции семейного воспитания входили обычаи, обряды, ритуалы. В 
нравственных, народно-правовых и других стереотипных формах 
человеческой деятельности накапливался обобщенный опыт прежних 
поколений, их педагогических воззрений, нравов, убеждений, норм 
поведения, привычек, поддерживаемых общественным мнением. Традиции 
играли важную роль в создании фундамента трудового, нравственного, 
эстетического, физического и религиозного воспитания. Формирование 
обрядов неразрывно связывалось с важнейшими событиями в жизни 
человека, рода, общины, государства. 



 Особо следует подчеркнуть и просветительно-педагогические функции 
воспитательных средств: колыбельных песен, поговорок, частушек, сказок, 
легенд, преданий, плясок, постоянно сопутствовавших повседневной жизни 
людей. 

 В X-XIV веках происходит образование экономически самостоятельной 
малой семьи из родоплеменного коллектива: семья формируется как 
социальный институт; вырабатываются формы и методы воспитания, 
соответствующие новым общественным отношениям; обогащаются и 
средства воспитания. 

 В X веке проповедниками христианства - братьями Кириллом и 
Мефодием - была создана кириллица. Вместе с принятием христианства на 
Руси в X веке это послужило мощным стимулом духовного развития 
общества. 

 Новые тенденции педагогической мысли, углубленное внимание к 
проблемам познания и обучения, нравственного совершенствования 
личности приходят на Русь уже в XII веке. Получают развитие идеи 
эстетического воспитания средствами природы, единства его эстетических и 
этических аспектов, формирования чувства гордости за Землю Русскую, а 
также понимания необходимости связи образования и просвещения с 
жизненными интересами человека. Замечательным памятником, 
свидетельствующим о высоком уровне культуры и развития просветительно-
воспитательной мысли времен Киевской Руси, явилось «Поучение 
Владимира Мономаха». 

 Церковь в этот период становится оплотом нравственного воспитания и 
просвещения народа; велико было ее влияние на все сферы деятельности 
древнерусского общества, сознание и поведение его членов, на 
регламентацию трудовой, семейной, досуговой жизни. Христианские 
представления определяли сущность и содержание процесса воспитания. 
Реалистические взгляды наших предков сочетались с иллюзорными 
представлениями о силах природы; народные педагогические воззрения 
формировались на основе христианского учения и языческих представлений 
о силах природы. На Руси издавна почитались обучение грамоте, умственное 
развитие детей, подготовка их к трудовой деятельности. 

 Принятие христианства, рост культурных связей с Византией и 
соседними странами способствовали усвоению философского и 
педагогического наследия античности, обогащению педагогической мысли 
Древней Руси. 

 Разгром крупнейших русских княжеств в 1237-1239 годах и 
наступивший период монголо-татарского ига сопровождались гибелью 
культурных ценностей и святынь; в развитии русской системы воспитания 
произошла резкая остановка. Атмосфера угнетения, страха, обмана, клеветы 
оказала негативное влияние на формирование нравственных чувств народа. 
Люди низводились до холопского состояния, господствовала жестокость в 
наказаниях, процветало невежество. Старинные русские песни, былины 



передают то общее настроение «боязливости, грусти, тоски», которое 
преобладало на Руси в то время. 

 
 2. Социально-культурный уклад России в XV-XVII веках 
 
 XV-XVII века - период, когда в России интенсивно развиваются 

феодальные отношения. В то же время на развитие просвещения, духовную 
жизнь общества оказала негативное воздействие обстановка постоянного 
политического угнетения всех слоев общества во времена царствования 
Ивана Грозного, в эпоху Смутного времени. Неграмотность была присуща 
большей части населения, распространялись темные суеверия, происходило 
«огрубление» семейных нравов. 

 Содержание досуга и досуговой деятельности существенно 
ограничивалось низким социальным статусом женщины, ее положением 
затворницы. Так, в боярских семьях культивировалось раздельное проведение 
свободного времени мужчинами и женщинами. 

 Тем не менее идеи ранних просветителей об изначальном равенстве 
всех людей пробивали себе дорогу. Развивается материальная база 
просвещения. Появление книгопечатания сыграло колоссальную роль в 
просвещении не только бояр, духовенства, но и простых людей. Открытие 
первой типографии в Москве, роль и значение первой печатной «Азбуки» 
Ивана Федорова, последующих азбук и букварей в распространении 
грамотности в Русском государстве трудно переоценить. 

 В исторических хрониках того времени находим первые упоминания о 
досуге. Понятия «досуг», «досужество», «досужность», «досужий», «просуг» 
характеризуют семейно-бытовой уклад различных сословий и социальных 
групп. 

 Отношение к досугу в России со стороны властей и особенно церкви в 
этот период отличалось неоднозначностью. С одной стороны, активно 
поощрялась ориентация населения на праздничный досуг. В сфере 
повседневного быта и труда прочно утвердились праздники: храмовые, 
календарные, трудовые, семейные, праздники весенние, летние, осенние, 
зимние; с другой стороны, устанавливается запрет на «бесчинства 
скоморохов», «бесовские игры», хождения с медведями, на народные 
музыкальные инструменты; вводятся наказания за «плясы» и громкий смех. 

 Постепенно расширяются функции семьи. Усиление внимания к 
семейному воспитанию проявляется в народном творчестве, сочинениях 
просветителей, в различных «Домостроях». «Домострой» XVI века 
представлял собой типичный образец свода житейских правил и наставлений 
в духовной, социальной и семейной жизни; этот документ содержал сумму 
признаков патриархальной культуры: на первом месте стояло научение 
«страху божию, а также и всем добродетелям, вежеству, смирению, доброй 
заботе и домашней работе». 

 Социальный статус постоянно сказывался на способах, формах 
досуговых занятий представителей различных сословий населения России. В 



то же время ярко выраженными были две тенденции их проведения: 
традиционность и европейские новшества. Такое положение объяснялось 
бытованием стереотипных форм досуга у большей части населения России (в 
основном крестьянства) и вводом новых его видов представителями 
дворянства, ориентированными на Запад. 

 Расширялись благотворительные функции церкви, которая активно 
влияла на воспитание патриотизма, «добрых граждан для отечества земного». 

 Церковная община развернула активную деятельность в области 
развития народного просвещения, устройства училищ. Из Византии были 
привнесены образцы «странноприимниц» и «сиропи-тательниц». На Руси 
создавались аналогичные византийским хри-стианско-педагогические и 
филантропические учреждения. Развивались «благотворение», забота о 
«бесприютных» детях, сиротах, детях бедных родителей. «Взращение 
бесприютных детей» стало нравственной обязанностью духовенства, которое 
в тот период являлось просветителем народа, его нравственной опорой, а 
благотворительность рассматривалась как необходимое условие личного 
нравственного здоровья. Образование было равнодоступным для различных 
сословий допетровской Руси. «Общесословность» была характерной чертой 
древнерусских монастырей и древнерусской школы. В то же время анализ 
разного рода документов (челобитных, поручных, духовных и т.д.), а также 
извлечений из «Житий» русских святых дает возможность сделать выводы о 
характере развития просвещения. 

 Церковь по-прежнему регламентировала всю духовную жизнь 
общества. Так, решения церковно-земского Стоглавого собора (1551 г.) 
оказали существенное влияние на культурно-просветительную сферу. 

 В 1687 году в Москве состоялось открытие Славяно-греко-латинской 
академии, ставшей центром просвещения в России. Таким же «рассадником 
просвещения» в России была и Киевская академия. 

 3. Просвещение и возникновение социально-культурных общностей в 
XVIII веке 

 Всеобъемлющий характер приобретают преобразования в России 
первой четверти XVIII века. Они внесли массу перемен в содержание быта и 
досуга различных сословий. 

 Возникают необходимые предпосылки для внешкольного образования, 
организованного досуга народных масс. Реформируется первая славянская 
азбука. Создается новый гражданский алфавит, выпускается светская 
развлекательная, познавательная и научная литература. 

 В XVIII веке имеют место попытки создания системы народного 
просвещения; рождаются планы обновления России, проекты воспитания 
юношества, создания «новой породы людей». Идеи философов-гуманистов 
эпохи Возрождения, европейских просветителей находят свое развитие и 
применение. 

 Обратимся к историческому опыту России XVII-XTX веков, к истории 
русской школы. 



 Школы находились под эгидой государства и церкви, которые 
выступали в качестве заказчика, заинтересованного в воспитании не 
«гармоничных» людей, а грамотных и богобоязненных прихожан. 

 Энергичная деятельность Петра I в области просвещения была 
выдержана полностью в духе раннего римского идеала. Главная задача 
учебных заведений - от школы математических и навигационных наук, 
открытой в 1701 году, до «цифирных школ» и Академии наук с гимназией и 
университетом, учрежденной в 1725 году, - состояла в подготовке грамотных 
«слуг царя и отечества». 

 В XVIII веке единственная попытка реализовать искомый идеал была 
воплощена в намерении Екатерины II воспитать «новую породу людей» из 
числа своих подданных. Памятником благих порывов императрицы остался 
Институт благородных девиц (Смольный институт), организованный 
ИКБецким (1704-1795), который попытался воплотить в своей деятельности 
некоторые идеи Руссо. 

 В XIX веке об основах образования в античную эпоху вспоминали либо 
земские деятели, ратовавшие за всеобщее обучение, либо общественные 
просветители, либо владельцы частных гимназий. П.Н. Милюков 
справедливо заметил: «Школа с самого начала своего существования стала у 
нас вдвойне правительственной: по своему происхождению и по своему 
назначению. Школа готовила или для школы же или для службы»1. 

 Итак, опыт зарубежной и отечественной школ свидетельствует о том, 
что противоречие между социализацией и индивидуализацией теоретически 
(точнее, демагогически) разрешалось в пользу индивидуализации, а 
практически, в условиях реальных учебных заведений, - в пользу 
социализации. Другими словами, прогрессивные педагоги всегда мечтали о 
воспитании хороших людей, а государственная, да и негосударственная 
школа неизменно ориентировалась на подготовку хороших специалистов. 

 Для развития российской науки и просвещения неоценимо значение 
деятельности М.В.Ломоносова, который способствовал созданию 
Московского университета в 1755 году. 

 Происшедший в XVII веке раскол русской православной церкви имел 
необратимые последствия. Прежде всего он повлиял на процесс 
«обмирщения» культуры. Особенно это ярко проявилось в развитии форм 
досуга русских людей в XVIII веке. В этот период еще более закрепляются 
традиционные досуговые формы общения среди крестьянства. Развиваются 
досуговые формы общения и организации клубного типа и в среде русского 
дворянства; проявляется специфика досуга городского «работного люда», 
общественных досуговых форм у детей, подростков, семей. 

 В то же время широко культивируются европейские формы досуга. По 
инициативе Петра I практикуется проведение ассамблей, балов, маскарадов; 
открывается Московское благородное дворянское собрание. Велика была 
роль царя в появлении новых досуговых занятий: возникновении дворянских 
клубов, салонов и т.д. 



 Сословная принадлежность накладывала свой отпечаток на проведение 
свободного времени купечеством: с одной стороны, прослеживается 
ориентация на досуговые формы развлечений дворянства, а с другой - по-
прежнему велико влияние патриархальных крестьянских традиций. 
Возникают первые купеческие клубы. 

 Широка панорама досуговых развлечений мещан: рождаются 
любительские театры, организуются общественные библиотеки, музеи. 

 Реформы Петра I коснулись и области социального призрения: Петр I 
создавал благотворительные учреждения для инвалидов, детей, бездомных, 
ввел запрет на профессиональное нищенство. Он фактически лишил церковь 
монополии на филантропию и социальное призрение; создал новые 
административно-государственные органы для государственного 
регулирования социальных процессов. Петровские реформы повлияли на 
рост образованности высшего сословия, но одновременно уменьшилось 
число грамотных в низшем сословии: «Образованность, возвысившись 
качественно, понизилась количественно»1. 

 Екатерина II продолжила курс на развитие социальной помощи 
населению. Во второй половине ХУШ века культурно-просветительная 
деятельность сформировавшейся к тому времени русской интеллигенции 
коснулась и других слоев населения и сторон жизни: появляются первые 
клубные общности, организации клубного типа и клубы, формируются 
основные направления их деятельности. 

 Развернулась деятельность Вольного экономического общества (с 1765 
года) по распространению сельскохозяйственных, медицинских и других 
знаний. 

 
Тема 2. Общественно-просветительское движение и досуг в XIX-XX 

веков. Характеристика социально-культурных процессов советского и 
постсоветского периодов. 

План 
1. Общественно-просветительное движение и досуг в России в XIX - 

начале XX века 
2. Характеристика социально-культурных процессов советского и 

постсоветского периодов 
 
1. Общественно-просветительное движение и досуг в России в XIX - 

начале XX века 
 Культурно-просветительная мысль XVIII века во многом обогащала 

просветительные идеи первой половины XIX века. 
 Начало нового столетия в исторической науке ассоциируется с 

интенсивным преодолением сословной узости и ограниченности в 
воспитании и образовании: было положено начало женскому образованию. 

 Новая волна культурно-просветительной деятельности русской 
интеллигенции связана с дворянским периодом освободительного движения, 



на которое огромное влияние оказали социокультурные, просветительные 
идеи и деятельность декабристов. 

В последующий исторический период возрастает роль литературы в 
воспитательной, культурно-просветительской работе: литераторы активно 
отстаивали общечеловеческие и общенациональные идеи воспитания, 
просвещения, социализации личности в своих произведениях. Просвещению 
народа и распространению культуры большое внимание уделяли В.Г. 
Белинский и А.И. Герцен. 

 Новые особенности приобретает в первой половине XIX века 
общественно-просветительное движение: рождаются новые формы 
призрения; возникает «закрытое» и «открытое» призрение; учреждаются 
первые благотворительные общества. В дело социального призрения и 
благотворительности большой вклад внесла императрица Мария Федоровна. 

 Во второй половине XIX века все большее развитие получает идея о 
необходимости введения системы общественного и частного призрения в 
России. Одной из объективных причин этого явления стала отмена 
крепостного права; реформы 60-х годов в огромной степени повлияли на 
экономическое и социально-культурное развитие общества. 

 В пореформенный период произошла перестройка системы 
просвещения. В стране возникает и расширяется сеть воскресных школ. В их 
создании поистине исторической и пока далеко не изученной была заслуга 
земства. 

 Процесс распространения грамотности, несомненно, оказал влияние на 
развитие городов, промышленности, на возрастание интереса народных масс 
к культуре, образованию, но он характеризуется неоднозначными 
показателями. Медленно, но неуклонно набирали силу темпы развития 
образования. Появлялись специальные внешкольные учреждения - Народные 
дома. Они получили широкое распространение в 90-е годы XIX века. В 
строительстве Народных домов была велика инициатива кооперативов, 
сельских обществ; принимали участие в этом земства, казна, частные лица. К 
1914 году в России было более 200 Народных домов, рассредоточенных по 
стране. Основные принципы их деятельности состояли в отсутствии 
принуждения, свободе выбора, общедоступности, поучительности и 
общепонятности. При Народных домах существовали общедоступные 
библиотеки. 

 Библиотека предоставляла возможности для формирования духовного 
мира личности, её познавательных, этических, эстетических качеств, 
поскольку читатель при желании получал доступ к фонду литературы, где 
были представлены различные отрасли знания. 

 Параллельно с Народными домами развивались народные театры в двух 
формах: профессиональные театры для народа с низкой входной платой и 
доступным репертуаром и самодеятельные театры. В начале века 
насчитывалось около 170 народных театров, причем их развитию очень 
помогали К. Станиславский, Л. Собинов, Л. Толстой и другие известные 
деятели русской культуры. 



 Представители разночинной интеллигенции, либеральной буржуазии 
становятся пропагандистами различных видов художественной культуры, ее 
исследователями, собирателями фольклора. Повсеместно создаются 
народные хоры, драмкружки, ансамбли. Культурно-просветительную 
деятельность вели многие выдающиеся представители отечественной 
культуры. На этот период приходится плодотворная общественная 
деятельность «Товарищества передвижных художественных выставок», 
«Могучей кучки» -объединения русских композиторов. 

 Культурно-просветительную, экскурсионную, лекционную деятельность 
развернули и музеи. Появляются радио и кинематограф. Все больше детей и 
взрослых вовлекаются в спортивные виды досуговой деятельности. Растет 
число детских и женских клубов, ставящих своей целью педагогическое, 
санитарно-просветительное воспитание родителей; возникают общества 
врачей, краеведов, театральных и литературных деятелей. 

 Клубные учреждения не располагали литературными фондами, поэтому 
по сравнению с библиотеками их педагогическая деятельность строилась 
иначе. История зарождения и развития общедоступных (не элитных типа 
«английского клуба») клубных учреждений свидетельствует о том, что они 
возникли во второй половине ХГХ века как общественные просветительские 
учреждения. Известен целый ряд форм таких учреждений, которые по своей 
природе выполняли функции общественного клуба или объединения 
клубного типа. Это комитеты грамотности, общества содействия народному 
образованию, общества поощрения образования, общества распространения 
технических знаний, общества разумных развлечений, попечительства 
народной трезвости. Все эти клубные по своему характеру общества 
существовали на средства благотворителей, добровольные пожертвования, 
привлекая к бесплатному участию в их деятельности ведущих ученых и 
педагогов. 

 Можно сделать вывод, что общественные клубные учреждения 
получили широкое распространение в дореволюционной России, причем 
внешкольно-образовательные функции изначально были для них главными, и 
ориентировались они на работу со взрослыми посетителями, чему немало 
способствовали новые радикальные идеи, выдвинутые учеными -педагогами 
- А.У .Зеленко, С.ТШацким. 

 Широкую известность в России получила просветительная 
деятельность книгоиздательского товарищества И.Д. Сытина; повсюду 
возникали вечерне-воскресные школы общества самообразования. Получил 
широкую известность Дом В.Д. Поленова как центр организации 
методической помощи фабричным, деревенским и школьным театрам. На 
волне массового клубного движения появляются первые легальные и 
подпольные рабочие и социал-демократические клубы. 

 Традиционное воздействие церкви на содержание и формы досуга 
россиян под давлением активных общественных процессов и социальных 
перемен подвергается серьезным испытаниям; нравственное влияние церкви 
постепенно слабеет. 



 Множество источников указывает на расширение рекреативной и 
развивающей функций искусства, досуга, спорта в начале XX века. 
Постепенно происходят переоценка исторически сложившихся форм и 
размывание сословных границ социально-культурной деятельности наций и 
народностей России. 

 
 2. Характеристика социально-культурных процессов советского и 

постсоветского периодов 
 
 Революционные события России в начале XX века повлекли за собой 

изменения в социальной направленности культурно-просветительной и 
досуговой деятельности. 

 Первая мировая война сделала востребованным и актуальным 
социальный патронаж: мероприятия по социальной защите и оказанию 
помощи жертвам войны, беженцам, инфекционным больным и другим 
категориям населения, нуждающимся в поддержке. 

 Накануне свержения самодержавия социально-культурные проблемы 
коснулись практически всех слоев российского общества. 

 Февральская революция 1917 года потребовала от новой власти 
выработки социально-культурной политики, основанной на демократических 
началах. В связи с этим Временное правительство пошло на ряд 
нововведений: были предоставлены политические права женщинам; 
демократические веяния и тенденции получили отражение во всех сферах 
социально-культурной жизни и досуга населения России; поддерживались 
народные инициативы в этой сфере. 

 Так, за короткий отрезок времени увеличилось число массовых клубов и 
библиотек, учреждений социальной помощи, органов печати. Временное 
правительство предпринимало попытки реорганизации управления 
социальной сферой, народным просвещением, внешкольным образованием. 

 С Октябрьской революцией в стране осуществляются первые 
мероприятия по созданию и развитию системы политико-просветительной 
работы. В связи с изменениями в социальной структуре общества 
формируется социальная политика большевиков в первые послеоктябрьские 
месяцы: были созданы новые органы управления образованием и социальной 
сферой. 

 Идеология победившей власти реализовывалась в области просвещения, 
внешкольного образования, социально-культурной деятельности. 

 Декреты Советского государства и документы партийных съездов, 
совещаний содержали массу выдержанных в духе новой идеологии 
руководящих указаний и директив по внешкольному образованию, 
ликвидации неграмотности, организации и деятельности политпросветов и 
мероприятий по их реализации на местах. Практически в сфере культуры и 
просвещения было положено начало долгосрочной эре установления 
идеологического диктата. 



 Возникшая в России в конце XIX века методология внешкольного 
образования в последней трети XX столетия за рубежом трансформировалась 
в самостоятельную сферу социальной политики - сферу внешкольного, 
неформального, дополнительного, продолженного образования. Однако в 
России эта методология должного развития не получила. 

 Последним фундаментальным исследованием в этой области, имеющим 
теоретико-методологический характер, является «Энциклопедия 
внешкольного образования» профессора Е.Н. Медынского, изданная в 1923 
году. С тех пор исследования внешкольного образования, замененного в 30-х 
годах внешкольным воспитанием, велись фрагментарно и бессистемно. В 
результате произошел отрыв теории от практики, ставший самой серьезной 
помехой на пути реорганизации воспитательных внешкольных учреждений. 
Внедряются новые формы и методы работы, отвечающие требованиям нового 
политического строя. 

 Деятельность Наркомпроса, профсоюзов, Пролеткульта и других 
государственных и общественных организаций соответствовала 
идеологическим установкам в области просвещения, культуры, досуга 
трудящихся. Идеологическую окраску получила и широкая организация 
работы по ликвидации неграмотности. 

 Гражданская война способствовала расширению идеологических 
запретов. Наблюдается процесс централизации управления. В 1919-1920 
годах при партийных органах создаются агитпропотде-лы, а в 1920 году - 
Главполитпросвет как центр всей политико-просветительной и 
воспитательной работы в стране. Формируется система партийного 
руководства этой работой через парткомы, парткомиссии, клубные партийные 
фракции и т. п. 

 Происходит постепенное вытеснение «мягких форм централизации» (по 
выражению руководителей Наркомпроса) жесткими командными методами. 
Одновременно наблюдается огосударствление профсоюзных, кооперативных 
и других культурно-просветительных учреждений, усиление диктата и 
монополии государственного аппарата. 

 По всей стране культивируются массовые формы «воспитания и 
перевоспитания»: митинги, политико-агитационные кампании, массовые 
гуляния, социалистические соревнования, субботники, воскресники и др. В 
эту систему идеологического воспитания органично вписывается 
деятельность агитпароходов, агитпоездов, агитвагонов, агитповозок, 
«красных юрт», «красных чумов» и др. 

 Осложняется экономическая ситуация в сфере культуры: в связи с 
нарастанием материально-финансовых трудностей, истощением 
дореволюционного национального золотого запаса, утверждением 
«остаточного принципа» финансирования образования и культуры резко 
сокращается количество школ, библиотек, клубов и других культурно-
просветительных учреждений. 

 В отраслях культуры и образования ощущался кадровый «голод» 
вследствие подбора сотрудников для внешкольной работы по принципу 



партийной и классовой принадлежности. Крайне тяжелым было 
материальное положение учителей, просветительных работников. 

 Звонкие политические лозунги не могли помочь политпро-светчикам 
решить бездну таких социально-экономических проблем советской власти, 
как продовольственный кризис, голод, эпидемии, беженцы, проституция, 
беспризорность, разруха, раненые и инвалиды, деклассированные рабочие, 
маргинализация населения, безработица. 

 Давала себя знать теоретическая и концептуальная неразработанность 
социально-культурной политики. Особую остроту приобрели проблемы 
социально-культурного развития общества. Стала реальной угроза 
разрушения культуры, культурного наследия. Появившиеся в это время 
«Письма Луначарскому» ВТ. Короленко и «Несвоевременные мысли» М. 
Горького были продиктованы тревогой за судьбы российской культуры, 
российской интеллигенции; многие ее представители эмигрировали. В 
сентябре 1922 года была выслана в Германию большая группа известнейших 
русских ученых, писателей, общественных деятелей. Культура, наука, 
просвещение, досуг - вся социально-культурная жизнь общества находилась 
под жестким партийным контролем, диктатом «классового подхода». 
Закрывается целый ряд органов печати, общественных культурно-
просветительных, благотворительных обществ, комитетов и комиссий. 

 Новой властью энергично проводится обобществление различных 
благотворительных организаций и их финансов, национализация культурных 
ценностей. Под школы, избы-читальни передаются помещения церковно-
приходских школ, барские поместья. 

 В то же время нельзя не отметить и положительные результаты, которые 
были достигнуты новой властью. Развивается сеть политико-
просветительных учреждений. Работа учреждений просвещения и культуры в 
национальных регионах приобретает характерные этнические особенности. 

 Постепенно расширяется сеть специфических по содержанию своей 
работы женских клубов в среднеазиатских республиках. 

 Семья и семейная политика в этот период характеризуются широким 
диапазоном крайностей: от разрушения семьи до установления жестких 
семейных «скреп». 

 В течение 20 - 30-х годов сложились необходимые предпосылки для 
постепенного перерастания понятия «политико-просветительная работа» в 
более логичную для масштабов и направленности её содержания дефиницию 
«культурно-просветительная работа», а также возникновения во многом 
адекватных ей терминов: «культурно-массовая работа», «культурно-
воспитательная работа» и т д. 

 Основные теоретические положения внешкольной, политико-
просветительной, культурно-просветительной работы в этот период были 
изложены в трудах государственных деятелей и ученых философов, 
педагогов, социологов: П.П. Блонского, А. А. Богданова, Б/О. Боровича, И. 
Гревса, П.Ф. Каптерева, Н.К. Крупской, В.И. Ленина, А.В. Луначарского, А.С 



Макаренко, Е.Н. Медынского, В.Ф. Плетнева, М.А. Растопчиной, М.П. 
Томского, Л.Д. Троцкого, С.Т. Шацкого и др. 

 Характерно, что по своему содержанию и наполнению культурно-
просветительная работа (как и позднее социально-культурная деятельность), 
в оценках современников, являлась важнейшей разновидностью 
педагогического труда, в целом и в частностях соответствуя самым строгим 
педагогическим критериям. Не случайно позиции большинства 
исследователей как того, так и более позднего времени сходились на том, что 
культурно-просветительная деятельность - это «педагогически 
организованная свободная деятельность населения с целью воспитания 
всесторонне и гармонически развитой личности». 

 Такое понимание позволило квалифицировать клубные учреждения как 
«педагогическое явление досуговой жизни» (В.Е. Триодин). Надо сказать, что 
«воспитание гармонически развитой личности», заимствованное из 
древнегреческой педагогики, стало позднее программной целью КПСС 
наряду с построением «материально-технической базы коммунизма». Это 
программное положение использовалось в качестве конечного ориентира 
всеми советскими педагогическими институтами, занятыми 
«коммунистическим воспитанием» народа. Суть этого лозунга заключалось в 
том, что все советские учреждения народного образования ориентировались 
на социализацию учащихся в соответствии с моделью, директивно заданной 
партией и правительством, в то время как воспитание всесторонне развитой 
личности требует свободной самореализации и самовыражения, которые не 
допускались. 

 Коммунистическое воспитание провозглашалось главной функцией 
советских клубных учреждений (как и библиотек). Эта главная прикладная 
функция конкретизировалась в виде следующих функций, не считая 
«функции отдыха»: 

 - просветительская функция, обусловленная тем, что клуб стал 
элементом системы непрерывного образования, где упор делается на 
самообразование; просвещению служат лекции, вечера вопросов и ответов; 

 - коммуникативная функция - клуб как центр общения, встреч с 
интересными людьми, диспутов, проведения дискуссий (клубные посиделки, 
клубные гостиные и т.п.); 

 - преобразовательная (культурно-творческая) функция - создание 
культурных ценностей, чему служат любительские клубные объединения, 
кружки технического творчества, коллективы художественной 
самодеятельности; 

 - ценносто-ориентацирнная - объединение любителей кино, театра, 
музыки, где главной задачей является отличение подлинных ценностей от 
мнимых, в том числе борьба с буржуазной «массовой культурой». 

 Показательно, что в этом перечне функций клуба, предложенных В.Е. 
Триодиным1, отсутствует «идейно-воспитательная», или «идеологическая 
функция». По сути дела, перечисленные В.Е. Триодиным прикладные 
функции относились к клубным учреждениям вообще независимо от 



господствующей идеологии. Они конкретизировали внешколь-но-
образовательную функцию, свойственную большинству социально-
культурных институтов. 

 Особенность педагогического процесса в клубе всегда заключалась в 
том, что воспитателем в нем, как правило, являлся не штатный работник, а 
подобранный им актив, демократически избираемое правление клуба. Тон в 
клубе всегда задавали и задают авторитетные лидеры, способные выдвигать 
конструктивные программы. 

 Благодаря демократической свободе клубной деятельности 
(достигаемой, кстати сказать, далеко не всегда) в клубах осуществляется 
индивидуализация личности, чему служат преобразовательная и ценностно-
ориентационная функции, а также социализация личности благодаря 
просветительной и коммуникативной функциям. 

 Между современной профессиональной социально-культурной 
деятельностью и культурно-просветительной работой 20-30-х годов 
сохраняется историческая преемственность, так же как между 
дореволюционным внешкольным образованием и послереволюционным 
политпросветом. Эта преемственность определяется местом культурно-
досуговых институтов в структуре индустриального общества. 
Увеличивающийся досуг молодежи и населения вообще должен получить 
культурное наполнение. Поэтому потребность в культурно-досуговых 
учреждениях (клубах и библиотеках прежде всего) всегда будет актуальна. 

 До сих пор сохраняет актуальность и богатый практический опыт 
(формы, методы, организация клубной работы), накопленный в советское 
время. С введением новой экономической политики в 20-х годах происходит 
некоторый отход от принципа централизации и методов административно-
командного управления в сфере культуры и образования, утвердившихся в 
годы военного коммунизма. Проводилась политпросвет-работа и на частных 
предприятиях. Ориентация на нэп объективно способствовала развитию 
демократических форм руководства политпросве-тительной сферой. 

 Страну охватило поистине массовое движение по организации клубных 
кружков: общеобразовательных, производственных, военных, рабкоровских, 
физкультурных, художественных и др. 

 Большой популярностью пользовались выступления «си-неблузников», 
«живгазетчиков», инсценированные суды, различные формы работы с семьей, 
детьми и подростками. 

 В этот период развернулась подготовка кадров для политпро-
светучреждений, развивались художественная самодеятельность и 
библиотечное дело. 

 В конце 20-х - начале 30-х годов усиливается борьба за ликвидацию 
неграмотности. Этот исторический этап ознаменован массовыми 
культпоходами. У каждого из них были свои задачи, этапы и результаты. 
Проводились библиотечные походы, кампании по борьбе с пьянством и 
хулиганством, пропаганде здорового образа жизни. Активизировали свою 
культурно-просветительную работу профсоюзы. Вместе с тем набирали силу 



и нарастали серьезные деформации и негативные явления в культурно-
просветительной и социальной сферах. Утверждается максимальная 
централизация управления, усиливаются идеологический диктат, цензура. 
Отменяется клубное членство. В работе клубов довольно часто в ущерб 
общекультурному воспитанию детей и взрослых уделяется неоправданно 
большое внимание производственно-технической пропаганде. 

 В 30-е годы широко развертывается клубное строительство, развивается 
сеть библиотек, парков, молодежных клубов, секторов по работе с детьми и 
др. Было положено начало реорганизации изб-читален в сельские клубы. 
Получают распространение передвижные формы культурно-просветительной 
работы, олимпиады, смотры художественной самодеятельности. 

 На этом внешне благополучном фоне активизируется борьба с религией: 
разрушаются памятники храмовой архитектуры; инициируется 
социалистическое соревнование за «обезвоживание» фабрик, сел, 
общежитий. Вводятся запреты на отдельные профессии, идет борьба с 
«религиозными вредителями». Культурно-просветительные учреждения 
становятся активными помощниками партии и государства в усилении 
идеологического контроля, в борьбе с религией, кулаками, «врагами народа». 

 Последствия насильственной коллективизации сельского хозяйства 
фактически привели к санкционированному голоду в начале 30-х годов. 
Происходит милитаризация труда, получают развитие «трудовые почины», 
социалистическое соревнование, «ударничество». 

 Социально-культурное развитие в стране сопровождалось как 
определенными достижениями, так и негативными процессами. 
Репрессивная политика государства отразилась и на судьбах многих видных 
деятелей науки, просвещения, культуры, искусства, религии. Репрессии 
повлекли за собой достаточно серьезные политические, экологические, 
демографические, социальные, культурные последствия. Начало 
«переселения народов» и его последствия приводили фактически к 
этнопсихологической и этнокультурной дискриминации. 

 Отрицательные последствия имели также повседневные проявления 
культа личности, командно-бюрократические методы руководства, 
«запретительство», насилие над творчеством. Культурно-просветительные 
учреждения объективно представляли собой инструмент идеологического 
давления, орудие осуществления классовой национальной войны, репрессий. 

 В то же время предвоенные годы характеризуются значительным 
творческим оживлением: в обществе возрастает роль печати, радио и кино, 
литературы и искусства. Интеллигенция объединяется в творческие союзы; 
зарождается государственное телевидение; появляются первые научные 
исследования в области культурно-просветительной деятельности. 

В стране утвердилась находящаяся в ведении государства сеть 
организаций и учреждений социального обеспечения граждан (собесов). 

 С началом Великой Отечественной войны работа культурно-
просветительных, социальных учреждений не могла быть приостановлена: 



предстояло оперативно привести ее в соответствие с требованиями военного 
времени. 

 Культурно-просветительная работа в Вооруженных Силах СССР 
являлась составной частью политической работы в Красной Армии и на 
Флоте, средством патриотического, военного, культурного воспитания 
личного состава, мобилизации его на разгром врага. Активизировалась 
деятельность фронтовых, армейских домов Красной Армии, передвижных 
культурно-просветительных учреждений (походных клубов, библиотек, 
агитпоездов, агитма-шин, агитповозок, агитсаней, агитэскадрилий, 
агиткатеров). Среди воинов нерусских национальностей эта работа велась с 
учетом особенностей их языка, национальных традиций. На всех крупных 
железнодорожных станциях открывались агитпункты. 

 Фронтовые бригады самодеятельных артистов регулярно выезжали в 
действующую армию; их концертная деятельность нередко осуществлялась в 
боевой обстановке. 

 В годы войны фашисты варварски уничтожили и разграбили тысячи 
учреждений культуры, вывезли множество культурных ценностей, разрушили 
социальную инфраструктуру на оккупированной территории Советского 
Союза. Работники культуры проявляли героические усилия по спасению 
культурных ценностей. 

 История сохранила массу примеров государственной, общественной, 
частной инициативы в области социального обеспечения различных 
категорий нуждающихся: раненых, инвалидов, членов их семей, семей 
погибших на войне, эвакуированных, сирот, беспризорников, военнопленных 
и др. 

 Правительство вступило в диалог с религиозными деятелями: в те годы 
церковь активизировала свою патриотическую, благотворительную 
деятельность. 

 В организации и проведении культурно-просветительной работы было 
немало трудностей. Часто это объясняется естественным резким 
сокращением ассигнований на деятельность политико-просветительных 
учреждений. Среди участников народного ополчения, членов партизанских 
отрядов оказалась значительная часть квалифицированных 
культпросветработников. Существенно сократились книжные фонды и 
музейные экспозиции, уменьшилось число радиоточек, киноустановок, 
коллективов художественной самодеятельности. Тем не менее продолжали 
проводиться местные, республиканские и всесоюзные смотры 
художественной самодеятельности. Работа с молодежью, подростками, 
детьми и женщинами была обусловлена задачами военного времени. 

 Основные направления культурно-просветительной работы в тылу 
включали в себя: организацию агитационно-пропагандистской, массово-
политической, оборонно-массовой работы, проведение широкой справочной 
работы, участие культпросветучреждений в подготовке для народного 
хозяйства рабочих массовых профессий, помощь в развитии 
соцсоревнования. Художественная самодеятельность выступала как средство 



духовной мобилизации людей на борьбу с фашизмом. Одновременно 
необходимо было организовать их отдых и досуг в условиях тяжелого труда. 

 В освобожденных от оккупантов районах страны восстанавливались 
разрушенные культпросветучрсждения; общественность способствовала 
возобновлению их работы. Освобождались помещения профсоюзных клубов, 
Домов и Дворцов культуры, ранее использовавшиеся не по назначению. 
Увеличивались государственные ассигнования на социально-культурные 
цели. 

 Культпросветучреждения армии и флота внесли свой вклад в 
восстановление очагов культуры на территориях, освобожденных от 
фашистской оккупации в СССР и за его пределами, в развитие 
художественной самодеятельности и организации отдыха и досуга воинов; 
они активно содействовали патриотическим движениям трудящихся. 

 Социально-культурная ситуация в стране в первые послевоенные годы 
была сложной. Война нарушила демографическое равновесие в возрастных 
категориях населения. Крайне тяжелым оставалось экономическое положение 
семей погибших на войне, сирот и инвалидов. 

 Материальная база значительной части учреждений образования, 
культуры находилась в упадке. Результаты насильственного «переселения» 
народов негативно сказывались на социально-психологическом климате в 
регионах. 

 Требовалось повысить уровень социального обеспечения населения 
страны. Давали себя знать продовольственный и жилищный кризисы. 

 Культурно-просветительные учреждения уделяли большое внимание 
мобилизации народа на восстановление, дальнейшее развитие народного 
хозяйства и преодоление последствий войны. 

 Постепенно восстанавливается и растет сеть учреждений культуры, 
образования, здравоохранения, санаторно-курортных, детских дошкольных, 
культурно-просветительных учреждений. Вместе с жилищным 
строительством вводятся в строй новые здания клубов, библиотек, школ, 
театров, музеев, цирков и т. д. 

 Наблюдается увеличение государственных денежных ассигнований на 
культурное строительство, развитие печати, радио, кино, телевидения; растет 
сеть городских клубных учреждений и сельских библиотек. В этот период 
была завершена реорганизация изб-читален в сельские клубы. 

 Культурно-просветительная работа перестраивается в соответствии с 
задачами мирного времени. В ее организации практические работники 
постоянно сталкиваются с материально-техническими и организационными 
трудностями. В 1948 году создается общественная научно-просветительная 
организация - «Общество по распространению политических и научных 
знаний». Отделения этого общества открываются во всех регионах страны. 

 В культурно-просветительных и образовательных учреждениях 
продолжает жестко доминировать парадигма идейно-политического 
воспитания. Клубы и другие учреждения культуры как центры массовой 
агитационно-пропагандистской работы занимаются организацией в широких 



масштабах производственно-технической, сельскохозяйственной пропаганды, 
а также просвещением в сфере литературы и искусства. 

 Негативное влияние на развитие культуры в стране оказали 
постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства (1946-1948 
годов). Постановление «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» стало поводом 
для новой волны «запретительства» и репрессий в среде творческой 
интеллигенции. Усиливались репрессии и по отношению к целым народам, 
отдельным социальным группам, слоям общества. 

 Однако независимо от этой общей политической ситуации в 
организации культурно-просветительной работы находят отражение первые 
ростки общественных начал; развивается художественная самодеятельность, 
усиливается интерес к народным праздникам и гуляниям. 

 Предпринимаются меры по расширению системы подготовки и 
повышения квалификации кадров культпросветработников. В 1953 году 
образуются Министерство культуры СССР и министерства культуры 
союзных республик, территориальные органы управления учреждениями 
культуры на местах. 

 Разоблачение культа личности оказало прямое влияние на начало 
процесса демократизации культурно-просветительной работы. Этот период 
характеризуется усилением внимания к вопросам истории культурно-
просветительской работы, теоретического осмысления актуальных проблем 
ее содержания, организации и методики. 

 XX съезд КПСС стал знаменательной вехой в социально-культурной 
жизни общества. На социально-психологический климат общества оказали 
влияние «оттепель» середины 50-х годов, реабилитация репрессированных, 
имевшие важное политическое, нравственное, социально-культурное 
значение. 

Эти годы отмечены усилением внимания широкой общественности к 
культурно-просветительной работе, повышением ответственности 
руководителей предприятий за состояние материальной базы культуры. 
Расширяется сфера деятельности государственных и общественных союзов, 
комитетов, обществ, комиссий социально-культурной направленности. В 
центре и на местах развивается и укрепляется система социальной помощи 
населению. Социальные реформы касаются многих сторон жизни. 

 Возрастает роль профсоюзов, комсомола, общественных комиссий и 
советов в культурно-просветительной и социальной работе. Наблюдается 
широкий размах разнообразных по содержанию досуговых форм 
деятельности. Возрождаются и становятся поистине массовыми и 
традиционными праздники песни, молодежи в прибалтийских республиках; 
праздники «Русская зима», «День луга», «Русская березка», «Сабантуй» и др. 

 Растет сеть народных университетов, народных театров, общественно-
политических объединений («Прометей», «Красная гвоздика», «Родина» и 
др.), клубов ветеранов труда, объединений любителей театра, музыки, кино и 
литературы. Развиваются семейные формы досуга. В работе 



культпросветучреждений большое место занимает пропаганда 
революционных, боевых и трудовых традиций. 

 В стране утверждается практика регулярного проведения всесоюзных 
фестивалей и смотров самодеятельного искусства, народного творчества. 

 Совершенствуется система высшего и среднего специального 
культурно-просветительного образования. 

 В то же время возобновляются проявления репрессивной политики по 
отношению к религии, религиозным деятелям и верующим. 

 На рубеже 70-80-х годов нарастают негативные процессы в экономике, 
социальной и духовной сферах. Торможение процессов демократизации в 
обществе, в том числе и в культурно-просветительной работе, сказывается на 
деятельности культпросветучреждений, в которой проявляются формализм, 
стремление к количественным показателям. Многие учреждения культуры 
оказываются оторванными от запросов и интересов населения в сфере 
досуга. Невысока и социальная, и воспитательная эффективность культурно-
просветительной работы. 

 Культурно-просветительной работе этого периода особенно присуща 
«всеохватность» содержания, перевес идеологических, производственных 
мероприятий. Она направлена, в первую очередь, на идеологическое 
обеспечение социалистического соревнования, экономического образования 
трудящихся, поддержку «школ коммунистического труда». 

 Создание и деятельность клубных и библиотечных централизованных 
систем, районных и сельских культурных комплексов, культурно-спортивных 
комплексов способствовали развитию интеграционных процессов в этой 
сфере. Отмечается более активное участие сельских школ в культурно-
просветительной работе. Повсеместно расширяется сеть детских 
(подростковых) клубов. В сельской местности появляются филиалы и 
спутники театров и филармоний, клубы - спутники крупных Дворцов 
культуры промышленных предприятий. 

 Перестраивается и методическое руководство культурно-
просветительной работой и народным творчеством. В областях, краях и 
республиках создаются научно-методические центры народного творчества и 
культпросветработы. Благодаря их поддержке в стране возникло множество 
народных коллективов, народных театров и музеев. 

 Принимаются новые документы, нормативные акты о деятельности 
клубных учреждений, клубов по интересам, социально-культурных 
объединений. 

 Широкое развитие приобретают самодеятельные формы творчества 
населения. Легализуются самые различные по профилю общественно-
политические движения, естественнонаучные, религиозные, художественные 
и другие объединения. Появляются сравнительно новые типы культурно-
досуговых учреждений: центры досуга, центры эстетического развития детей 
и юношества, молодежные культурные центры и др. 

 Социально-экономические реформы имели свои последствия. Повсюду 
шла борьба с пьянством и алкоголизмом, нарушениями трудовой 



дисциплины. Обострился ряд экономических, национальных, социально-
культурных проблем. Дефицит продовольствия, товаров, услуг, снижение 
уровня жизни населения стали стабильными явлениями. 

 Целый ряд организационно-управленческих и методических мер 
свидетельствует о начале глубокой перестройки культурно-просветительной 
работы, которая включала решение таких проблем, как демократизация 
системы управления и деятельности, ориентация на социальную досуговую 
деятельность, на переосмысление принципов и функций культурно-
просветительной работы, развитие и внедрение нового хозяйственного 
механизма, ориентация на социализацию детей и подростков, досуговые 
формы работы с семьей, расширение диапазона изучения запросов и 
потребностей различных групп населения в сфере свободного времени и др. 

В конце 80-х годов встал вопрос о необходимости подготовки 
педагогических кадров для социально-культурной сферы. Исследования, 
проводившиеся Российской академией образования, доказали 
востребованность введения института социальных педагогов и социальных 
работников. 

 В соответствии с принципом преемственности культурно-
просветительная работа органично перерастает в составную часть социально-
культурной деятельности. 

 Распад СССР существенно повлиял на изменение социокультурной 
ситуации в России. Реформирование экономики не сгладило, а наоборот, 
существенно обострило экономические, национальные, социально-
культурные проблемы. Государственная (федеральные и местные органы), 
церковная, общественная и частная социальная помощь обретают конкретные 
организационные формы. Значительно возрастает удельный вес 
международных, федеральных, местных фондов, программ социально-
культурной поддержки, развития. 

 Принятие Закона РФ о культуре (ноябрь 1992 года) явилось первой за 
многие годы попыткой придать сфере культуры нормативно-правовое 
обеспечение и повлиять на социально-культурную жизнь общества. 

 Экономическая ситуация в стране 90-х годов имела негативные 
последствия для деятельности учреждений культуры, досуга: закрытие 
клубов, сокращение бесплатных услуг, резкое сокращение бюджетных 
ассигнований, падение уровня жизни населения. В то же время происходят 
структурные и функциональные изменения в системе управления 
организациями, учреждениями социокультурной сферы на федеральном, 
региональном, местном уровнях. В социально-культурной, досуговой сферах 
интенсивно развивается коммерческий сектор. 

 Многие факты и явления рубежа XX-XXI веков свидетельствуют о 
возрастании роли и значения религии в социально-культурной жизни 
общества. В этот период существенно обостряются и частично решаются 
проблемы межнационального, межэтнического сотрудничества в области 
культуры, искусства, образования, социальной работы. 



 Развитие системы подготовки кадров для сферы культуры, искусства, 
социальной помощи, досуга в 90-е годы потребовало расширения 
классификатора специальностей, специализаций, квалификаций в вузах, 
колледжах, училищах культуры и искусств. Введение Государственных 
образовательных стандартов стимулировало обновление содержания многих 
учебных курсов, введение новых образовательных технологий. 

 Многоуровневость образования стала требованием дня. Возникла 
необходимость в дополнительном профессиональном образовании. Многие 
проблемы высшего образования в сфере культуры решаются путем введения 
платного обучения, сосуществования государственных и негосударственных 
учебных заведений, создания сети филиалов вузов в различных регионах 
страны. 

 
Тема 3. Социально-культурная деятельность как фундаментальное 

научно-образовательное направление в системе знаний. 
 
Предметное поле социально-культурной деятельности как отрасли науки 

Научный статус и общественное признание той или иной науки в 
значительной мере зависят от степени разработанности ее теоретических 
основ, которые прежде всего раскрывают ее предметное поле, цели, 
закономерности, функции, связи с практикой.  

Как самостоятельное фундаментальное научное и образовательное 
направление в российском информационном пространстве, как родовая 
основа семейства профессиональных образовательных стандартов для 
специальностей и специализаций социокультурного профиля, социально-
культурная деятельность в этом плане не является исключением. Она 
составляет основное содержание практического труда как профессионалов, 
так и непрофессионалов, занятых в современной социокультурной сфере.  

Социально-культурная деятельность как целостное явление может быть 
описана с помощью ряда системных признаков (по В.Г. Афанасьеву): 
историчность, компоненты; интегративные качества и коммуникативные 
свойства, присущие каждому из элементов; функциональные характеристики.  

Термин «социально-культурная деятельность» в обыденной жизни 
употребляется в трех значениях: как общественная практика, в которой 
задействовано сегодня множество профессий, крайне необходимых для 
современной социокультурной сферы; как учебный предмет, обладающий 
определенной логикой и структурой; как исторически сложившаяся отрасль 
научных знаний, теория, которая развивается благодаря усилиям большого 
отряда ученых и практиков. В этом разделе мы останавливаемся на третьем 
значении этого понятия. 

Теория социально-культурной деятельности является одной из 
составных частей теории педагогики, общепедагогической системы научных 
знаний. Она базируется на фундаментальных для педагогической науки 
положениях из области человекознания, социологии, психологии, истории, 
культурологии и т.д.: переводит эти положения с присущего им общего 



уровня на уровень особенного, тем самым в известной мере развивает их. В 
свою очередь, теория социально-культурной деятельности является базовой 
отраслью научных знаний для множества более узких специализированных 
дисциплин, входящих в образовательные стандарты подготовки кадров для 
сферы искусства, СМИ, туризма, информационных технологий и других.  

Возникновение и диалектика развития категории «социально-культурная 
деятельность» связаны с философским, культурологическим, 
педагогическим, социально-психологическим обоснованием термина. 
Предшествующие или сопутствующие этой категории понятия 
«образование», «просвещение», «внешкольное образование», «политико-
просветительная работа», «культурно-просветительная работа», «культурно-
массовая работа», (дополнительное образование» на протяжении долгих лет 
неоднократно меняли свое содержание. Понятие социально-культурной 
деятельности пришло в отечественной науке на смену понятию «культурно-
просветительная работа», общепринятому в советское время для обозначения 
одного го массовых инструментов идеологической работы по 
коммунистическому воспитанию масс. Не случайно появлению этого термина 
предшествовала политико-просветительная деятельность (политпросвет), с 
которой связана культурная революция 20-30-х годов.  

По поводу словосочетания («культурно-просветительная работа» вполне 
резонна точка зрения В.В. Туева, считающего, что неприемлемость 
содержащихся в нем терминов «просветительная» и «работа» обусловлена их 
крайней узостью, ограничивающей разнообразие видов современной 
общественной деятельности населения в области культуры, образования, 
искусства, досуга, спорта. 

 Перемены в содержании и организации современной социально-
культурной, досуговой деятельности потребовали  переосмысления и 
необходимой корректировки сущности содержания самой учебной и научной 
специальности. Традиционное понятие «культурно-просветительный 
работник» сегодня уже не соответствует качественно иным функциям 
специалиста современной социально-культурной сферы. Его традиционная 
ориентация на просветительство никак не согласуется с существующими 
ныне реалиями, не вписывается в контуры новых парадигм, востребованных 
современной социально-культурной практикой. Жизнь заставила искать иные 
методологические подходы и обоснования социально преобразующей, 
культуротворческой, социально-педагогической направленности профессии.  

Статус современного специалиста социально-культурной сферы - 
менеджера, педагога, технолога - не выдуман, он не рождается спонтанно, а 
формируется под влиянием сегодняшних реалий. Преодоление негативных 
последствий административно-командной системы управления сместило 
приоритеты в сторону развития инициативы, предприимчивости, 
деятельностного начала, необходимых этому специалисту в современной 
экономической ситуации.  

Со временем эта специальность подверглась последовательной 
трансформации в целый ряд родственных специальностей и специализаций: 



вначале - организатора-методиста, позднее -культуролога, социального 
педагога, социолога, режиссера, менеджера, экономиста социально-
культурной сферы. Общим основанием этого ряда, в котором, по-видимому, 
ставить точку рано, была и остается социально-культурная деятельность, 
направленная на создание условий для наиболее полного развития, 
самоутверждения и самореализации личности или группы лиц (студии, 
кружка, любительского объединения) в области культуры, образования, 
искусства, досуга, спорта. В значительной мере обогатилось содержание этой 
деятельности и подверглась корректировке ее структура как для отдельно 
взятого человека, так и для многих семейных и групповых общностей. Суть и 
смысл социально-культурной деятельности заключаются в направленности 
непосредственно на активное функционирование личности в конкретной 
социальной среде, на формирование ее социально-культурного статуса, 
выбор и проведение адекватных форм ее участия в социально-культурных 
процессах.  

Известный российский психолог Л.С. Выготский еще в 20-х годах 
прошлого столетия выделял две основные, качественно своеобразные линии - 
линию биологического формирования элементарных процессов и линию 
социально-культурного (подчеркнуто нами - Авт.) образования высших 
психических функций, из сплетения которых и возникает реальная история 
детского и взрослого поведения.  

Как самостоятельная, самодостаточная область человеческого познания 
социально-культурная деятельность оформилась во второй половине XX 
века.  

Первая попытка обозначения смысла и сути функциональной 
потребности общества в постижении и освоении культуры с помощью 
интегрирующего термина «социально-культурная деятельность» была 
предпринята в середине 50-х годов прошлого столетия французским 
социологом и культурологом Ж.-Р. Дюмазедье. Это был примечательный и 
по-своему уникальный шаг к приобщению социума (общества) к культуре с 
помощью интегрального термина «социально-культурная деятельность». Но, 
к сожалению, ограничив его целевое назначение лишь чисто адаптационной 
функцией вхождения или приобщения человека к огромному миру культуры, 
Ж.-Р.Дюмазедье не смог или не захотел пойти дальше, показать, а что же 
последует за адаптацией, каким образом, приобщившись к культуре, 
личность сумеет максимально использовать неисчерпаемые креативные 
резервы своего постадаптационного самоутверждения и самореализации, 
семантический смысл которых заложен в слове «деятельность». Именно этим 
обстоятельством и был инициирован дальнейший поиск наиболее адекватных 
вариантов трактовки понятия «социально-культурная деятельность» (работы 
МСКагана, А.Моля, М.Вертхеймера, Д.Б. Эльконина и др.).  

Свыше 20 лет назад ЮНЕСКО в своих рекомендациях предпринял 
попытку классификации и применения различных видов культурной 
деятельности. Подготовленный документ всю «массовую работу в социально-
культурной области» (выделено нами -Авт.) ограничивал «содействием 



развитию общинных центров и самодеятельности, церемониями и 
мероприятиями, связанными с религиозными, этическими убеждениями, 
подготовкой кадров, вспомогательными мероприятиями» («О международной 
стандартизации статистики государственного финансирования деятельности 
в области культуры». Рекомендации, принятые на 21-й сессии ЮНЕСКО в 
Белграде 27 октября 1980 года).  

Авторов конференции не устраивало такое искусственное сужение зон 
влияния социально-культурной сферы. Руководствуясь логикой 
поступательного развития процессов в духовной жизни общества, они вышли 
на новый этап в определении социально-культурной деятельности, в иной, 
более широкой трактовке ее сути, функций, принципов и содержания. Поиски 
новых приемлемых значений креатива в индивидуальном и групповом 
социально-культурном творчестве были связаны с общим развитием 
демократических процессов в современном мире, с движением за права 
человека, с осознанием многими людьми и в целом народами своей 
значимости в культурном прогрессе, с ростом их потребности во внутренней 
свободе и внешних возможностях творческого самовыражения и 
самореализации.  

В начале 90-х годов XX столетия социально-культурная деятельность 
как самостоятельная учебно-образовательная дисциплина и научная 
специальность впервые получила научное обоснование и была внедрена в 
учебный процесс Московского государственного университета культуры и 
искусств авторами данного учебника. Благодаря разработанной учеными 
университета концепции о необходимости распространения понятия 
«социально-культурная деятельность» в качестве своеобразного 
интеграционного «зонта» для объединения множества появившихся видов 
занятий в сфере досуга и творчества и возникших в этой связи новых 
направлений в профессиональной подготовке кадров было положено начало 
теоретико-методологическому обоснованию нового направления в 
педагогической и культурологической науках.  

Понятие «социально-культурная деятельность», с момента своего 
появления в лексиконе современных отечественных ученых и практиков, по 
своему объему и содержанию обрело существенные отличия и от терминов 
«культурно-воспитательная работа», «культурно-досуговая деятельность» 
(бытующих давно), и от получивших распространение в России с 90-х годов 
XX века терминов «социальная работа» и «социальная педагогика».  

Особую теоретическую и практическую значимость для процесса 
обучения, на наш взгляд, представляет, с одной стороны, социальный 
компонент знания о сущности и содержании предмета, а с другой - 
возможность конструктивного использования в этом опыте синтеза 
культурологических данных из различных областей современной науки. 
Опираясь на этот тезис, один из авторов данного учебника в статье 
«Культурология и социальная педагогика: линии сопряжения» обосновал 
приоритетное место таких понятий, как «человек», «воспитание», 
«социализация», «культура», «общество» для того научно-образовательного 



пространства, в рамках которого фактически родилась и выросла новая 
специальность - «Социально-культурная деятельность» («Социальная 
работа». - 1993.-№2.-С. 40-41).  

В это же время в связи со сменой идеологических вех постсоветского 
российского общества в области культурно-просветительной работы начался 
интенсивный пересмотр научной и профессиональной терминологии. Так, в 
научной литературе на смену термину «культурно-просветительная 
деятельность» пришли версии, где в качестве ключевого смыс-
лообразующего термина было избрано слово «досуг»: «педагогика 
свободного времени» и «педагогика досуга» (МААриарский), «культурно-
досуговая деятельность» (А.Д. Жарков, НФ.Максютин), «культурология 
досуга» (Ю А. Стрельцов) и др.  

Другие исследователи, опираясь на ключевой термин «социально-
культурная деятельность», расширяют его значение вводя в научный обиход 
понятия «социально-культурный менеджмент», «социально-культурная 
анимация» (Н.Н. Ярошенко), «социально-культурное проектирование» (Ю.Д. 
Красильников), «социально-культурный маркетинг» (В.Е.Новаторов), 
«социально-культурная реабилитация» (ЮС. Моздо-кова) и др.  

Одновременно практиками предлагались и использовались термины 
«культурно-просветительная деятельность», «культурно-воспитательная 
деятельность», «педагогика свободного времени», «педагогика досуга», 
«организация досуга», «прикладная культурология». Однако в дальнейшем 
стало очевидным, что термин «культурно-досуговая деятельность», как и 
«педагогика досуга», «культурология досуга» и другие, сосредоточен на 
субъекте, занимающемся любительской, то есть непрофессиональной 
культурной деятельностью в часы его досуга, отдыха. На наш взгляд термин 
«культурно-досуговая деятельность» не может в полном объеме обозначить 
понятие деятельности, которое является предметом целого ряда сфер 
традиционной и современной общественной социально-культурной практики.  

По мнению авторов, термин «культурно-досуговая деятельность» 
правомерно рассматривать как обозначение «досуговой» части общей 
«социально-культурной деятельности».  

Современная социально-культурная практика не только включает в себя 
любительские занятия в сфере досуга, но и, что особенно важно, 
представляет собой огромный педагогический в своей основе 
профессиональный труд, распространяющийся далеко за рамки 
традиционного досута на такие трудоемкие социальные сферы, как 
профессиональная система образования и последующая карьера 
специалистов, профессиональное искусство и народное творчество, массовая 
физическая культура и профессиональный спорт, профессиональная 
социальная работа и социально-культурная реабилитация, межкультурный, 
также и профессиональный, обмен и сотрудничество.  

В программе-конспекте учебного курса «Социально-культурная 
деятельность» предлагается еще одно, выдержанное в строго научно-
образовательном контексте, определение социально-культурной деятельности 



как «самостоятельного фундаментального научного и образовательного 
направления в российском информационном пространстве, как родовой 
основы семейства профессиональных образовательных стандартов для 
специальностей и специализаций социокультурного профиля».  

Тем не менее, это определение нельзя отнести к всеобъемлющим 
характеристикам социально-культурной деятельности как неповторимого 
историко-культурного, педагогически направленного и социально значимого 
явления в истории человеческих цивилизаций. Именно поэтом более 
оправданным является следующее предлагаемое нами истолкование данного 
понятия.  

В широком смысле социально-культурную деятельность следует 
рассматривать как исторически обусловленный, педагогически направленный 
и социально востребованный процесс преобразования культуры и культурных 
ценностей в объект взаимодействия личности и социальных групп в 
интересах развития каждого члена общества. 

Нам представляется, что подобная трактовка во многом отражает 
диалектику развития общества как социально-культурной системы, 
трансформацию духовных ценностей и потребностей, выход на новый 
уровень педагогического обобщения и осмысления огромного 
технологического опыта, накопленного в социально-культурной сфере, 
выдвигает теорию и практику социально-культурной деятельности в ряд 
самостоятельных педагогических дисциплин. 

 
 
Тема 4. Функции и принципы социально-культурной деятельности. 
 
Педагогический статус социально-культурной деятельности закономерно 

требует рассмотрения её ведущих функций и основополагающих принципов. 
 Совокупность социальных функций деятельности в сфере культуры, 

образования, досуга исторически является результатом многолетнего 
социально-педагогического опыта, накопленного учреждениями культуры и 
образования, демократическими институтами, общественными 
организациями и движениями. Этот опыт во многом базируется на 
социально-ориентированном подходе к анализу традиционной деятельности 
объектов социально-культурной сферы. 

 Вопрос о функциях социально-культурной деятельности и их 
классификации имеет несомненное методологическое значение. Не настаивая 
на абсолютности своей трактовки данной темы, авторы учебника открывают 
перед обучающимися возможность аргументированно отстаивать и свою, 
даже не адекватную общепринятой, точку зрения. 

 Слово «функция» фигурирует во многих отраслях знаний. Однако все 
его оттенки и значения в конечном счете связаны с родовым смыслом - 
«отправление», «деятельность»] Любая функциональная система 
характеризуется тремя принципиальными чертами. Во-первых, любая из 
функций включает в себя специально выбранные компоненты (способы, 



приемы, методы и т.п.). Во-вторых, эти компоненты взаимосодействуют друг 
другу в достижении конкретных и определенных целей. В-третьих, в качестве 
основополагающего признака функции фиксируется получение конечного 
полезного результата. 

 Функции в своем содержании отражают определенные направления и 
стороны деятельности как отдельных людей, так и социально-культурных 
институтов, общностей, групп, движений. При этом необходимо иметь в виду 
определенное различие между функциями профессиональной и 
непрофесиональной, индивидуальной и коллективной культурной 
деятельности. 

 Функции определяют природу, специфику и средства достижения цели, 
способы и приемы освоения духовных богатств в процессе социально-
культурной деятельности. Они отражают общественные потребности 
каждого конкретно-исторического этапа развития общества и носят 
объективный характер. Поэтому функции выполняют и роль своеобразного 
критерия при оценке социально-культурных процессов, эффективности 
работы досуговых объединений и центров, их социально-преобразующего 
воздействия на личность. Подчеркивая объективную обусловленность 
функций, отметим, что они имеют своим содержанием определенные 
направления, и стороны жизнедеятельности людей. 

 Многочисленные виды социально-культурной деятельности выполняют 
те или иные общественные функции, которые одновременно компенсируют и 
дополняют друг друга. Противопоставления тут недопустимы. Кроме того, 
необходимо иметь в виду, что организация социально-культурной, в 
частности досуговой, деятельности функционально связана с современным 
производством и последствиями его интенсификации. 

 Именно поэтому для эффективного функционирования сферы культуры 
и досуга объективно необходимо неукоснительное соблюдение 
дифференцированного подхода к интересам, потребностям и нуждам людей в 
рабочее и внерабочее/внеучебное время. 

 Функции социально-культурной деятельности предполагают 
максимальное развитие самостоятельности, инициативы, предприимчивости 
населения. Не случайно сегодня многие современные клубы и досуговые 
объединения представляют собой самодеятельные, самоуправляющиеся 
творческие организации, создаваемые на основе общности интересов. 
Интерес обусловливает эффективность процессов взаимообучения и 
взаимовоспитания, формирования общественного мнения, социально-
культурной активности людей. 

Функции подвергаются изменению во времени - от возникновения к 
становлению до полной зрелости. В зависимости от длительности тех или 
иных этапов развития социально-культурной деятельности ее функции 
подразделяются на постоянные, основные, присущие большинству 
социально-культурных институтов, и вспомогательные, временные, которые 
возникают и исчезают на определенных временных отрезках. 



 В качестве одного из главных оснований для классификации функций 
следует принять, прежде всего, развивающий характер самой социально-
культурной деятельности, осуществляемой человеком на профессиональной/ 
непрофессиональной основе, в его свободное или рабочее время. Всем им 
присущ ярко выраженный развивающий характер, им свойственны 
взаимосвязь и взаимозависимость в целостном процессе формирования 
личности, подвижность и изменяемость под воздействием социально-
экономических факторов, рыночных отношений, процессов обновления 
российского общества. 

 Каждая из них, имея свою цель и направленность, так или иначе 
подчинена развитию и саморазвитию личности, ее социальному 
самоутверждению. 

 Творческое начало социально-культурной деятельности включает в себя 
множество основных «опорных элементов» - это и кино, и телевидение, и 
техническое творчество, и спорт, и прикладной труд, и художественное 
творчество, и природно-экологическая деятельность, и чтение и т. д. Оно 
способствует повышению эрудиции, потреблению духовных ценностей 
(чтение, просмотр фильмов и телепередач, посещение выставок, музеев, 
путешествия, поездки и т. п.). Культурогенные начала изначально составляют 
качественную суть социально-культурной деятельности. 

 Развивающий диапазон культуры и досуга поистине беспределен. С 
давних времен народ связывал культуру и досуг со свободой деятельности, 
творческим состоянием. Все, чем людям интересно заниматься, можно и 
нужно относить к сфере их досуга. 

 Резкое снижение активности населения в культурной жизни 
свидетельствует о необходимости усиления культурогенных начал, 
безусловно стимулирующих социально-культурную активность людей. 
Социологи подсчитали, что у людей в домашнем пользовании насчитывается 
около 40 миллиардов книг, но в то же время интерес к книге у детей крайне 
низок. Это социальная трагедия, которая не может оставить равнодушным 
каждого человека. 

 Каждую из функций необходимо рассматривать с точки зрения того, 
каким образом данная деятельность влияет на развитие человеческой 
личности и её профессиональной карьеры, на развитие тех или иных 
(физических, духовных, эмоциональных, интеллектуальных, 
коллективистских и т.п.) способностей человека. Каждая из функций 
ориентирует человека на определенный, заданный способ социально-
культурных занятий: либо на пассивный (зрительский, слушательский), либо 
на активный (деятельностный); педагогически организованный 
(педагогически целесообразно использующий свободное время) и, наоборот, 
стихийный (спонтанно протекающий процесс использования свободного 
времени). Как свидетельствует практический опыт, этот процесс может быть 
контролируемым и неконтролируемым; коллективным и индивидуальным; 
подражательным и творческим; функции по своему содержанию могут 
носить либо опережающий (например, изыскательная перспективная 



деятельность), либо нормативный характер (традиционно сложившиеся 
модели досуга и творчества). 

 Другим не менее существенным основанием для характеристики 
функций социально-культурной деятельности является наличие различных 
подходов к их классификации - системного, средового, ситуационного, 
дифференцированного и т.д. 

 К основным постоянным функциям социально-культурной 
деятельности относятся: коммуникативная, информационно-
просветительная, культуротворческая, рекреативно-оздоровительная. 

Совершенно естественно, что в зависимости от профессионального и 
непрофессионального, индивидуального и коллективного характера 
деятельности, от специфики её содержания и наличия возрастных, 
этносоциальных, профессиональных и прочих условий основные функции в 
каждом конкретном случае дополняются отдельным рядом специально 
востребованных вспомогательных функций, благодаря которым в конечном 
счете обеспечивается достижение конечного результата. 

 Одной из характерных для социально-культурной деятельности 
является её коммуникативная функция. Она предполагает реализацию 
потребности человека в общении (клубно-кружковая работа, творческие 
объединения, вечера встреч, дискотеки, праздники, диспуты, танцы, 
вечеринки и т.п.), в непрерывном информационном межсубъектном 
взаимодействии в различных сферах общественной социально-культурной 
практики. 

 Содержание коммуникативной функции применительно к социально-
культурной сфере составляют производство, обмен, кодирование и 
декодирование, потребление и использование огромных объемов информации 
из мира науки, искусства, религии и других областей. Различны и уровни, 
масштабы реализации этой функции: межличностный, групповой, 
организационный (учрежденческий) и массовый. 

Если, например, на групповом уровне эту функцию осуществляют, как 
правило, малые группы, то на организационном (учрежденческом) уровне в 
качестве субъектов коммуникативной функции выступают крупные 
интегрированные сети, охватывающие информационное взаимодействие 
множества людей и групп в учреждениях и организациях социально-
культурной сферы (театрах и концертных залах, музеях и кино, учебных 
заведениях, библиотеках, парках и т.д.). На массовом уровне эта функция 
предполагает распространение культурной информации с помощью СМИ и 
средств современного аудиовизуального технологического комплекса: радио, 
телевидения, Интернета, кабельных и компьютерных сетей и т.д. 

 Наиболее полно развивающее начало воплощает в себе и 
информационно-просветительная функция социально-культурной 
деятельности. 

Эта функция отличается постоянством и всеобщностью. Поскольку 
процесс просвещения носит непрерывный характер, каждый человек 
продолжает повышать уровень своего образования в течение всей жизни. 



Отметим характерные особенности этой функции, отличающие деятельность 
учреждений досуга и творчества от деятельности институтов народного 
образования (школ, вузов, техникумов). Информационно-просветительная 
функция не связана с определенным регламентом, установленным и 
обязательным в учебных заведениях, а основана на добровольности, 
инициативе, самостоятельности самих людей. Эта функция обеспечивает 
более полное удовлетворение разнообразных индивидуальных досуговых 
интересов, запросов и предпочтений людей различных возрастов и 
профессий. Она опирается на более широкий, чем в учебных заведениях, 
арсенал средств, форм и методов приобретения знаний, навыков, умений, 
продолжает, дополняет и углубляет знания и информацию, полученные в 
учебных заведениях и из других источников. 

 С этой функцией тесно взаимодействует и культуро-творческая функция 
социокультурной деятельности. Она связана с развитием духовных сил и 
способностей, с активной творческой деятельностью (трудовая, техническая, 
спортивно-игровая, художественно-театральная, научно-исследовательская, 
прикладная), целенаправленной творческой учебной деятельностью детей 
(фестивали, олимпиады, смотры, конкурсы, каникулярные объединения, 
туристические походы, школы актива и т. п.). 

 Следует помнить, что в сфере социально-культурной деятельности 
иерархия интересов людей, особенно детей и молодежи, на шкале ценностей 
постоянно меняется. Изменяется и целевая направленность интересов. От 
этого зависит выбор времени, места и вида педагогически организованной 
творческой деятельности детей и взрослых. На выбор содержания и форм 
досуга активно влияют кино и телевидение. 

 Культуротворческая деятельность людей решает целый ряд важных 
социальных проблем. Прежде всего, она в значительной мере компенсирует 
недостаток возможностей для более полной реализации разносторонних 
творческих способностей ребенка, подростка, взрослого человека. Такой 
дефицит весьма распространен среди работающих на предприятиях. 

 Специфической является рекреативно-оздоровительная функция 
социально-культурной деятельности. По существу, она состоит в разработке и 
осуществлении множества развлекательных, игровых, оздоровительных 
досуговых программ для различных групп населения, причем с целью 
восстановления сил, затраченных в процессе труда, снятия 
производственного напряжения и одновременно развивающего воздействия. 
Именно поэтому при разработке программ организаторы учитывают и 
характер труда, его объем и уровень интенсивности, потребности людей в тех 
или иных видах досуговой деятельности. 

 Рекреативно-оздоровительная функция по содержанию и характеру 
ориентирована на досуг активный и пассивный, организованный 
(запрограммированный) и неорганизованный, коллективный (в том числе 
семейный) и индивидуальный. По существу, эта функция способствует 
физическому и духовному восстановлению ребенка и взрослого человека 
(прогулки на воздухе, спорт, вечера отдыха, игры, забавы, развлечения и др.), 



а во многих случаях она направлена на социально-культурную реабилитацию 
людей с ограниченными возможностями, как физическими, так и 
психическими. 

В любом случае организаторы стремятся к созданию рациональных, 
активных видов рекреации, основанных на добровольном, но управляемом 
общении. Общим признаком для всех видов рекреации является создание 
среды для регулярного, неформального общения людей, игровой 
деятельности, танцев, проведения зрелищных мероприятий, занятий 
любительских объединений и клубов по интересам, реализации программ 
выходного дня, включающих экскурсии, соревнования и т.д. 

 Осуществление рекреативно-оздоровительной функции требует 
установления тесных контактов и взаимодействия с творческими, 
экскурсионно-туристскими, медицинскими учреждениями, умения учитывать 
самые неожиданные житейские ситуации. 

 Социально-культурные функции сложились на основе многолетнего 
опыта. Именно они в своей совокупности образуют само понятие социально-
культурной деятельности. Соседствуя и взаимодополняя друг друга, они, в 
основном, остаются постоянными величинами в процессе проектирования и 
реализации социально-культурных занятий в области досуга. 
Взаимодействуя, эти функции образуют систему содержания и технологий 
социально-культурной деятельности. 

 На протяжении последних лет вместе с развитием функций социально-
культурной деятельности динамично изменялись и функции самих 
организаторов этой деятельности. Они соответствуют наиболее типичным 
проблемам и ситуациям практики, составляющим суть профессии 
специалиста социально-культурной сферы. 

 Одной из приоритетных является экономическая функция -участие в 
создании необходимых социально-экономических условий развития и 
рекреации в различных формах досуга и творчества жителей социума. 
Именно эта функция является достаточно востребованной для специалистов 
социально-культурной сферы. Выпускники высшей школы призваны 
квалифицированно и компетентно решать проблемы, связанные с социально-
культурным менеджментом и маркетингом, формированием и реализацией 
развивающих и рекреационных программ. Они должны быть общительными, 
способными к прогнозированию, выработке конструктивных решений, 
сопереживанию, эффективному взаимодействию с другими людьми, иметь 
навыки руководства малыми группами, неформальными общностями, 
стихийно складывающимися в сфере организованного и неорганизованного 
досуга. 

 Одной из важных является функция нормативно-правового обеспечения 
и защиты конституционных свобод личности в условиях досуга. Различные 
формы социальных инициатив и самодеятельности населения должны стать 
для каждого человека условием свободной реализации его конституционных 
гарантий, школой политической культуры и демократии. Специалисту 
социально-культурной сферы необходимо знать нормативные и правовые 



акты, имеющие отношение к сфере свободного времени, владеть 
информацией в области правового регулирования деятельности 
общественных организаций, добровольных обществ и любительских 
объединений, ориентироваться в социальной структуре региона и т. д. 

 Функция финансово-экономического обеспечения учреждений досуга 
связана не столько со способностью ориентироваться в существующих 
документах, регламентирующих финансовую деятельность, сколько с 
владением механизмом материального обеспечения самодеятельных 
инициатив, при котором не теряется воспитывающая суть досуговой 
деятельности. Будущее организации досуга - ориентация на те виды 
досуговой деятельности, которые не требуют больших материальных затрат, 
способствуют всестороннему развитию личности. 

 Содержание функции обеспечения досуговых форм самодеятельности 
населения заключается не только в разработке, корректировке и реализации 
социально-культурных, досуговых инициатив, программ, проектов, но и в 
развитии инициативы и самодеятельности населения, поскольку это и есть 
стратегическая линия и условие демократизации общественной жизни. 
Однако на местах социально-культурные инициативы населения нередко 
блокируются. Поэтому социальный педагог берет на себя в каком-то смысле 
охранительные функции по отношению к социально значимым инициативам 
населения, не находящим пока поддержки муниципальных органов, 
государственных институтов, учреждений, защищая их от некомпетентного, 
порой сугубо административного вмешательства. 

 Анализ уровня профессиональной подготовки специалистов досуговой 
сферы свидетельствует о том, что существующая система их обучения 
недостаточно соответствует требованиям времени, нуждается в 
совершенствовании. 

 Особую ролевую функцию специалиста социально-культурной сферы 
можно определить как организацию групповой, семейной или личностной 
службы досуга в социуме. Она основана на традиционном гуманизме, 
уважении достоинства человека независимо от его возраста и направлена на 
то, чтобы облегчить людям в условиях социально-экономического кризиса 
рациональное использование свободного времени, по возможности, 
кардинально решить их досуговые проблемы. Деятельность специалиста-
организатора досуга является важным связующ! м звеном между жителями 
социума и социально-культурными институтами, действующими в сфере 
свободного времени. 

 Каждая из функций социально-культурной деятельности проникнута 
социально защитным, реабилитирующим содержанием, направлена на 
стимулирование социальной активности, духовную реабилитацию и 
адаптацию личности, обеспечение непрерывного образования и духовного 
обогащения, развитие творческих способностей личности, создание 
максимальных условий для полноценного социально-культурного творчества 
людей. 



 На практике знание функций необходимо для того, чтобы 
совершенствовать, улучшать педагогическую организацию социально-
культурной сферы, исключать из нее элементы случайности, сократить 
ненужные затраты времени, рациональнее использовать материальные, 
финансовые, кадровые ресурсы. Знание этих функций создает благоприятную 
возможность для углубления сотрудничества государственных, 
общественных, частных предпринимательских структур сферы досуга. 
Объективной основой укрепления их взаимодействия служит выявление и 
творческое использование совпадающих или частично сходных функций 
различных типов социально-культурных институтов. 

 Важнейшими методологическими категориями, характеризующими суть 
и диалектику развития социально-культурных процессов, являются 
принципы социально-культурной деятельности. 

 Принципы в педагогике - генеральная идея, объективная норма, свод 
главных правил реализации воспитательного назначения субъекта или 
объекта. Соблюдение данных правил подразумевается всей логикой 
социальных, педагогических, культурных процессов. 

 В самой категории принципа находят отражение основные исходные 
положения теории, нормы поведения и деятельности группы людей или 
отдельного человека, основные особенности, структура и функционирование 
того или иного социального института. 

 Процессы социально-экономического и духовного обновления общества 
оказывают постоянное влияние на трансформацию принципов социально-
культурной деятельности. Эти принципы представляют собой важнейшие 
(стратегические) требования, выполнение которых обязательно для всех 
систем управления и организации социально-культурной сферы. Конкретное 
отражение, развитие и обоснование они получают в практике 
государственных и негосударственных, общественных институтов, в 
документах законодательных и исполнительных органов государственной 
власти. 

 В качестве принципов нами рассматриваются основополагающие, 
фундаментальные идеи и положения социально-культурной деятельности. 
Они подвержены постоянной и непрерывной трансформации и 
дифференциации, обусловлены новой социально-культурной ситуацией, 
изменениями в политической и экономической жизни общества, процессами 
жизнеобеспечения, социализации и гуманизации, изменяющимися 
потребностями и интересами людей. 

 Как отрасль педагогической и культурологической наук, социально-
культурная деятельность отличается множественностью принципов. Это 
объясняется тем, что в теории и практике самой отрасли бытуют различные 
подходы (сколько научных школ в вузах культуры и искусств, столько и 
различных подходов), и каждый из них опирается на собственный 
понятийный аппарат, характерные методы и способы анализа и свои 
принципы. Расхождения в существе и направленности принципов 
обусловлены также разными позициями и точками зрения авторов на 



нынешнюю социокультурную ситуацию в обществе и состояние социально-
культурной сферы и, что вполне естественно, различиями конкретных 
локальных (региональных) социально-экономических, этнических, 
культурных и других факторов, присущих определенному краю, области, 
городу, району и т.д. 

 В то же время существуют и некоторые общие, принципиальные 
закономерности, характерные для различных видов общественной 
социально-культурной практики, учреждений и предприятий сферы досуга, 
образования, искусства, спорта, социально-культурной реабилитации, 
межкультурного сотрудничества. 

 К общим принципам социально-культурной деятельности прежде всего 
относится принцип педагогизации окружающей социально-культурной 
среды. Этот принцип, к сожалению, нередко воспринимают упрощенно: для 
того, чтобы решить в практике учреждения культуры ту или иную этическую, 
психологическую либо организационную проблему, полагают достаточным 
придать ей «статус» педагогической задачи, определить цель и наиболее 
подходящие способы воспитывающего воздействия, выстроить вариант 
соответствующего педагогического поведения субъекта и объекта, подобрать 
соответствующий педагогический инструментарий. 

Повседневная практическая деятельность менеджеров, педагогов, 
технологов требует иного, более глубокого подхода к проблеме. Принцип 
педагогизации окружающей социально-культурной среды нацелен на учет 
такого важного фактора, как понятие «педагогическая закономерность». В 
соответствии с педагогической наукой закономерность справедливо 
трактовать как объективную повторяющуюся диалектическую связь 
различных явлений социально-культурной деятельности. 

В социально-культурной практике с такими закономерностями мы 
сталкиваемся буквально на каждом шагу. При этом они позволяют не только 
обозначить наиболее существенное и устойчивое в содержании самого 
процесса деятельности, но и связать его со специфическими особенностями 
проявления в досуге, образовательной деятельности, профессиональном и 
непрофессиональном творчестве, социально-культурной реабилитации и 
других областях. 

 К числу таких закономерностей относится сочетание продуктивного и 
непродуктивного в самой сути, в содержании социально-культурной 
деятельности. Эта деятельность ориентирована на внутренний мир человека, 
на получение удовольствия от процесса производимых действий и 
переживаний. Но вместе с тем здесь возможен и конкретный, осязаемый 
результат в виде творческого продукта, изделия, услуги. 

 Отсюда следует еще одна закономерность - аккумулирование в этой 
деятельности необходимого заряда творческой энергетики, позволяющего 
реализовать внутренние потенции человека. Творческая энергетика людей, 
особенно в детском и подростковом возрасте, обычно несовершенна, 
нестабилизированна. Однако личностная энергетика очень часто инерционна, 



базируется на низком уровне духовности, общей и досуговой культуры и 
может привести к негативным последствиям. 

 Для более глубокого педагогического проникновения в сущность 
социально-культурной деятельности очень важно постоянно видеть и 
ощущать в ней диалектику соотношения времени, пространства и 
содержания. Вся социально-культурная деятельность протекает в рамках 
свободного времени, определенного культурного пространства и выбранного 
содержания творчества. Они взаимосвязаны и формируют вкусы людей всех 
возрастов, удовлетворяют их интересы, пристрастия, реализуют духовные и 
физические силы. 

 Наконец, как любая педагогическая деятельность, связанная с духовным 
миром, социально-культурная деятельность обладает такой закономерностью, 
как «зеркальность» и универсальность. Не только досуг, но и все другие её 
сферы, включая и образование, и искусство, и спорт, отражают и 
воспроизводят окружающий мир во всем его богатстве и неповторимости, 
что делает эту деятельность поистине волшебной. 

 Универсальным характером обладает и принцип личностного подхода. 
Он предполагает признание личности ребенка, подростка, взрослого человека 
высшей социальной и культурной ценностью, уважение уникальности и 
культурного своеобразия каждой личности, признание прав и свобод людей в 
социально-культурной сфере. По сути, это принцип саморазвития, 
самоутверждения и самореализации человека. 

 Принцип учета культурного многообразия взаимодействующих 
субъектов и объектов касается большинства многонациональных по составу 
регионов Российской Федерации (в том числе республик Дагестан, Татарстан, 
Башкортостан и др.). 

Принцип ориентации на культурно-ценностные отношения и 
организацию культуротворчества в отдельных группах и общностях пронизан 
гуманистическим подходом к построению межличностных отношений в 
процессе досуга и творчества, к рациональному, педагогически оправданному 
использованию содержания и всего воспитательного потенциала социально-
культурной деятельности. 

 Среди современных принципов социально-культурной деятельности 
перечислим принципы культуросообразности технологического процесса, 
опоры в используемых социально-культурных технологиях на национальные 
традиции, нравственные и эстетические нормы поведения, национально-
этническую обрядность, особенности народного творчества, фольклора и т.д. 

В них отражены основные положения федеральных законодательных 
актов, а также принятых международных документов и программ ООН и 
ЮНЕСКО по реализации политики в области культуры, обеспечению 
активного участия населения в культурной деятельности, выделению 
культурного аспекта развития и утверждения культурной самобытности 
каждого народа. 

 В этих документах содержатся попытки сформулировать и обосновать 
концепции, связанные со стратегией и тактикой развития культуры в 



современном обществе. Суть и смысл их состоит в необходимости 
проявления со стороны правительственных и неправительственных 
учреждений и организаций такого же заинтересованного отношения к 
культуре, как к экономическому развитию и социальному благосостоянию 
общества. 

 В качестве ключевых областей и приоритетных принципиальных видов 
деятельности перечислим следующие: учет культурного аспекта развития; 
связь между культурой, наукой и техникой; сохранение культурного 
достояния; человек и средства массовой информации; участие в культурной 
жизни; стимулирование творчества и созидания в области искусств. Для 
оценки хода реализации программ используется ряд критериев. Среди них: 
учет местных условий при определении потребностей и ресурсов в сфере 
культуры; придание новаторского характера обычным методам и средствам 
социально-культурной деятельности; получение предполагаемого 
социального эффекта; развитие междисциплинарных связей и обеспечение 
тесной связи научно-исследовательской деятельности с практикой 
культурного развития; объединение средств для осуществления смежных или 
аналогичных проектов, представляющих интерес для ряда партнеров. 

 Таким образом, в опыте различных научно-педагогических школ мы 
находим широкий веер разнообразных принципиальных подходов к 
содержанию и организации социально-культурной деятельности. Это 
свидетельствует о достаточно активных поисках и интересных находках, 
направленных на развитие теории и практики досуга и творчества детей, 
подростков и взрослых. 

 
 
Тема 5. Содержание социально-культурной деятельности: проблемное 

поле и тенденции развития. Досуг и Досуговая деятельность. 
 
1. Содержание социально-культурной деятельности: проблемное поле и 

тенденции развития 
2. Досуг и Досуговая деятельность 
 
1. Содержание социально-культурной деятельности: проблемное поле и 

тенденции развития 
 Категория содержания представляет собой одно из фундаментальных 

понятий теории и практики социально-культурной деятельности. Не 
случайно отбор содержания многочисленных разновидностей культурного 
продукта или услуг связан с достаточно жесткими социально-
экономическими, психологическими и педагогическими требованиями. 

 Сегодня можно говорить об усилении интегративных процессов, в 
результате которых начинают сближаться друг с другом культурная, 
образовательная и социальная сферы общественной жизни. Это субъективно 
выводит проблему содержания социально-культурной деятельности из 



искусственно зауженных рамок и подталкивает эту деятельность к 
полифункциональному развитию. 

 Концепции многих проектов и программ, реализуемых сегодня в 
социально-культурной сфере, строятся на поиске перехода от логики 
объективного изучения и анализа культурной ситуации в том или ином 
регионе к логике социального действия, направленного на максимальное 
раскрытие и активизацию позитивных элементов в социально-культурной 
среде. При этом нельзя не учитывать наличие целого ряда противоречий и 
трудностей, сковывающих энергию культуротворческих сил на местах. 

 Одним из таких противоречий может служить несоответствие между 
самими подходами к организации культурной жизни в регионах. Один из них 
по-прежнему базируется на учрежденческом (сетевом) принципе управления 
социально-культурной сферой, хотя на местах в условиях современных 
рыночных отношений он давно обнаруживает свою явную 
несостоятельность. Другой, основанный на социально-культурном 
плюрализме, максимальной поддержке инициативы и творческого поиска 
руководителей и актива учреждений культуры, медленно, но настойчиво 
пробивает дорогу во всех областях духовной жизни. 

 В самом деле, вызванные демократизацией общества качественно новые 
процессы в социально-культурной деятельности развиваются на самых 
различных организационных основаниях -территориальных, 
стратификационных, корпоративных, этнических, ситуационно-бытовых и 
других. Но их объединяет общая и, бесспорно, принципиальная по своей сути 
закономерность: функции организующей и движущей силы в процессах, 
связанных с переосмыслением и коренным изменением подходов к 
содержанию и организации досуга, творчества, образования, взяли на себя 
социально-активные слои общества - лучшие представители детских, 
молодежных, женских, ветеранских организаций, интеллигенции, деловых 
кругов, массы профессионалов и любителей разных видов и жанров 
искусства и народного творчества. 

 Именно этой преобладающей закономерностью мы руководствуемся, 
когда в контексте нашего курса говорим о преобладании предметно-
проектной оценки содержания социально-культурной деятельности. В своей 
основе подобная оценка означает, что категория содержания, с одной 
стороны, рассматривается как обширное проблемное пространство, а с 
другой - предстает перед нами в виде бесконечного множества явлений, 
объектов и процессов, которые либо получили, либо получают, либо в 
недалеком будущем обязательно получат конкретную реализацию и 
овеществление в социально-культурных проектах и программах, причем на 
самых различных уровнях - местном, региональном, федеральном, 
международном. 

 В содержании социально-культурных проектов и программ наряду с 
насущными духовными интересами, предпочтениями и потребностями людей 
находят отражение актуальные вопросы политики, экономики, культуры, 



приоритетные задачи социальной работы, социальной педагогики, 
психологии, этики, эстетики и других общественных дисциплин. 

 Основу категории «содержание» социально-культурной деятельности 
составляют такие приоритетные смыслообразующие элементы, как 
проблемы, ресурсы и культурные нормативы. Именно эти составляющие 
определяют успешность разработки и реализации социально-культурных 
проектов и программ. 

 Социально-культурная деятельность, прямо или косвенно связанная с 
реализацией отдельных проектов и программ, проведением тех или иных 
акций и мероприятий, в конечном счете направлена на решение (или 
оптимизацию) проблем, характерных для конкретного лица, общественной 
группы, территории, определенной области культуры, образования, 
искусства, досуга. Самым первым шагом в осуществлении любого 
осмысленного, сознательно мотивированного и социально ориентированного 
культурного действия является проект, а проект, в свою очередь, начинается с 
анализа проблем, решение которых в дальнейшем будет определять логику и 
последовательность этого проектного действия. 

 Сущность проблемы неразрывно связана с наличием проблемной 
ситуации, определенных противоречий, трудностей и препятствий в 
окружающей социально-культурной среде. Проблема не нуждается в простой 
констатации проблемной ситуации. Ситуацию надо осознать и осмыслить, 
увидеть в ней противоречие. Поэтому проблему всегда отождествляют с 
анализом социально-культурной ситуации, когда с помощью объективно 
фиксируемых фактов и явлений устанавливаются и причины, и результат 
несоответствия между существующим и должным, реальным и желаемым. 

 Результатом анализа проблемной ситуации служит возникновение так 
называемого «проблемного поля», в содержание которого в контексте нашего 
предмета включается широкая совокупность социально-культурных проблем. 
Они, как правило, ранжируются по степени своей значимости, актуальности 
и причинно-следственной зависимости и связаны либо с неблагоприятными 
социальными и социально-демографическими условиями, либо с внутри- или 
межотраслевыми противоречиями в среде культурных институтов и 
учреждений. 

 Необычайное разнообразие проблемных полей, характеризующих 
состояние и перспективы развития сферы культуры, образования, искусства, 
социальной защиты и реабилитации, досуга, спорта, представлено в 
современном социально-культурном проектировании. Об этом 
свидетельствует богатейший практический опыт разработки и реализации 
социально-культурных проектов и программ, накопленный коллективом 
преподавателей, аспирантов и студентов Московского государственного 
университета культуры и искусств с конца 80-х годов прошлого столетия, с 
момента открытия университетом впервые в стране новой специальности 
«Социально-культурная деятельность». Достаточно широко этот опыт 
проанализирован и обобщен в целом ряде публикаций. 



 Попытки установления определенной иерархии и классификации 
проблем в рамках единого социокультурного пространства являются 
результатом характерного для теории и практики осмысления явлений и 
процессов, происходящих ныне в социально-культурной сфере, перспектив 
их существования и дальнейшего развития в изменившейся исторической 
ситуации. 

 Уровни проблем по радиусу их действия (локализации): 
общенациональный, региональный, территориальный (конкретный город, 
район), социально-групповой (социальная общность, группа). 

 В рамках единого социально-культурного пространства (в контексте 
нашего предмета - проблемного поля) все проблемы характера проявления 
можно подразделить на две типологические категории: личностные и 
социально обусловленные (социально-демографические, собственно 
личностные и внутрисемейные, социально-психологические), отраслевые 
(функциональные нарушения в отдельных отраслях и учреждениях 
социокультурной сферы). 

 В проблемное поле входят личностные (по преимуществу социально-
психологические) и отраслевые (по преимуществу социально-культурные) 
проблемы. 

 Источниками и носителями как личностных, так и отраслевых проблем, 
как правило, являются непосредственно сами субъекты и объекты социально-
культурной деятельности. Это штатные работники, специалисты бюджетных 
и внебюджетных учреждений и органов управления социально-культурной 
сферы; отдельные граждане, взрослые и дети, социальные группы и 
категории населения, выступающие в роли потребителей и (или) 
производителей культурных продуктов, благ и услуг; ресурсодержатели - 
структуры и организации, являющиеся источниками ресурсного обеспечения, 
в том числе бюджетного и внебюджетного финансирования. 

 Как показывает анализ публикаций в прессе и опросов сотрудников 
учреждений культуры и искусства, к наиболее типичным отраслевым 
проблемам современной социально-культурной практики относятся 
следующие: 1) несоответствие содержания и функций объектов социально-
культурной сферы изменившимся условиям; 2) отсутствие условий и 
организационных механизмов развития и саморазвития, межведомственная 
разобщенность и неско-ординированность деятельности учреждений 
социально-культурной сферы, жесткая регламентация и другие 
управленческие проблемы; 3) сокращение бюджетных средств, отсутствие 
гласности в их распределении, неумение или нежелание работать с 
потенциальными спонсорами, инвесторами, донорами и другими 
источниками внебюджетного финансирования; 4) снижение общественной 
значимости и престижа социально-культурных учреждений, их недооценка со 
стороны властей, партнеров, журналистов, населения; 5) снижение 
социального статуса и профессиональной самооценки лиц, занятых на 
объектах социально-культурного профиля. 



 Между обеими группами проблем - личностными и отраслевыми - 
существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость. Нерешенность 
отраслевых проблем существенно обостряет личностную проблематику. 

 Универсальным вектором, определяющим содержание социально-
культурных акций, проектов и программ, служит какой-либо доминирующий 
признак. В качестве подобных доминант могут выступать самые различные 
признаки: информационно-просветительные и рекламные; обучающие, 
образовательные; поисково-исследовательские; художественно-творческие; 
социально-творческие; профессионально-ориентационные и ценностно-ори-
ентационные; реабилитационные, коррекционные, адаптационные; 
культуроохранные и природоохранные, физкультурно-оздоровительные и 
другие. Каждый из этих признаков, помимо своей содержательной сути, 
несет в себе целый «букет» социальных, воспитательных, дидактических 
проблем, образующих проблемное поле в области образования, досуга, 
искусства, социально-культурной реабилитации. 

 Общая картина проблемного поля складывается в результате 
постоянного изучения явлений и процессов в социокультурной сфере того 
или иного региона, осуществления регулярного мониторинга его социальной 
и культурной среды. 

 Формулировка проблемы выступает как важный элемент диагностики 
содержания социально-культурной деятельности. Она призвана, по существу, 
дать однозначный ответ на вопросы: что является источником беспокойства 
исследователя социально-культурного процесса; где кроется проблема; когда 
обострилась проблема; кто в нее «втянут» или на ком она более всего 
отражается; каким образом она воздействует на жизнь социума. 

 Если в целом анализировать содержание социально-культурной жизни 
российского общества, то в ее многосложности и многоплановости нетрудно 
выделить крайне противоречивые тенденции. Они захватывают все ведущие 
сферы социально-культурной деятельности - досуг, образование, 
художественную и физическую культуру, социально-культурную 
реабилитацию, межнациональное и международное культурное 
сотрудничество. 

 О противоречивости тенденций, присущей содержанию современной 
социально-культурной деятельности, убедительно свидетельствует один из 
приведенных ниже дихотомических рядов. 

 С одной стороны, тяготение к традиционной народной культуре, к 
истокам народного творчества на основе изучения, собирания, освоения и 
воспроизводства фольклора как традиционного, так и современного; 
позитивные процессы раскрепощения сознания народных масс, активизация 
многих видов и форм художественного, прикладного, социального 
творчества, расширение и обогащение инициатив населения за счет развития 
различных общественных объединений, движений, клубов и ассоциаций, 
приобщение к истокам народных традиций и культуры, освоение огромного 
гуманитарного наследия, накопленного в историческом прошлом России. 



 С другой стороны, увеличение разрыва между инновационным 
потенциалом культуры и способностью его освоения и использования 
значительной частью населения, тенденция к интенсивному расслоению 
общества, усиление процессов размывания духовной самобытности 
российской культуры, падение уровня художественного вкуса, существенная 
переориентация общественного сознания и нравственных ценностей. 

Преодолению этих противоречий способствует энергичная социально-
культурная политика субъектов Российской Федерации. Она направлена на 
возрождение и развитие национальных культур малочисленных народов, на 
отражение национальных особенностей и традиций в содержании культурной 
продукции, на поддержку социально значимых видов деятельности, 
народных инициатив, ремесел и промыслов, национальных культурных 
обществ, ассоциаций, культурно-информационных центров и объединений, 
других самодеятельных формирований. Существенный вклад в реализацию 
социально-культурной политики регионов вносит совместная деятельность 
местных культурно-досуговых учреждений, культурных центров, 
лабораторий, клубов, землячеств, ассоциаций, центров художественных 
промыслов, этнографических музеев. 

 Характерной чертой содержания социально-культурной деятельности, 
отражающего образ жизни и новое мышление людей, является её 
общественно-политическая направленность. Основной вектор этой 
направленности связан с необходимостью формирования политической и 
экономической культуры населения, активизации общественно-политической 
жизни и повышения уровня компетентности граждан в социально-
политических и социально-экономических вопросах. 

 Социально-культурные институты способствуют вовлечению различных 
групп населения в процесс местного самоуправления, разработку и 
реализацию проектов и инициатив жизнедеятельности общества, созданию 
клубов, движений и объединений, ориентированных на решение местных 
социальных проблем. Особое место отводится развитию межнациональных 
отношений в условиях полиэтнических, трудовых, учебных, бытовых и 
других разновидностей современного социума. 

 Многочисленные акции по приобщению людей к политической и 
экономической культуре, разъяснению политических и экономических знаний 
сосредоточены на человеке, его интересах и потребностях. В основе своей 
они имеют целью формирование активно мыслящей личности, обладающей 
чувством гражданственности, социального равенства и справедливости. 
Гуманизмом, опорой на богатство общечеловеческих ценностей, 
направленностью на развитие политической и гражданской активности 
людей отличаются массовые социально-культурные кампании, праздники, 
фестивали, конкурсы, встречи и дискуссии. Исходными условиями их 
реализации являются учет социального заказа, содержания той или иной 
проблемы и направленности интереса, формирование широкого кругозора, 
четких представлений об особенностях развития современного мира и нашей 
страны. 



 Информационно-познавательные, активные, дискуссионные, 
развлекательные и развивающие социально-культурные проекты и 
программы, как правило, опираются на духовный потенциал региона, 
традиции трудовых и семейно-бытовых коллективов, на развитие 
повседневных социальных контактов, создание «социально-культурных 
осей», соединяющих детей, подростков, молодежь, взрослых. 

 Широкими возможностями для утверждения и реализации 
общечеловеческих идеалов и духовных ценностей обладают различные 
формы общения и взаимодействия учреждений культуры с общественными 
организациями, детскими, молодежными объединениями, религиозно-
культурными общинами. Гражданские инициативы в каждом городе или 
районе, школы и клубы социальных референтов и лидеров XXI века, центры 
и мастерские социально-творческих проектов и многие другие аналогичные 
формы служат свидетельством широкого общественно-политического 
резонанса, характерного для социально-культурной деятельности. 

 Интерес к культурному наследию в России заметно активизировался в 
связи с ускорением социальных перемен. На территории многих субъектов 
Российской Федерации в рамках общегосударственных и региональных 
программ реализуются проекты, направленные на выявление, изучение, 
охрану, реставрацию и использование памятников истории и культуры, 
уникальных историко-культурных и природных зон и заповедников, 
музейных, архивных, библиотечных, художественных, коллекционных 
фондов. 

 Стало вполне очевидным, что большинство элементов и объектов 
национального культурного наследия выполняет функцию сохранения, 
закрепления и развития традиционных черт культуры своего народа. 
Актуализация своей принадлежности, причастности к истокам своей 
национальной культуры во многом обусловлена современной социально-
культурной ситуацией, где ценностям культуры прошлого предстоит 
выполнить весьма важные общественные функции. Каждый из культурных 
объектов и продуктов прошлых эпох предстает в качестве ориентира или 
эталона для соотнесения с ним современного опыта. 

 
2. Досуг и досуговая деятельность 
 
 В современной литературе досуг не представлен как целостный объект 

анализа Само понятие «досуг» часто толкуется и понимается как отдых, 
развлечение, удовольствие, игра, свободное время, нерабочая деятельность, 
свобода, рекреация и т д. 

 В основе идеи социально открытой культурной деятельности заложена 
весьма простая мысль: современная семья, каждый человек обретают в сфере 
досуга совершенно новый уровень потребностей. 

 В условиях расширения международных контактов в области культуры, 
творчества, отдыха между многими странами Европы и Америки досуг 
становится частью цивилизованной жизни, улучшает духовное самочувствие 



нации. Хотя специалисты насчитывают более 600 форм и видов досуговых 
занятий, у значительной части социально-демографических групп населения 
преобладают определенные стандарты, стереотипы досуговых занятий, 
досугового поведения. 

 Опираясь на данные современной науки, можно выделить более сорока 
основных, базовых структурных элементов досуга. Среди них спорт, 
рукотворчество, игра, театр, коллекционирование, музыка, туризм и т.д. 
Разновидностей же этих элементов, моделей и форм бессчетное количество. 
А сколько вариантов одной формы? Например, у викторины их около 
шестидесяти, у конкурса более шестисот, у игры - шестьдесят тысяч. 

 Для многих подростков, молодых людей, взрослых характерны узкий 
набор и жесткие временные рамки досуговых занятий. 

 В современной социально-культурной ситуации досуг предстает как 
общественно осознанная необходимость. Общество кровно заинтересовано в 
эффективном использовании свободного времени людей — в целях 
социально-экономического развития и духовного обновления всей нашей 
жизни. С этих позиций и формируется «внешний» социальный заказ на 
освоение свободного времени, на проектирование досуговых программ, 
центров и зон досуга. 

 В настоящее время происходит существенная переоценка значения 
досуга как социально-культурной категории в жизни общества. 
Выполнявший в течение многих лет роль придатка производственной сферы 
досуг становится все более широкой сферой социально-культурной 
деятельности, где происходит самореализация творческого и духовного 
потенциала общества. 

 В современной теории и практике термин «досуг» наиболее часто 
употребляется в трех значениях: как синоним свободного времени (его 
части), как синоним нерабочей (свободной) деятельности с различными 
модификациями, как синоним состояния или психологического переживания 
человека на данный момент. Внутри указанных значений существуют 
различные научные дефиниции, в наибольшей степени это относится ко 
второму значению, поскольку досуг как деятельность обладает обширной 
типологией. 

 Необходимо, на наш взгляд, прежде всего уточнить содержательную 
сторону понятия «досуг» и на этой основе выстраивать соответствующую 
цепочку подходов, методик и критериев оценки, без которых не мыслится 
создание любого полноценного социально-культурного проекта. 

 Существенным представляется вопрос о пропорциях, соотношении 
между специфическим назначением досуга как социально-культурного 
явления и тем содержанием, которое привносится в досуг на разных 
исторических этапах государственными и общественными структурами. 
Категория содержания досуга при всей ее многомерности и инвариантности 
всегда сохраняет свою изначальную заданность, целевой характер и 
адекватность назначению досуга. 



 Как западные, так и отечественные исследователи обращаются к 
проблемам массовой культуры, досуга и его цивилизованных форм, 
досуговых ценностей, досуговой миграции населения, бизнеса и культуры. 

 По их мнению, рассматривать досуг можно лишь в контексте 
исторических и социальных наук. При этом выдвигается интересная задача: 
поставить в центр научных исследований досуга условия, в которых 
осуществляется досуговая деятельность людей. Закономерен подход к 
анализу, например, понятия «индустрия досуга», вбирающего в себя и 
условия досуговой деятельности, и уровень материально-технической базы, и 
финансово-организационные средства, и товары и услуги, производимые и 
поставляемые сферой досуга. 

 Ученых в одинаковой мере волнует социальное неравенство различных 
социально-демографических групп в культурно-досуговой сфере: детей, 
подростков, престарелых, женщин, лиц с ограниченными физическими и 
умственными возможностями. 

 Многие определения, составляющие понятийный аппарат досуга как 
отрасли научного знания, начали разрабатываться только в последние 10-15 
лет. Это относится к понятиям «досуговая деятельность», «социально-
культурная деятельность», «социальные институты», «социализация 
личности», «социальная педагогика», «индустрия досуга», «чистый досуг», 
«полудосуг» и др. 

 Исходя из природы досуга ученые рассматривают и его специфические 
дефиниции. С 50-60-х годов досуг характеризуется как часть времени, 
свободного от обычной или сверхурочной работы, а также от времени, 
затраченного на поездку на работу и другие действия, осуществляемые за 
пределами деятельности, направленной на заработки: удовлетворение личных 
потребностей в еде, сон, забота о здоровье и внешности, а также 
многочисленные семейные, социальные, гражданские и религиозные 
обязанности, которые человек выполняет в свое свободное время. 

 В настоящее время большинство ученых не разделяют, а, наоборот, 
более полно идентифицирует понятия «досуг» и «свободное время». 
Практически они слились. 

 Время человека, занятого общественно организованной 
производственной, учебной или иной аналогичной по характеру 
деятельностью, складывается из двух частей: рабочего (или учебного) и 
внерабочего (или внеучебного) времени. 

 В свою очередь, внерабочее время состоит из: а) вспомогательного 
времени, связанного с производственной или учебной занятостью (например, 
затратами времени на дорогу, на подготовку домашних заданий и т.д.); б) 
бытового времени в городе и селе, которое отводится на покупки в магазинах, 
приготовление пищи, уборку помещения, уход за детьми и т.д.: в) времени, 
затрачиваемого на удовлетворение физиологических потребностей: сон, 
прием пищи, гимнастика, прогулки, пассивный отдых и др.; г) собственно 
свободного времени, предполагающего свободный выбор человеком варианта 
своего досугового поведения или досуговой деятельности с учетом своих 



склонностей, материальных возможностей, физического состояния, духовных 
потребностей. 

 Являясь основной сферой социально-культурной деятельности людей, 
досуг предстает как та часть общего бюджета времени человека, которая 
остается после вычета необходимых временных затрат на работу (учебу), 
удовлетворение физиологических потребностей (сон, питание и т.д.) и 
реализацию неотложных домашних, семейных обязанностей. 

 Международной энциклопедией социальных наук досуг трактуется как 
результат свободного выбора. 

 Досуг подразумевает свободный выбор личностью досуговых занятий. 
Но досуговая деятельность, как и любая другая, подчиняется закону 
физической и социальной необходимости. Досуг - необходимый и 
неотъемлемый элемент образа жизни каждого человека. Поэтому досуг 
всегда предстает перед нами в контексте реализации интересов личности, 
связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общением, 
удовольствием, оздоровлением и т.п. Это не означает, что досуг - это синоним 
понятия «свобода», и было бы неправильно заявить, что обязанности не 
играют никакой роли в досуге. Хотя досуг включает свободу от 
определенного круга обязанностей, тем не менее, подобно другим 
социальным явлениям, он подвержен воздействию социальных сил. 

 Поскольку досуг идентифицируется с действием, активностью, он 
зависит от социальных отношений, а отсюда - и от межличностных 
обязательств, таких, например, как контракты и даже договоренности. 

 Досуг может содержать в себе и предъявлять человеку определенные 
требования, которые вменяются в обязанности любой социально-культурной 
общности - от спортивных команд до кинообществ - с целью реализации 
своих досуговых потребностей. 

 Досуг в его семейном контексте неотделим от множества проблем, 
которые сопровождают развитие современной семьи — динамики 
демографических характеристик семьи, ее социально-экономического 
положения и адаптации к новым экономическим условиям, содержания и 
направленности семейной политики. Можно с уверенностью утверждать, что 
досуг в известном смысле строит семью, семейную жизнь. Реализация этой 
жизнестроитель-ной концепции в сфере досуга имеет огромное социальное 
значение. Если досуг не способствует нормальному воспроизводству 
населения, воспитанию детей, продолжению традиций, семья не сможет 
нормально функционировать в обществе, окажется на пути к моральной, 
духовной и физической деградации. 

 В современной отечественной и зарубежной науке термины «досуг» и 
«рекреация» фигурируют как родственные ключевые понятия. Слово «досуг» 
очень часто употребляется в самых различных смыслах: отдых, развлечение, 
удовольствие, игра, свободное время, нерабочая деятельность, свобода, 
рекреация и т.д. 

 Наиболее адекватной является трактовка досуга как временной 
категории, как свободного времени человека. Что касается рекреации, то этот 



термин представляет собой совокупность следующих этимологических 
значений: отдых и восстановление. Таким образом, подразумевается, что 
рекреация, рекреационная деятельность, осуществляется в рамках досуга, 
свободного времени. Чтобы уточнить сущность досуга как временной 
категории, обратимся к самому понятию «время». В философии оно 
определяется как величина, которой свойственны однородность, 
одномерность, упорядоченность, непрерывность, однонаправленность, 
необратимость. Среди разновидностей времени (физического, химического, 
биологического, социального) высшей формой является социальное время, 
которое включает в себя рабочее, нерабочее и - в рамках последнего - 
свободное время. 

 Рабочее время рассматривается как время общественно необходимого 
производства материальных и духовных благ в процессе труда. Нерабочее 
время включает затраты времени, связанные с работой на производстве 
(передвижение к месту работы и обратно, затраты времени на предприятиях, 
не входящие в состав оплачиваемого рабочего времени, и др.), на домашний 
труд и самообслуживание, удовлетворение физиологических потребностей. 

 Свободное время представляет собой «часть внерабочего времени (в 
границах суток, недели, года), остающегося у человека (группы, общества) за 
вычетом разного рода непреложных, необходимых затрат»1, в частности на 
сон, уход за детьми, занятия домашним хозяйством, бытовые заботы. 

 Отсюда следует, что досуг как свободное время выступает в качестве 
определенного временного отрезка для осуществления той или иной 
рекреационной, восстановительной деятельности. 

 Величина свободного времени далеко не однородна у различных 
социальных групп. Большая часть забот по домашнему хозяйству ложится на 
плечи женщин. По всем социальным группам (кроме учащихся) женщины 
имеют собственно свободного времени на треть меньше мужчин. Для 
некоторых социальных групп (работающие женщины с детьми, сельские 
жители, маятниковые мигранты) фонд свободного времени, особенно в 
нынешней экономической ситуации, оказывается меньше социально 
необходимого, что ведет к опасной деформации их образа жизни в целом. 
Значительное свободное время есть у пенсионеров, женщин с взрослыми 
детьми, подростков, бездетной молодежи, одиноких людей. Досуговый 
потенциал этих групп значительно превосходит их досуговую квалификацию. 
Не будучи в состоянии культурно освоить это время, многие представители 
этих групп прибегают к деструктивным - в социальном, психологическом и 
личностном плане - формам его освоения. 

 Характерными чертами досуга, свободного времени являются его 
неразрывные связи с содержанием труда человека, его семей-но-бытовыми 
условиями, индивидуальными особенностями. 

 В общих границах социального времени, которое измеряется такими 
единицами, как жизнь (детство, зрелость, старость), год, неделя, сутки, 
досугу отводятся различные объемы свободного времени. 



 В суточный период, присущий обычному трудовому дню, включены 
компактные периоды нерабочего времени — до работы, во время обеденного 
перерыва, после работы. 

 Недельный период, кроме этих интервалов нерабочего времени, 
включает в себя время «уик-энда», обычно совпадающего с днями субботне-
воскресного отдыха. 

 Годичный цикл включает еще один-два интервала компактного 
нерабочего времени — это отпускное время. Для учащихся вместо отпуска 
выделяется время каникул (от двух до четырех интервалов в год). 

 Жизненный период охватывает всю жизнь человека, включая и то 
время, когда человек не занят на производстве, — детство, пенсионный 
период. Каждый из этих этапов отличается разнообразием использования 
свободного времени, досуговых занятий. 

 Соотношение между продолжительностью рабочего и нерабочего 
времени в течение дня, недели, года в условиях рыночной экономики 
определяется не государственными актами или рекомендациями ученых, а в 
результате договора, соглашения между работодателем и исполнителем 
работы. 

 Таким образом, досуг, досуговое (или рекреационное) время -это часть 
социального времени личности, группы или общества в целом, которая 
используется для сохранения, восстановления и развития физического и 
духовного здоровья человека, его интеллектуального совершенствования. 
Наибольшими объемами досугового времени обладают дети и пенсионеры - 
весьма многочисленная категория населения. Это время дает им возможность 
удовлетворить потребность в общении и увлечениях, решении хозяйственных 
и бытовых вопросов, активном отдыхе и т.д. 

 Проблема досуга как социально-культурной категории не относится к 
ряду извечных проблем человечества. Она возникла в определенную 
историческую эпоху в связи с распадом традиционного ритуализированного 
отношения к работе и отдыху, праздникам и будням1. 

 Мы не ставим своей задачей дать полный анализ развития понятия 
«досуг». Заметим лишь, что осмысление историко-культурных основ 
просветительства и досуга в России, теории социально-культурной 
деятельности, в том числе культурно-досуговой, ориентирует нас на 
исследование этого явления в его историческом аспекте, на поиски исходного 
значения понятия «досуг». 

 Слово «досуг» со значением свободного или удобного времени (по 
досугу - по умению, при случае) употреблялось на Руси еще в середине XV 
века. 

 В научной литературе по славянской этимологии, а также в ряде 
толковых словарей слово «досуг» трактуется довольно широко и означает 
время, достаточное для достижения какой-либо цели, праздное, свободное от 
нужных дел, свободное от работы или занятий, досужее время по умению или 
при случае и даже безделье. 



 В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля читаем: 
«Досуг - свободное, незанятое время, гулянки, гулячая пора, простор от 
дела». Следовательно, уже в XIX веке слово «досуг» имело современное нам 
толкование. Об этом говорят и употреблявшиеся в то время пословицы, 
приводимые В. И. Далем: «Был бы друг, будет и досуг»; «Работе время, а 
досугу час» и др. 

 Но здесь же мы находим и производное от этого слова: «Досужий, 
умеющий, способный к делу, ловкий, искусный, хороший мастер своего дела 
или мастер на все руки». Здесь досуг предполагает не безделье, а 
самодеятельную активность в свободное время. У древних славян слово 
«досуг» происходило от глагола «досягать» - достигать чего-либо, на что 
требуются усилия. 

 Близкое толкование слова «досуг» мы находим и в современном словаре 
русского языка С.И. Ожегова: «Досуг - свободное от работы время. В часы 
досуга. На досуге (в св. вр.); досужий - свободный от дела, праздный. 
Досужее время. Появляющийся на досуге, от безделья. Досужие мысли. 
Досужие сплетни». 

 Многие исследователи, высказывая различные взгляды на историю 
досуга, размышляют и о его природе. Они утверждают, что в древние 
времена, еще в первобытных сообществах, игра и работа являлись частью 
ритуала, через который люди искали возможность общения с духами предков. 
Эти два вида деятельности, хотя их функции различались на практическом 
уровне, имели одинаковое значение в жизни сообщества. Религиозные 
празднества охватывали как работу, так и игру. Более того, работа и игра 
часто сочетались, конфликт между ними был несуществен, поскольку игра 
входила в работу и становилась ее частью. 

 Что касается термина «досуг», то, по мнению целого ряда ученых, его 
нельзя ассоциировать ни с древними, архаичными, ни с более поздними, 
аграрными периодами истории человека. В аграрный период трудовой год 
проходил под знаком каждого проходящего дня или времени года. В хорошую 
погоду работали упорно, в плохую - работали меньше либо совсем не 
работали. Работа имела свой естественный цикл, прерываемый отдыхом, 
песнями, играми и обрядами; это была естественная часть ежедневного быта. 
Нередко работа начиналась с восходом солнца и заканчивалась только на 
закате. После работы наступало время отдыха, и трудно сказать, где 
заканчивалось одно и начиналось другое. В центральных и северных районах 
с континентальным климатом в течение долгих зимних месяцев период 
работы сменялся своеобразным полуактивным существованием, во время 
которого продолжалась борьба за выживание. 

 Предопределенность содержания и форм досуга сменой времени года 
является господствующей чертой традиционной культуры каждого народа. 
Досуг подчинен логике народного календаря. И хотя сегодня мы менее 
зависим от природных явлений, необходимо в процессе социально-
культурного проектирования и реализации досуговых программ постоянно 
учитывать вековые традиции ориентации на календарь природы, 



профессионально глубоко освоить этот принцип «календарного» 
функционирования традиционных народных культур, находить 
соответствующие календарю виды и формы социально-культурной 
деятельности, досугового культуротворчества. 

 Смена времен года обычно сопровождалась серией религиозных и чисто 
бытовых праздников, ритуалов и церемоний. Так, например, наряду с 
существованием семейной обрядности, характеризующей огромный 
культурно-воспитательный потенциал семьи - этой самой устойчивой 
социокультурной общности, широкое распространение имеет и 
общекультурная обрядность, коллективное общение «всем миром», иначе 
сказать, «общемирская обрядность». В то же время между этими двумя 
видами обрядности издавна располагалась своеобразная цепь общественно-
семейных обрядов. 

 Общих, «мирских» обрядов было, как правило, не более трех-четырех в 
году. У славян это, к примеру, масленица, святки и т.д. Однако такой обряд, 
как свадьба, проистекающий из семейной обрядности, как известно, и 
сегодня часто охватывает все село или его часть. К числу переходно-
промежуточных досуговых традиционных форм относились посиделки и 
«вечерки», где собирались не только взрослые, но и молодежь. 

 Характерно, что с давних пор многие обрядово-ритуальные 
мероприятия своими корнями уходили в религию, а не в досуг. 
Соответственно этому большинство, например европейских, цивилизаций 
имело более 150 свободных от работы дней в году. Анализируя это свободное 
время, ученые отнюдь не ассоциируют его с досугом. Дело в том, что многие 
из этих праздников и, по существу, нерабочих дней часто навязывались 
церковью против воли крестьян и ремесленников для того, чтобы выполнять 
духовные обязательства. Бедняк в одной из басен известного французского 
поэта XVII века Ж. Лафонтена, например, жалуется: «...Монсеньор кюре 
всегда нагружает нас проповедью о каких-то новых святых». К концу XVII 
века французские крестьяне и ремесленники, составлявшие 95% рабочей 
силы, должны были мириться со 164 свободными днями в году, которые не 
были добровольно избранными, а были навязаны либо религиозными 
требованиями, либо отсутствием работы. Что касается аристократических 
кругов, то их свободное времяпрепровождение не может быть 
охарактеризовано термином «досуг». Финансово и социально 
привилегированные классы оплачивали собственное безделье работой своих 
рабов, крестьян или слуг. Подобное безделье никак не ассоциируется с 
досугом, поскольку такой «досуг» не является ни результатом, ни 
вознаграждением за работу, а, скорее всего, занимает место самой работы. 

 В осмыслении досуга как социального явления с полным основанием 
можно положиться на народные культурно-педагогические идеи и традиции. 
Они, в частности, прямо указывают на тесную зависимость досуга от 
качества и уровня организации труда, степени его результативности и 
полезности, от психологической удовлетворенности человека своей основной 
трудовой деятельностью. Словом, только хорошо, плодотворно 



поработавший человек способен полноценно, с полной самоотдачей 
веселиться, отдыхать, расходовать свое досуговое время. Пословица «Рукам 
работа -душе праздник» убедительно подчеркивает, что всякая досуговая 
деятельность - некоторого рода продолжение радости труда. 

 Вряд ли правомерно отождествлять досуг с бездельем. Если «безделье - 
мать всех пороков», то досуг несет в себе через особым образом 
организованное общение глубокий социальный, часто педагогический, 
смысл, имеет культурно-образовательное, развивающее назначение. Досуг 
позволяет раскрыть физический, духовно-нравственный, эстетический 
потенциал человека. Это и путь его активного продвижения к культуре, 
освоению социокультурного наследия. Об этом свидетельствует опыт 
изучения традиционных национальных культур. 

 В досуговой сфере всегда зримо или незримо присутствует трудовое 
начало. «Не учи безделью, учи рукоделью» - эта заповедь указывает на 
возможность соединения труда и развлечения, например, на посиделках и 
«вечерках». За этим тезисом, по существу, стоит один из наиболее важных 
принципов народной культуры: органическое сочетание в одном действии 
двух начал - утилитарно-практического и досугового, часто художественно-
творческого, эстетического. 

 Наиболее характерный признак овладения традиционной культурой 
заключен в умении человека соединить в своей жизни труд и отдых, в 
гармонизации двух этих полюсов. «Мешай дело с бездельем - проживешь век 
с весельем», - гласит пословица. 

 Современные исследователи отмечают необходимость ряда условий в 
самом обществе для обеспечения досуга в жизни большинства занятого 
населения. Отметим два наиболее существенных. 

 Во-первых, общество перестает управлять организацией досуга 
посредством общих ритуальных обязанностей. По крайней мере, некоторые 
из видов досуговой деятельности не должны попадать под категорию 
коллективного обязательного ритуала, а стать неотъемлемой заботой каждого 
индивидуума даже тогда, когда выбор его в этом вопросе может 
детерминироваться социальной необходимостью. 

 Во-вторых, деятельность, которой человек зарабатывает на жизнь, стоит 
в стороне от других ее видов. В самом деле, она и сегодня организуется 
таким образом, что ее легко можно отделить как теоретически, так и 
практически от свободного времени. 

 Эти два необходимых условия характерны для образа жизни людей 
только в индустриальном и постиндустриальном обществе. Их отсутствие в 
древней и средневековой аграрной формациях многие ученые склонны 
рассматривать как отсутствие досуга. Проникновение концепции досуга в 
современный сельский (аграрный) социум они объясняют тем, что, во-
первых, аграрный труд развивается по промышленной модели, а во-вторых, 
тем, что сельская жизнь уже пронизана и насыщена традиционными 
городскими ценностями. То же самое можно сказать и о досуге в аграрных 



обществах развивающихся стран, входящих сегодня в пре-диндустриальный 
период. 

 Таким образом, досуг как современное понятие сформировался в период 
индустриального и постиндустриального развития общества. Именно в 
рамках этого периода сократилось рабочее и увеличилось свободное время, 
оказались четко разделенными, регламентированными досуг и труд, досуг и 
учеба. 

 Крушение социально-культурной программы и парадигм организации 
досуга, характерных для периода господства административно-командной 
системы, в директивном порядке насаждавшей в области культуры и досуга 
идеологический диктат, привело к стихийному формированию новой 
парадигмы досуга «снизу», плюралистичное™ процесса. Первые позитивные 
результаты народного творчества в этой области (выявление и раскрытие 
истинных досу-говых потребителей во всем их разнообразии, гуманизация 
досуга и т.д.) послужили основой для теоретического осмысления 
актуальных проблем свободного времени. 

 К негативным явлениям в спонтанном формировании новой 
социокультурной парадигмы досуга относятся эмпиричность, эпигонское 
воспроизводство зарубежных образцов, в том числе тех, которые создаются 
исключительно в коммерческих целях и рассчитаны на массовую аудиторию 
стран «третьего мира», нигилистическое отношение ко всему опыту 
прошлого, с одной стороны, и попытки возрождения явных анахронизмов - с 
другой. 

 Для социально-культурного опыта крайне важен учёт такого 
психологического феномена, как досуговые заблуждения, характерные для 
массовой потребительской, главным образом молодежной, аудитории. К 
сожалению, этому в большой мере способствуют субъективизм и групповой 
эгоизм целого ряда новоявленных объединений, союзов, партий, включая 
группировки, извращенно трактующие социальное назначение свободного 
времени. 

 В настоящее время многие зарубежные модели досуга, не всегда 
включающие и шоу-бизнес, и компьютерные игры, и моду, и спорт, и модели 
антидосуга, порой активно вытесняют отечественный, национальный досуг. 
Они особенно быстро приживаются в молодежной среде, становятся 
ненатуральным заменителем общественно значимого досуга. Сам этот 
процесс разрушения национального менталитета в социально-культурной 
сфере и возможные способы его нейтрализации нашей наукой пока не 
изучены и не осмыслены до конца. 

 Внесение научной основы в процесс формирования новой 
социокультурной парадигмы массового досуга является насущной 
потребностью и отражает коренные интересы общества. 

 В последние десятилетия мы являемся свидетелями определенной 
автономизации свободного времени, отделения его от «внешней 
целесообразности», прагматических установок, превращения в одну из 



самоцелей жизнедеятельности общества, в сферу гедонистического 
восприятия действительности, «возвышенной деятельности». 

 Свободное время правомерно называют социально-культурным 
феноменом. Чтобы подтвердить справедливость этого положения, 
остановимся вкратце на характеристике и градации досуга и досуговой 
деятельности. 

 Досуг предполагает определенную реализацию в поведенческой сфере 
социокультурного потенциала свободного времени, «материализацию» этого 
потенциала в общественной практике. 

 Досуг выступает как вид деятельности, подразумевающий не столько 
поведение личности, сколько поступки, раскрывающие активность, 
«кинетическую» сущность субъекта. Универсальность досуговой 
деятельности обусловлена, прежде всего, богатством ее предметного и 
видового разнообразия. Огромные возможности этой деятельности 
заключаются в обеспечении рекреации путем смены одного вида занятости, 
утомившего человека, на другой, отличный от прежнего. Именно в этом, в 
частности, состоит компенсаторная функция досуга, его роль в расширении 
диапазона жизнедеятельности людей, а следовательно, и их всестороннем 
развитии. Особое значение это свойство приобретает в условиях 
узкоспециализированных производственных процессов, характерных для 
современности. Досуг является сферой многогранного восприятия 
действительности, удовлетворения гедонистических потребностей, 
пользования широким спектром природных благ, ценностей цивилизации, 
культуры, общения. Активность досуга способна эффективно стимулировать 
включение личности в культурнотворческий процесс, обеспечить переход от 
потребительства к производительной конструктивной деятельности в 
ситуации свободного выбора ее конкретных видов, отвечающих 
способностям, задаткам и увлечениям человека. 

 Если обратиться к типологизации досуга, то определяющими ее 
индикаторами являются: видовое разнообразие, активность досуговой 
деятельности, степень включенности в культурно-творческие процессы. 
Первый тип, характеризующий отношение личности к своему досугу, 
классифицируется как инертный, второй - потребительский, третий (высший) 
- творческий. Среди объективных и субъективных факторов, формирующих 
эти типы, назовем социально-экономические, политические, духовные, 
бытовые, ситуационные, личностно-психологические и др. Как 
свидетельствует практика, существует объективная необходимость в 
общественной оценке данных типов и тех последствий, которыми каждый из 
них чреват для социокультурного развития общества, его духовного и 
физического здоровья, снятия и нейтрализации проблем и кризисных 
ситуаций или, наоборот, их обострения. 

 Самодеятельный характер досуга влечет за собой естественное развитие 
самоуправления досуговой деятельностью. Для этой сферы характерно 
соотношение «легального (формализованного, бюрократического) 
господства», «господства традиционного» (т.е. основанного на вере в 



святость и незыблемость установленных некогда порядков) и «характерного 
господства» (добровольного признания массой людей лидера). Важно 
отметить доминирование в досуге последнего типа самоуправления. В 
условиях административно-командной системы организация массового 
досуга осуществлялась без учета указанной выше тенденции. 

Досуг - это сфера, где социальная (классовая, сословная) 
принадлежность личности в определенной мере «размывается». Здесь 
происходит интеграция интересов, главным образом, по возрастному 
принципу в сочетании с принципом включенности личности в общественное 
производство, гражданскую жизнь. К трем основным досуговым 
социовозрастным стратам можно отнести: учащихся (т.е. лиц, готовящихся 
вступить в полноценную производственную и общественную жизнь), 
самодеятельное население (произюдительная сила общества), поколение, по 
возрасту вышедшее «на заслуженный отдых». Взаимоотношения этих страт в 
сфере досуга (по типологии Маргарет Мид) подразделяются на 
постфигуративные (старшие учат младших), префигуративные (старшие не 
только учат младших, но и сами учатся у них), конфигуративные (равнение 
на сверстников). В досуговой деятельности нарастает тенденция к 
доминированию конфигуративных взаимоотношений, их абсолютизации, 
особенно в молодежной субкультуре. 

 Досуг постоянно был и остается сферой возникновения и развития 
спонтанных социокультурных инициатив, самоорганизации отдельных 
социокультурных слоев и групп в рамках досуга. Именно в этой сфере 
происходит интенсивное воздействие социальных, возрастных, 
профессиональных, этнических субкультур на содержание досуга и 
досуговой деятельности. 

 Социокультурные свойства досуга нуждаются в постоянной регуляции, 
поскольку проявлениям социокультурных закономерностей (при-
роднозаданных свойств досуга) присуща широкая вариативность в 
зависимости от национальных, экономических, социальных факторов, других 
внешних условий. Целенаправленно влиять на досуговую сферу означает 
содействовать проявлению ее закономерностей в наиболее полном 
выражении. 

 К основным регуляторам досуга относятся, прежде всего, 
административные методы, направленные на блокировку асоциальных 
явлений, правовое упорядочение досуга, охрану физического и духовного 
здоровья людей. Экономические способы регулирования способствуют 
предупреждению «обвальной» коммерциализации сферы свободного 
времени, нейтрализации ее негативных последствий через государственные 
целевые программы, спонсорство общественно значимых инициатив, 
направленное использование свойств рынка. Педагогическое воздействие 
также выступает в роли регулирующего фактора, влияет на процесс 
досуговой общности, готовой в силу своей духовной и волевой развитости, 
социокультурной ориентированности самостоятельно реализовать в 
наилучшем варианте потенциал свободного времени. 



 В современной социально-культурной теории и практике существуют 
различные досуговые концепции - точки зрения, трактовки, способы 
понимания досуга как досуговой (рекреационной) деятельности. Они 
отражают разные подходы к досугу как жизненно важной сфере 
человеческого бытия. Различие этих концепций объясняется тем, что в них 
взгляды на досуг и досуговую деятельность формируются с позиций не 
только культурологии, но и других наук: медицины, экологии, социологии, 
культуры, экономики, педагогики, психологии. 

 Остановимся на основных концепциях досуга, которые в нашем курсе 
являются базовыми, наиболее существенными, помогают познать суть 
данного социального явления. 

 К ним прежде всего относится деятельностная концепция досуга, в 
которой досуговая (рекреационная) деятельность в свободное от работы и 
непреложных дел время рассматривается как неотъемлемая часть образа 
жизни человека. Мы уже говорили о том, что с древних времен до наших 
дней сфера труда и сфера досуга остаются исторически сложившимися и 
тесно взаимосвязанными сферами жизнедеятельности человека. Трудовая 
деятельность связана с затратой жизненных сил личности, а досуговая — с их 
восстановлением. 

 Исходя из действительно непреложного факта, что без восстановления 
(рекреации) сил не может быть и их затрат, некоторые теоретики 
рассматривают досуговую деятельность только с "производственных" 
позиций - лишь как условие для нормального функционирования 
производства. Но это чересчур упрощенный подход: на самом деле по мере 
усложнения производственных процессов существенно возрастает и 
усложняется социальная роль досуга. Его назначение состоит не только в 
восстановлении физических и психических сил работника, но и в крайне 
необходимом повышении его образовательного и духовного потенциала. 

 Досуговая деятельность имеет и ряд существенных особенностей. Во-
первых, в отличие от трудовой деятельности, которая осуществляется в 
рабочее время и связана с жесткой организацией и обязательной 
регламентацией, досуговая деятельность предполагает свободное творчество 
личности. Этим родом деятельности в свое свободное время человек волен 
заниматься или не заниматься по своему собственному усмотрению. Во-
вторых, если цель трудовой деятельности состоит прежде всего в 
производстве необходимых средств и условий жизни, то в процессе 
досуговой деятельности такой конечный результат не имеет для человека 
принципиального значения, важнейшим стимулом здесь является чувство 
внутреннего удовлетворения, которое он испытывает во время того или иного 
досугового занятия. В-третьих, обладая огромным диапазоном видов своего 
проявления, досуговая деятельность предполагает в одних случаях активное 
участие человека, в других - его пассивное расслабление, в одних случаях 
отличается конструктивностью, ярко выраженной творческой 
направленностью, в других - может носить деструктивный, антисоциальный, 
даже криминальный характер. 



 Деятельная концепция досуга дает основание сделать несколько 
выводов. Досуговая (рекреационная) деятельность обусловлена объективной 
потребностью человеческого организма в восстановлении своего физического 
и психического баланса. Она отличается огромным разнообразием, 
осуществляется в свободное время в соответствии с возрастными 
особенностями, интересами, физическими способностями, интеллектом, 
желаниями человека и характеризуется добровольностью выбора занятий. Ее 
результатом является наслаждение самим процессом деятельности. 

 К довольно ранним и устойчиво сложившимся относятся медико-
биологические (курортологические, оздоровительные) концепции досуга. 
Основу этих концепций составляет разработка механизмов лечения 
заболеваний или предупреждение их с помощью лечебных природных 
факторов, контакт с которыми, естественно, возможен лишь в нерабочее, 
свободное время. Целям использования досугового времени как способа 
оздоровления, адаптации человека к неизвестным условиям природной и 
социальной среды, снятия стрессов служит расширение сети исторически 
сложившихся и вновь осваиваемых курортно-рекреационных центров и зон 
как в России, так и за рубежом. К ним относятся, например, побережья 
теплых морей - Черного и Азовского, Прибалтика (Юрмала, Паланга, Пярну), 
Карпаты, Кавказские Минеральные Воды. В последние десятилетия была 
предпринята попытка освоения новых курортных центров: Иссык-Кульского 
в Киргизии, побережья Каспийского моря в Азербайджане, горных районов 
Северного Кавказа, Средней Азии, Сибири. К широко известным в мире 
традиционным средиземноморским курортам на юге Франции (Ницца, Канны 
и др.) в настоящее время прибавились Балеар-ские и Канарские острова в 
Атлантике, Мальта и Сардиния на Средиземном море, прибрежные 
территории Италии, Испании, Греции, Египта и других стран. 

 К особенностям лечебно-профилактических центров относится то, что в 
отличие от больниц и поликлиник, лечение в них осуществляется в 
благоприятных природных и климатических условиях, используются 
лечебные грязи и минеральные воды, купания и ходьба на свежем воздухе, 
соблюдается санаторный режим, проводится гигиеническая и лечебная 
гимнастика, а также то, что эти Центры носят многопрофильный характер 
либо специализируются на лечении определенных болезней; одни из них 
функционируют в течение всего года, хотя численность отдыхающих связана 
с сезоном, деятельность других зависит от сезонных условий. Лечебно-
профилактическое обслуживание, как правило, рассчитано на отпускной 
период, реже - на конец рабочей недели и конец рабочего дня 
(профилактории). 

 Отдельную группу составляют культурологические и социально-
культурные концепции досуга. Во главу угла они ставят содержательное 
наполнение свободного времени. Досуг в этих концепциях воспринимается 
как сфера образования, воспитания личностной и социальной культуры, 
личностных и гражданских качеств, расширения культурного кругозора и 



обмена духовными ценностями, знакомства с культурно-историческими 
ценностями, наследием каждого народа. 

 Основную ставку эти концепции досуга делают на 
многофункциональное использование культурного комплекса как средства 
рекреации и отдыха людей. Культурный комплекс в данном случае 
представляет собой совокупность множества объектов материальной и 
духовной культуры. Так, например, в обобщенное понятие культурного 
комплекса в целом России, ее столицы Москвы, одной из московских улиц - 
Арбата или типичного российского малого города Суздаля включается 
огромное число элементов. Это их история, памятники архитектуры и 
архитектурные ансамбли, музеи, где хранятся произведения 
изобразительного искусства, скульптуры и продукция прикладных ремесел, - 
словом, все культурные ценности, несущие в себе определенные стиль и 
вкусы людей, и сами люди с их обычаями, традициями, языком, 
особенностями хозяйственной деятельности и быта. Кроме социокультурной 
среды, в культурный комплекс входит и природа. Музеи и усадьбы не 
воспринимаются вне окружающего их ландшафта, полей и лугов, лесов, 
парков, естественных и искусственных водохранилищ. 

 В процессе социологических исследовании установлено, что на 
содержание и формы культурной деятельности в сфере досуга существенное 
влияние оказывают принадлежность человека к определенной социальной и 
национально-этнической группе, его культурная ориентация, условия и образ 
жизни, предшествующий опыт досуговой деятельности, информация о 
возможности удовлетворения досуговых потребностей. Национальные 
особенности и элементы этнической культуры накладывают отпечаток на 
досуговое поведение людей. Например, жители Средней Азии из числа 
коренного населения свободное время проводят преимущественно в своем 
жилище, в гостях у соседей или в чайхане, их не особенно привлекают 
поездки за город, на природу. И наоборот, люди, проживающие в новых 
городских кварталах, особенно приехавшие в Среднюю Азию из европейских 
частей России или Сибири, более подвижны, чаще посещают другие районы 
города, выезжают в пригородные зоны отдыха. 

 Существуют определенные различия между традиционной сельской 
досуговой культурой и содержанием социально-культурной деятельности 
городских жителей. Культура досуга в селе формировалась под влиянием 
устойчивого ритма трудовых процессов, зависящих, в свою очередь, от 
природных ритмов, смены времен года. Перерывы в труде, как правило, были 
связаны с праздниками, многие из которых вошли в жизнь с христианской 
культурой. Городской досуг слабо связан с природными ритмами и в большей 
степени зависит от организации производства, транспорта, быта. Работа в 
разных сменах, ежедневно или через сутки, напряженный темп жизни, 
автоматизация труда, значительная анонимность общения заставляют 
горожанина искать более доступные для него циклы и виды социально-
культурной деятельности в сфере досуга. Правда, сегодня, когда средства 
массовой информации, мода, музыка и другие «городские ценности» глубоко 



проникли в село, различия в досуговых потребностях и культурных 
предпочтениях жителей села и города ощутимо исчезают. 

 В содержании досуга и досуговой деятельности населения всегда было 
велико влияние возрастных и сословных субкультур -подростковой, 
молодежной, дворянской, купеческой, студенческой, гусарской, 
аристократической и т.д. Каждая из этих субкультур привносила свои 
характерные черты в систему досуговых ценностей, досуговых традиций и 
обычаев. 

 Местом реализации социально-культурных, досуговых инициатив 
постоянно выступали и выступают музеи-заповедники и монастырские 
комплексы, театры и выставочные залы, дворянские и офицерские собрания, 
парки и бульвары, кафе и рестораны, микрорайонные клубы, дискотеки, 
библиотеки, видеосалоны. 

 С культурологическими концепциями досуга тесно связаны и его 
экологические, природоориентированные концепции. Они выдвигают на 
первый план роль природных условий как решающего фактора полноценного 
досуга и досуговой деятельности, использование природных компонентов 
(климата, растительности, водоемов, рельефа и т.д.) для культурно-лечебного, 
оздоровительного и спортивного отдыха детей, молодежи и взрослых. 

 Основу экологических концепций составляют два типа отношений 
человека к окружающей природной среде в процессе его досуга и досуговой 
деятельности. К первому типу относится максимальная приспособленность, 
адаптация ребенка, взрослого к существующему вокруг природному 
комплексу, стремление людей сохранить уникальные по своему физическому 
и эстетическому воздействию природные элементы: чистоту воздуха, лесных 
массивов, воды и мест купания и рыбной ловли, разнообразие фауны и 
флоры. Несмотря на неуклонно растущую популярность отдыха «на 
природе», реальная площадь естественной природной среды из-за 
разрушительных действий человека существенно сокращается. Вот почему 
усилился общественный интерес к организации национальных парков, 
заповедников, природоохранных зон, к благоустройству и восстановлению 
разрушенных участков живой природы. 

 Второй тип отношений состоит в преобразовании природы в места 
массового отдыха в соответствии с требованиями и нуждами населения, 
размещения в зеленых зонах многочисленного контингента отдыхающих. По 
существу, природа превращается в природно-технический комплекс со 
специально проложенными дорогами, оборудованными пляжами, местами 
для катания на лодке и ловли рыбы, павильонами, скамьями и беседками, 
инженерными коммуникациями. Эти и другие технические элементы 
(спортивные, игровые площадки, кемпинги, автостоянки и т.д.) улучшают 
комфортность условий отдыха и намного увеличивают пропускную 
способность комплексов. Острейшей проблемой в связи с этим является 
предотвращение деградации природы от воздействия технических систем, 
борьба с загрязнением воздуха и воды коммунальными отходами, стоками с 
сельхозугодий, выхлопными газами от автомашин и т.д. 



 В экологических концепциях досуговая деятельность рассматривается 
как гарант и средство охраны природы. Всегда считалось, что уже сам 
процесс досугового освоения территории, превращения лесных угодий и 
водоемов в места массового отдыха должен служить надежной гарантией 
максимального сохранения живой природы. 

 Некоторые авторы выдвигали предложения, чтобы территории курортов 
и санаториев, зоны массового отдыха, национальные парки, историко-
культурные и природные комплексы считались частью заповедного фонда 
России. Забота об экологической чистоте досугово-оздоровительных и 
культурных центров закономерна и с социальной точки зрения оправданна. 
Требования к природоохранной и досугово-оздоровительной 
(рекреационной) деятельности во многом, естественно, совпадают. Но явно 
заблуждаются те, кто хочет полностью отождествить эти виды деятельности: 
они не являются стопроцентными аналогами. Любая рекреационная 
деятельность, даже в местах кратковременного размещения отдыхающих, 
например на лесных туристских стоянках, там, где исключено использование 
моторных средств передвижения (автомашины, мотоциклы, лодочные моторы 
и т.д.), в современном виде является хозяйственной деятельностью и не 
может не оказывать существенного, чаще всего отрицательного, воздействия 
на природу. Речь, следовательно, может идти о жестком ограничении 
способов использования земельных и водных угодий, ухудшающих условия 
сохранения основных природных ценностей, ведущих к утрате ими своих 
лечебных и оздоровительных свойств. 

 Досуг и охрана окружающей среды 
 Досуг - это часть внерабочего времени, остающаяся у человека после 

выполнения необходимых обязанностей (приготовление и прием пищи, 
посещение магазинов и предприятий обслуживания, сон и др.). 

 Сферу досуга разделяют на несколько групп, как правило, связанных 
между собой: самообразование, культурное общение, физкультура и спорт, 
туризм, неорганизованный отдых и т.п. В экологическом плане из сферы 
досуга можно выделить два направления, наиболее «привязанных» к 
природе: неорганизованный отдых и организованный отдых. 

 Если неорганизованный отдых - нерегулируемое во времени и 
пространстве использование свободного (досугового) времени с не 
определенными однозначно целями («гуляние» во дворе, спонтанная поездка 
с товарищами в ближайший парк, где появился новый аттракцион, поездка в 
жаркий день на Москва-реку, встреча с друзьями где-нибудь в летнем кафе в 
Сокольниках и т.п.), то организованный отдых - планово регулируемое (лично 
или посредством специализированных организаций) использование времени 
досуга (или его части). Сюда следует отнести посещение театральных 
спектаклей и концертов по абонементам, отдых по путевкам в домах отдыха и 
домах творчества, туристические путешествия, как дальние, так и ближние, 
пешеходные прогулки, участие в систематических мероприятиях по 
восстановлению памятников истории, культуры и архитектуры (в Москве 



каждую субботу и воскресенье формируется около десятка групп - 
круглосуточно), поездки на садовые и дачные участки и др. 

 В большинстве из перечисленных способов использования досуго-вого 
времени природа является не только фоном, но и предметом 
непосредственного воздействия человека. За исключением единственной 
активной формы с превалирующим положительным знаком (садоводство, 
огородничество), все остальные в той или иной степени наносят природе 
существенный вред. Наиболее ущербным для экологии является летний 
период: неорганизованный туризм (организованный - в меньшей степени), 
«отдых на природе» в выходные дни, с ростом автомобилизации населения 
охватывающий все более дальние пределы от городов, «вылазки на пикник» в 
городские парки и рекреационные зоны ближнего пригорода - все они порой 
просто гибельны для флоры и фауны, если не сразу, то с течением времени. 

 Негативные последствия использования человеком природной среды в 
утилитарных целях («главное - получить удовольствие сегодня, а там -хоть 
трава не расти») могут быть преодолены рациональным сочетанием 
государственной бюджетной поддержки перспективных социально-
культурных экспериментов и инициатив, а также усилий, направленных на 
сохранение и развитие национально-культурного достояния, с одной стороны, 
а с другой - расширением коммерческих начал, отвечающих культурно-
досуговым интересам, моде, предпочтениям различных слоев общества; 
отказом от остаточного принципа выделения ресурсов на культуру, 
укреплением ее материальнснгехнической базы, усилением роли 
муниципальных (местных) органов самоуправления в области 
финансирования и льготного налогообложения объектов социально-
культурной деятельности. 

 На современном этапе развития рыночных отношений широкое 
распространение получила техноэкономическая концепция досуга и 
досуговой деятельности. 

 Суть и назначение этой концепции имеют двоякий смысл. С одной 
стороны, она ставит своей целью найти оптимальное взаимодействие 
производственной сферы и сферы быта, которая подчинена в конечном счете 
восстановлению физических, интеллектуальных и эмоциональных сил 
человека. Современная ситуация в стране такова, что абсолютно нереально 
рассчитывать на увеличение свободного времени каждой семьи или 
отдельного человека за счет сокращения затрат времени на непреложные 
нужды - проезд к месту работы и обратно, уборку и содержание жилища, 
личную гигиену, воспитание детей и уход за ними, сон, питание. Бытовые 
проблемы были, есть и будут. Поэтому более вероятным является путь 
рационального, концентрированного использования рекреационных 
возможностей самой сферы быта, проведение целого комплекса социальных 
мероприятий, направленных на обеспечение рациональных затрат, 
восстановление и развитие сил человека. 

 Проблема актуальна, но вряд ли разрешима в современных условиях 
хотя бы потому, что затраты времени на непреложные занятия, например, на 



уборку и содержание жилища, дальше будут расти, а не сокращаться (из-за 
увеличения жилой площади, приходящейся на человека, pacir прения мира 
вещей, окружающих его, и др.) так же, как и затрать времени на покупки 
(отсутствие очередей, широкий ассортимент, свобода выбора товара не 
сокращают, а увеличивают их). 

 Техноэкономическая концепция досуга имеет и другую сторону. 
Наличие досуговых потребностей населения, рост спроса на многочисленные 
виды досуговых занятий неизбежно требуют создания специальной отрасли 
досугового, рекреационного обслуживания, развития сферы досуговых услуг, 
индустрии отдыха и развлечений. Производитель досуговых услуг (туризм, 
шоу-бизнес, арт-бизнес, видеопрокат и др.) в процессе маркетингового 
исследования выявляет потребителя, изучает или формирует (с помощью 
рекламы) рынок спроса на те или иные формы детского, подросткового, 
молодежного или взрослого досуга. Возникает необходимость в 
формировании и эксплуатации наиболее рентабельной досуговой системы 
(досугового предприятия, центра, досуговой технологии или программы). Эта 
система удовлетворяет спрос на досуговые услуги. Имея цель изъять у 
потребителя (клиента, заказчика) максимальное количество денег, владелец 
досуговой системы действует по формуле «потребитель получил досуго-вую 
услугу, а моя фирма - соответствующую прибыль». Поэтому в сфере досуга 
стремятся к созданию высокотехнологических систем, позволяющих 
оказывать высококачественные и высокооплачиваемые услуги. 

 В определенном смысле техноэкономическая концепция досуга, 
ставящая в центр внимания рентабельность оказываемых услуг, носит не 
столько гуманистический, сколько чисто коммерческий характер. Здесь 
конкретный человек (ребенок, подросток, взрослый) становится, по существу, 
клиентом, от которого получают доход, прибыль. Чтобы каким-то образом 
гуманизировать эту концепцию, государственным, общественным, 
коммерческим структурам надо позаботиться о расширении предлагаемых 
досуговых услуг, о сохранении определенного ассортимента недорогих услуг, 
доступных людям, обладающим низкими доходами. Например, резко 
возросла стоимость водных круизов из-за усложнения обслуживания речных 
и морских судов, создания повышенных комфортных условий - в результате 
этим видом услуг пользуются лишь элитные слои населения. 

 На содержание и виды досуга и досуговой деятельности существенное 
влияние оказали долгое время господствовавшие в этой сфере социально-
управленческие концепции. 

 Социально-управленческие концепции явились продуктом командно-
административной системы. Вместо того чтобы обеспечить, как подобает 
любому органу управления, сохранение структуры досуга, поддержание 
оптимального режима досуговой деятельности, реализацию гуманистических 
целей и функций досуга, эти концепции практически установили жесткую 
регламентацию досуговых центров, всех видов и форм досуговых занятий с 
помощью различного рода норм и нормативов. Приоритетную роль играли 



общественно-политические, идеологические, административные, 
внеэкономические рычаги управления досуговой сферой. 

 В течение многих десятилетий социально-управленческие концепции 
досуга в стране не имели надежной научной базы, четко выверенного 
прогноза. В конечном счете в условиях дефицита многих видов досуговых 
услуг, сравнительно невысокого уровня досуговой культуры населения 
(которое в массе своей довольствовалось весьма примитивными формами) и 
господства ведомственного подхода к организации отдыха в этой важной 
сфере сложились определенные стереотипы. 

 Назовем некоторые из них, наиболее типичные для советского 
общества. Потребности в отдыхе, оздоровлении и лечении удовлетворялись 
только за счет общественных фондов потребления, а не личных средств 
граждан и главным образом в их отпускной период. Не были достаточно 
развиты общественно организованные формы краткосрочного отдыха - в 
конце рабочего дня или недели, послетрудовая реабилитация 
(восстановление) непосредственно на предприятиях, отдых для 
многопоколенных семей и т.д. Это привело к тому, что сфера свободного 
времени людей, особенно подростков и молодежи, заполнялась негативными 
и асоциальными формами проведения досуга. 

 Проблема досуга населения решалась в основном путем создания 
многоместных досуговых и рекреационных комплексов - санаториев и домов 
отдыха на сотни и тысячи мест, крупных Дворцов и Домов культуры, 
многоместных летних театров и кинотеатров, стадионов и других досуговых 
центров. Дома отдыха, санатории открывались вблизи крупных городов вне 
зависимости от того, имелась ли для этого необходимая ресурсная, лечебная, 
природная среда. Дома и Дворцы культуры сооружались в непосредственной 
близости от предприятий, а не в жилых районах. 

 Существовала жесткая административно-ведомственная подчиненность 
здравниц, лечебных комплексов, Дворцов культуры, стадионов и спортивных 
площадок. Одновременно с этим слабо развивались дачные, садово-
кооперативные формы отдыха трудящихся и членов их семей. 

 Многие преобладавшие ранее стереотипы в наши дни стали 
неприемлемыми. Например, полностью исчерпала себя концепция создания 
сети домов отдыха для так называемых здоровых людей (их много строили не 
только вокруг городов, но и в сельской местности - межколхозные, колхозные 
дома отдыха). Пионерские лагеря к настоящему времени превратились в 
летние места пребывания детей за весьма высокую, недоступную для многих 
семей плату. Широко распространенные в свое время турбазы 
трансформировались в тургостиницы, кемпинги, обладающие довольно 
ограниченными экскурсионными ресурсами. 

 Исследуя категорию, называемую досугом, многие ученые 
устанавливают его связь с потребностями личности и общности, группы. 
Досуг определяется как поиск состояния удовлетворения - состояния, которое 
можно охарактеризовать как самоцель. Поиск удовлетворения, удовольствия, 



развлечения - одна из фундаментальных характеристик досуга в современном 
обществе. 

 На содержании досуга как социально-культурного явления серьезно 
сказались негативные последствия остаточного принципа, связанные с ним 
жесткое администрирование и чрезмерная регламентация. Это привело к 
неприятию гедонистической природы досуга, гедонистической трактовки его 
пути. Более того, среди некоторых ученых утвердилось мнение о 
гедонистической функции досуга как чисто потребительской по своему 
содержанию. Этого оказалось достаточно, чтобы объявить 
несостоятельность' гедонистической трактовки досуга. 

 Подобная ограниченность сказывается и в трактовках понятий 
«общение», «творчество», «отдых» и других, относящихся к характерным 
процессам социально-культурной деятельности. Например, термин 
«общение», хотя и употребляется весьма часто, характеризуется однозначно 
как средство достижения какой-либо цели (обучения, воспитания) и 
значительно реже - как самоцель, как огромная ценность сама по себе. 

 Никто не привязан к досуговой деятельности материальными или 
моральными нуждами, юридическими обязанностями, как, например, в 
процессе образования, зарабатывания на жизнь или выполнения гражданских 
и религиозных церемоний. Социальное давление или привычка могут 
препятствовать решению бросить какой-то вид досуговой деятельности. Но 
вопрос «доволен ли человек?» является здесь наиболее важным по 
сравнению с любой другой формой деятельности. 

 Главное условие досуга — поиск состояния удовлетворенности. Это 
состояние может быть лишено всякого напряжения, концентрации 
умственной деятельности, но достигается оно благодаря самодисциплине, 
добровольным усилиям или даже направленности на вознаграждение. 

 Поиск разнообразия также относится к фундаментальным 
характеристикам досуга. Когда человек не получает ожидаемого 
удовольствия или развлечения, досуг для него теряет смысл, перестает быть 
полноценным, обедняется. 

 Традиционное понимание досуга необходимо постоянно соотносить с 
особенностями образа жизни и ориентациями различных социальных групп. 
Оснований для этого достаточно хотя бы потому, что, во-первых, 
значительная часть людей (например, пенсионеры) вообще не работает, во-
вторых, для некоторых досуг представляется более важным и существенным 
делом, чем работа, в-третьих, существуют виды досуга, которые тесно 
переплетаются с работой. 

 На выбор досуговых занятий существенно влияет социальная 
принадлежность человека. Отсюда большие различия в этом выборе у разных 
социально-демографических групп. Одни предпочитают активные виды 
спорта, экскурсии, поездки за город, культурные мероприятия. У других на 
первом месте телевизор, посещение спортивных зрелищ, уход за садом и 
огородом и др. 



 Факторами, влияющими на выбор досуговых форм, являются 
материальная обеспеченность, культурные различия, исторически 
сложившиеся национальные особенности различных слоев и групп, местные 
условия, состояние здоровья, семейное положение и др. 

 Справедливо рассматр тать современный досуг как социально открытую 
систему. Мы переживаем период перехода от господствовавших долгое время 
в этой сфере административно-командных стереотипов к многообразию 
альтернативных моделей досуга и досуговой деятельности. На практике 
утвердилось множество различных досуговых институтов, центров, 
объединений, организаций, максимально открытых для социализации 
личности, для сотрудничества с другими социальными службами. 

 Для досуга как социально-культурной категории характерно 
динамичное развитие процессов, одновременно охватывающих и различные 
социальные слои населения, и огромную сферу, называемую культурным 
пространством. К этим процессам относятся, во-первых, непрерывная 
дифференциация групп населения в сфере свободного времени по интересам, 
которая обусловливает неизбежное размежевание, интеграцию, здоровую 
конкуренцию досуговых общностей; во-вторых, рост или стагнация 
досуговой квалификации. 

 В то время как способность и умение части населения самостоятельно 
организовывать свой собственный досуг ярко проявляется и в семейной 
сфере, и при создании социально-культурных обществ и объединений (в том 
числе и любительских), у большинства взрослых и детей уровень знаний и 
навыков рационального и разнообразного использования свободного времени 
в рекреационных, восстановительных целях явно недостаточен. По данным 
многих исследователей, рекреативный досуг не обрел прочную и широкую 
социальную основу. Многие группы населения, в первую очередь молодежь и 
подростки, не владеют необходимой досуговой квалификацией, культурой 
использования свободного времени. Действующие учреждения культуры, в 
свою очередь, на протяжении многих лет часто сводили рекреативный досуг, 
активный отдых, развлечения, восстановление физических и духовных сил 
человека лишь к своей вторичной функции, выдвигая на первое место 
производственные, сугубо профессиональные проблемы. 

 Вот почему среди главных принципов, лежащих в основе концепций 
современного социально-культурного досугового центра, выделяются 
требования целостности, полноты, доступности и непрерывности сферы 
досуговой деятельности. Главной целью этой деятельности было, есть и 
остается воспроизводство человека, его творческих способностей, 
социально-культурной активности и физических сил, необходимых для его 
основной жизнедеятельности. 

 Длительное время, пока досуг еще не был актуальной проблемой и не 
привлекал широкого общественного внимания, вопросы социально-
культурной деятельности населения, выбора тех или иных форм досуговых, 
любительских занятий решались преимущественно в рамках заданных 
стереотипов, практически без активного участия самих людей. 



 Досуговая ситуация в нашей стране во многом определялась 
пережитыми обществом социальными сдвигами и потрясениями — 
процессами урбанизации и индустриализации, коллективизации, войной, 
послевоенными тенденциями, в ходе которых наблюдался значительный 
разрыв традиционных (в том числе общинных, семейных) связей. 
Существенно изменялся и сам субъект досуга, досуговой деятельности в лице 
конкретной общности (социума) и, прежде всего, семьи. Социальные 
институты сегодня во многом утратили свои возможности и способности в 
таком важном деле, как сохранение и развитие культуры и искусства, 
приумножение общенародных и местных социально-культурных, в том числе 
досуговых, традиций. 

 Эти стереотипы сложились и в наибольшей мере проявились в 20-30-х 
годах, связанных с реализацией задач культурного строительства и 
естественным расцветом просветительства. Основную часть активного 
«досугового поля» занимала достаточно жесткая и унифицированная система 
школ, курсов, кружков, позднее - народных университетов и лекториев. И 
даже тогда, когда задачи культурного подъема были в значительной степени 
решены, эта мощная система, базируясь на фундаменте субъектно-объектных 
отношений, массовом охвате населения, наборе традиционных мероприятий, 
по инерции продолжала господствовать в культурно-досуговой сфере. 
Преобладающее место по-прежнему отводилось усредненному и часто 
безликому объекту в лице массовой аудитории, группы или отдельной 
личности, которые постоянно нуждались в педагогической опеке, обучении, 
перевоспитании. 

 Рано или поздно процессы роста духовных потребностей людей и 
демократизации общественной жизни, широкого проявления общественных 
инициатив в культурно-досуговой сфере должны были прийти в 
противоречие с ограниченной субъектно-объектной схемой. Именно такая 
ситуация наблюдается в настоящее время: существующие в сфере культуры и 
досуга структуры постепенно адаптируются к современному состоянию 
социально-культурной деятельности. 

 Анализ концепций досуга и досуговой деятельности последних 
десятилетий позволяет судить о большой разноголосице в представлениях о 
досуге как объекте научного исследования. В научной литературе 60-80-х 
годов самотолкование понятия «досуг» напоминает смесь самых различных и 
часто не поддающихся научной классификации терминов: отдых, 
развлечение, удовольствие, игра, свободное время, нерабочая 
(непрофессиональная) деятельность, свобода, рекреация и т.п. 
Проводившиеся дискуссии по поводу дефиниций досуга отражали и по сей 
день отражают поиски наиболее адекватного выражения в понятии «досуг» 
тех или иных исследуемых реальных процессов. Гуманизация науки в 60-70-х 
годах в целом побудила к постепенному переходу от традиционного 
понимания досуга как времени к пониманию досуга как деятельности. 

 В тот же период активно развивающаяся «деятельностная» концепция 
досуга в значительной мере была сориентирована на профессиональное 



развитие личности. Она исходила из представления, что досуговые занятия 
служат продолжением профессиональной деятельности, непосредственно 
способствуют повышению ее эффективности. 

 Но социальная значимость досуга не может сводиться только к 
утилитарным результатам. Сегодня в связи с движением нашего общества к 
духовному обновлению досуг помимо своих узкорекреационных и 
профессиональных целей служит сферой духовного возвышения человека, 
его нравственного и эстетического совершенствования, активного участия в 
культурном творчестве. 

 Вообще всякие попытки преувеличения, абсолютизации какой-либо 
одной стороны досуга неизбежно приводят к обесцениванию сложившихся 
досуговых традиций и видов занятий, появлению множества альтернативных, 
в основном неформальных, стихийно возникающих досуговых форм 
(главным образом, в молодежной сфере), которые демонстративно 
противопоставляются общеустановленным, общепринятым. 

 
Тема 6. Образование и карьера. Художественная культура и искусство. 

Физическая культура и спорт. 
 
1. Образование и карьера 
 Важной сферой общественной практики, где реализуется социально-

культурная деятельность, является образование как необходимое условие 
формирования дальнейшей профессиональной карьеры специалиста. В 
структуру данной категории общественной практики включаются следующие 
составляющие ступени образования: дошкольное, школьное, дополнительное, 
среднее специальное, профессиональное, вузовское, послевузовское 
(повышение квалификации), второе (дополнительное). 

 Наиболее актуальным для наступившего XXI века является вопрос о 
функциях образования в социально-культурной жизни современной России и 
в целом мирового сообщества. Наиболее четкий ответ на этот вопрос дает 
представление об устройстве самого образования как общественной 
социально-культурной практики. 

 Среди целевых ориентации российского образования выделяется 
несколько уровней: федеральный, региональный, местный (локальный). 

 На федеральном уровне это цели государственной образовательной 
политики. Они четко обозначены в важнейших федеральных документах, где, 
по сути, разработаны стратегические направления модернизации 
образовательной сферы: Закон РФ' «Об образовании», проект «Национальная 
доктрина образования Российской Федерации», «Федеральная программа 
развития образования в России на 2000 - 2005 гг.», правительственная 
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» 
(2001). В основе государственной политики в области образования лежат два 
определяющих тезиса: «Образование - неотъемлемое условие и инструмент 
современных рыночных отношений» и «Главным гарантом доступности, 
качества и эффективности образования является государство». 



 В «Национальной доктрине...» достаточно емко и последовательно 
обозначены главные ориентиры отечественного образования. 

Это обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание 
исторической памяти, сохранение, трансляция и развитие национальных 
культур народов России; воспитание граждан правового, демократического, 
цивилизованного государства, уважающих права и свободы личности и 
обладающих высокими нравственными принципами. 

 Это разностороннее и своевременное интеллектуальное развитие 
молодого поколения, культивирование навыков самообразования для 
творческой самореализации личности. Это формирование у детей и 
молодежи целостного миропонимания, мировосприятия и современного 
научного мировоззрения, развитие у них культуры межличностных и 
межэтнических отношений. Это систематическое обновление содержания 
образования, прежде всего гуманитарного, в том числе художественного, 
направленного на гармоническое, эстетическое воспитание молодого 
поколения. Качественный рост профессионального образования отражает 
изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий. 

 Образование ставится в один ряд с последующей профессиональной 
карьерой специалиста, оно является необходимой предпосылкой обеспечения 
профессионального роста кадрового пополнения, приходящего в различные 
отрасли народного хозяйства, науки и культуры. Не случайно так много 
внимания обращается на преодоление одного из существенных недостатков 
системы образования, особенно высшей школы, - её недостаточной 
прикладной направленности.  

 Отсюда так велика практическая значимость принципа непрерывности 
образования в течение всей жизни человека, обеспечения многообразия типов 
и видов образовательных учреждений и вариативности образовательных 
программ, личностно-индивидуального подхода в образовании. 

 При характеристике образования мы исходим из его сути как творческой 
деятельности, рассчитанной на адресата, на диалог, на усвоение знаний, 
предполагающее личностное открытие, создание мира культуры в себе, 
сопереживание и сотворчество, где каждый вновь приобретенный элемент 
культуры не перечеркивает предшествующий её пласт. В научной литературе 
образование трактуется как «специализированный способ трансляции 
культуры и освоения культурного опыта, а также компонента социализации, 
характеризующаяся приобретением культурной компетенции»1. 

 Элемент аккультурации становится преобладающим в современных 
образовательно-педагогических стратегиях и технологиях. Целью 
образования становится не обеспечение «человеческим фактором» 
материального производства, как это было в недавнем прошлом, а 
формирование человека, умеющего ориентироваться в проблемных и 
кризисных ситуациях, способного к рефлексии и творчеству, имеющего 
навыки работы с разными типами мышления, с разными уровнями культур, 
готового к поликультурному диалогу. 



 Нельзя не согласиться с мнением ученых о том, что новая 
образовательная парадигма подразумевает наличие необходимого уровня 
эрудиции, творческих начал и культуры личности, поскольку именно в этом 
состоит «её главное отличие от парадигмы обучения, ведущими лозунгами 
которой были знания, умения, навыки и общественное воспитание» (Голубева 
О.И., Суханов АД. Проблемы целостности в современном образовании 
//Философия образования. - М, 1996. - С.58). 

 Переориентация образовательной парадигмы, характерной для всей 
совокупности образовательных учреждений, образовательных методов и 
технологий, с когнитивно-информационной на аккультурирующую, 
объективно превращает образование в одну из ведущих общественных сфер 
социально-культурной деятельности. 

 Это овладение осуществляется либо посредством обучения - 
коммуникационного управления, состоящего в целенаправленном 
воздействии учителя на учащихся (субъект-объектное отношение), либо 
посредством самообразования (самообучения), где в качестве субъекта 
выступает сама личность. 

 Институт народного образования относится к категории социально-
культурных институтов, преобладающей функцией которых является 
транслирование духовных ценностей и предоставление образовательных 
услуг. Он включает обширную систему учреждений, обеспечивающих 
дошкольное, школьное, профессиональное, среднее специальное, высшее, 
дополнительное образование. По состоянию школы, не столько как 
идеологического инструмента, сколько как современного социально-
культурного института, судят об уровне развития воспитания, просвещения, 
культуры в истории и сегодняшней жизни каждой отдельно взятой страны. 

 Однако педагогическая, воспитательная, просветительная деятельность 
не является исключительной миссией системы народного образования. В той 
или иной степени неисчерпаемый образовательный потенциал свойствен 
практически всем социально-культурным институтам. Образовательный 
компонент заложен в самом феномене клуба и библиотеки, музея и 
филармонии, планетария и театра, в имманентно присущих им качествах, 
проявляющихся в реализации их социально-культурных функций. Не 
случайно многие из них в различные исторические периоды традиционно 
назывались и продолжают именоваться учреждениями внешкольного 
образования. 

 В историческом прошлом институту народного образования было 
свойственно стремление целиком взять на себя формирование личности 
учащегося, исключив влияние других социализирующих факторов. 
Подтверждением тому может служить распространенный в свое время в 
России институт благородных девиц. 

 Современные реалии объективно приводят к закономерному 
превращению образования из изолированной системы в важнейшую сферу 
социально-культурной деятельности. Сегодня образовательная отрасль 
закономерно рассматривается как общественная практика воспитания, 



жизнеобеспечения, социализации, коммуникации и рекреации, как система 
дифференцированных культурно-образовательных услуг, как механизм 
формирования и развития духовно-нравственной культуры и 
социокультурного потенциала каждого региона. 

 Количественные и качественные изменения, происходящие в структуре 
и профиле специальностей, в первую очередь определяются требованиями и 
запросами рынка образовательных услуг Ценностные ориентации детей и 
подростков в условиях рынка постоянно изменяются, поэтому так необходим 
их учет в системе как базового, так и дополнительного образования. 

 Если 25-30 лет назад в классификаторе специальностей содержалось не 
более 320 наименований, то сегодня эта цифра превышает 500. Среди 25 
новых специальностей, открывшихся в последние годы в вузах культуры и во 
МГУКИ, появились «Социальная педагогика», «Культурология», 
«Социально-культурная деятельность», «Реклама», (Связи с 
общественностью», «Журналистика» и другие. С расширением рынка 
образовательных услуг связано возникновение и распространение 
негосударственного (коммерческого) сектора в области среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. 

 Центральной проблемой было и остается организационное и 
содержательно-методическое обеспечение преемственности и непрерывности 
образования как в среднем и высшем звеньях, так и в поствузовском 
пространстве - то есть там, где непосредственно осуществляется 
профессиональная карьера специалиста. 

 Образовательное пространство как сфера социально-культурной 
деятельности отличается многофункциональностью и разноуровневостью. 
Сегодня в этой сфере разрабатываются и реализуются многочисленные 
экологические, экономические, правовые, духовно-нравственные, 
профессионально и этнически ориентированные, информационные и другие 
традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, проекты и 
программы. Объектами их осуществления являются учреждения 
дошкольного, школьного, профессионального, среднего профессионального, 
высшего и особенно дополнительного профессионального образования. 

 Общественной практикой накоплен богатейший опыт взаимодействия и 
интеграции учреждений базового, профессионального и дополнительного 
образования с другими учреждениями социально-культурной сферы, с 
семьей, семейными клубами, детскими и юношескими социально-
культурными организациями и объединениями. Такой диалог или полилог 
служит источником множества продуктивных идей и проектных инициатив в 
области превентивной и семейной педагогики, социально-культурной 
экологии, профилактики наркомании, алкоголизма, правонарушений в 
молодежной среде. 

 На рубеже XX-XXI веков для практиков и ученых, представляющих 
современную педагогику и культурологию, одним из наиболее актуальных 
стал вопрос: насколько продуктивно современное образование реализует свои 
функции в современном социально-культурном сообществе, каким образом 



следует полнее раскрыть неисчерпаемый социально-культурный потенциал 
отечественного образования, позволяющий ему внести эффективный вклад в 
социально-экономическое и духовное развитие России. 

 Существует несколько концептуальных предположений. Для примера 
остановимся на одном из них. Можно дать ответ на вопрос через 
представление самых разнообразных (от общеобразовательных до очень 
специализированных) проектных идей, направленных на устройство или 
переустройство общественной практики образования. 

 
 В образовании, как одной из наиболее фундаментальных социально-

культурных систем, выделяются три среза. Первый - это образование как 
повседневный процесс непрерывного удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов населения, реализация учебных, воспитательных и 
социализирующих услуг. Второй срез - образование выступает как 
уникальная социально-культурная технология, направленная на воспитание и 
социализацию личности. И третий - образование рассматривается как 
механизм общественной жизни, призванный обеспечить подготовку 
квалифицированных кадров для различных отраслей народного хозяйства и 
культуры. 

 В самом этом членении образование предстает как сложно 
организованная система общественных практик, имеющих ряд важных 
стратегических эффектов воздействия на общество. Образование и отвечает 
на образовательные потребности населения, и задает определенный уровень 
социализации подростков, и влияет на развитие общественной жизни. В этом 
заключаются общественные функции образования. 

 Выполняя эти функции, образование никогда не будет изолировано от 
общества. Практическая работа над проблемами, поставленными в 
образовательных программах, на деле показывает значение образования для 
нынешнего общества, например, проблему экологического воспитания и 
образования. То же можно сказать и о разработке новых форм работы с 
детьми, которые находятся на грани риска и имеют отклоняющиеся формы 
социального поведения. Сейчас их активность никак обществом не 
востребована, а последствия очевидны - именно эти дети восполняют 
криминальные группы. Третий пример - это создание различных детско-
взрослых производств: индустриально-промышленного типа и коммерческого 
типа, где готовят специалистов для работы в цивилизованном бизнесе. 

 И здесь крайне важны такие наукоемкие и ресурсоемкие задачи, как: а) 
разработка «региональных требований к уровню подготовленности 
выпускников начальной, основной и полной общеобразовательной школы», 
б) создание «единой информационной системы и региональной электронной 
сети образования», в) внедрение «единой системы мониторинга 
образования». И, наконец, в рамках превращения образования в механизм 
формирования общественной жизни ставится принципиальная задача 
создания «сети экспериментальных площадок по отработке нового 
содержания образования, образовательных технологий и моделей 



образовательных и управленческих систем, реализующих новые стандарты 
образования». Решение этой задачи закладывает механизм регионализации 
образования и перманентного обновления и повышения его уровня и 
качества. 

 Сама установка на разработку содержания образования обусловлена 
вполне определенными теоретическими представлениями о том, какой 
должна быть современная практика образования. Ее главные 
социокультурные задачи видятся прежде всего в том, чтобы, с одной стороны, 
организовать для подрастающих поколений включение в осмысленную 
культуросообразную деятельность на любой территории вне зависимости от 
места получения образования, а с другой, обеспечить возможность 
неограниченного личностного развития в соответствии с индивидуальными 
целями, интересами и склонностями. 

 Но чтобы успешно решать данные задачи, общественная практика 
образования должна иметь три взаимосвязанных, уровня организации, 
каждый из которых имеет свои особые деятельностные механизмы и 
выполняет свои вполне определенные функции. Исходный (базовый) уровень 
имеет отношение к государственному стандарту образования. Следующий, 
надстраивающийся над исходным и превышающий его уровень, связан с 
региональным компонентом образования. И, наконец, самый верхний уровень 
задается культурно насыщенными образовательными средами. 

 Базовый уровень образования - это тот исходный уровень 
образованности, который государство обязано обеспечить всем своим 
гражданам. Этот уровень - минимальный, поскольку без него нет 
образованного человека и полноправного гражданина. Это предел, не 
достигнув которого, нельзя останавливаться в образовании человека, не 
рискуя вызвать процессы деградации личности. Ниже этого уровня 
опускаться нельзя, а подниматься выше него - сколько угодно и в каком 
угодно направлении. Этот уровень образованности - исходный. Он призван 
обеспечить человеку возможность активно включаться в разнообразные 
сферы и формы организации социально-культурной деятельности; это тот 
уровень, который должен позволять любому человеку самостоятельно 
определять свой жизненный путь и направления продолжения своего 
образования. Данный уровень образованности не является личным делом 
каждого - за его достижение именно государство отвечает перед обществом. 
Государство получает в свои руки мощнейший инструмент - механизм 
образования - для подготовки людей к общественной жизни, связанной с 
решением мировых социокультурных проблем. Главная задача 
государственной системы образования - обеспечить по крайней мере 
процессы сохранения и воспроизведения тех культурных форм жизни и 
деятельности, которые были созданы предшествующими поколениями. 

 В базовом уровне образования выделяется так называемый 
региональный компонент. Он обозначает более высокий уровень 
образованности по сравнению с исходным уровнем, задаваемым 
государственным стандартом. Этот новый уровень может быть достигнут за 



счет организации дополнительного образования, надстраивающегося над 
государственным образованием и привносящим в общее образование 
региональную специфику. Благодаря региональной системе образования 
люди получают возможность беспрепятственно включаться в те области и 
формы организации социально-культурной деятельности, которые 
традиционно сложились в том или ином регионе. При этом важно учитывать, 
что регион - это не просто административно-территориальная единица. 
Регион характеризуется: а) исторически сложившимся на данный момент 
времени общим для некоторой территории укладом жизни (системой 
разделения труда и подготовки кадров, своей управленческой структурой и 
инфраструктурой, отношениями между различными слоями населения и т.п.); 
б) наличием программ развития этих исторически сложившихся форм 
организации жизни и деятельности; в) общностью людей, проживающих на 
данной территории, являющихся носителями и реализаторами данных 
программ развития и обладающих самосознанием субъекта исторического 
действия. 

 Таким образом, за достижение регионального компонента в уровне 
образованности ответственность несет уже не государство, а та или иная 
региональная общественная система, ставящая перед собой задачу 
самовоспроизводства. Под региональной общественной системой понимается 
человеческое объединение в лице определенной социокультурной общности. 
Она имеет: а) уникальные культуросообразные целевые ориентиры, 
определяющие их историческую миссию и будущее, б) собственное 
мировоззрение, задающее систему ценностей и оснований для 
самоопределения и действия общности в целом и входящих в ее состав 
личностей, в) неповторимые исторические традиции, которые позволяют 
непрерывно наращивать культурный потенциал общности, совершенствуя 
высшие образцы человеческого мышления и деятельности, созданные 
прошлыми поколениями, и принимая на себя задачи, далеко выходящие за 
пределы отдельной человеческой жизни. 

 Понятие образовательная среда вводится для обозначения всей 
совокупности различных систем мыследеятельности, в которые оказывается 
«погружено» подрастающее поколение и где происходит его «встреча» и 
присвоение им ценностных ориентиров, проблемно-целевых установок, 
способов и методов мышления и деятельности, которые были характерны для 
той или иной региональной общественной системы. Образовательной среде 
противостоит продуктно ориентированная педагогическая технология 
(своеобразная «обучающая машина»), которая рассчитана на поточную 
унифицированную работу со стандартным ребенком. Однако в условиях 
технологизированного обучения невозможно формировать мировоззрение, 
подводить к видению проблем и постановке личных целей, организовывать 
освоение культурных образцов мышления и деятельности. 

 Множество образовательных и социально-воспитательных технологий 
оказывают на ребенка точечное (локальное) и прямое воздействие с жестко 
требуемым результатом, которое не всегда соотносится с индивидуальными 



возможностями и ориентациями ребенка. В отличие от них образовательная 
среда имеет как бы размытое влияние (то есть действующее сразу по многим 
каналам), с непредсказуемым результатом, появляющимся после длительного 
латентного периода и возникающим на пересечении уникальных трасс 
саморазвития ребенка. Можно даже сказать, что образовательная среда 
одновременно имеет дело с множеством различных зон ближайшего 
развития, специфичных для каждого ребенка, попавшего в эту среду. С этой 
точки зрения, образовательная среда представляет собой сложнейшую 
систему неповторимых по результатам и по способам их достижения линий 
индивидуального развития разных детей, хотя, возможно, и пересекающихся 
внутри единого пространства-времени (хронотопа). 

 С другой стороны, образовательная среда - это множество 
разнообразных и уникальных по-своему личностных моделей мышления и 
деятельности человека. Эта модели тесно связаны друг с другом тем, что они 
реализуются в рамках социально-культурного занятия, и тем, что в них 
включены дети, и через них проходят трассы их индивидуального развития. 
Такой индивидуальный для каждого ребенка, подростка тип мышления и 
деятельности («мыследеятельный» тип) не является игрушечным - в нем все 
по-настоящему, а не понарошку. 

 И тем не менее в нем всегда есть место для ребенка и окружающих его 
детей - и это место не внешних наблюдателей, а реальных участников живого 
творческого, интерактивного процесса. При этом включенность ребенка в 
деятельность не означает его использование как бессловесного исполнителя 
воли окружающих. Дети включаются в совместную со взрослыми поисково-
разработческую деятельность одновременно и как ее проектировщики, и как 
исполнители своих же замыслов. 

 
 Профессиональное образование 
 
 Профессиональная траектория движения будущего специалиста к 

осуществлению своей карьеры предполагает наличие нескольких 
определенных уровней его образовательно-профессиональной подготовки. 
Каждый из этих уровней жестко ограничен минимумом знаний, умений и 
навыков, выдачей подтверждающего этот минимум сертификата диплома и 
предоставлением вероятной возможности занять соответствующее этим 
документам рабочее место на рынке труда. 

 Сущность проблемы подготовки и переподготовки специалистов 
социально-культурной сферы состояла в преодолении ярко выраженных 
противоречий между: объективными потребностями социально-культурной 
сферы и отсутствием учебных заведений, обеспечивающих подготовку такого 
специалиста; долго господствующей в учебном процессе авторитарной 
педагогической и нарождающейся, но недостаточно разработанной 
педагогической системой, включающей народную педагогику, педагогику' 
формирующего развития и коррекции; схоластичной монологической 
методикой, которая обеспечивала «букет» трафаретных умений и навыков, и 



прогрессивными технологиями, основанными на диалоге, на педагогике 
сотрудничества, обеспечивающими гибкость и эластичность приемов с 
учетом современной социальной ситуации, индивидуальных особенностей 
обучаемого и требований новой профессии; огромным количеством 
социально значимых задач, возникающих в условиях социума и его открытой 
среды, и некомпетентностью многих штатных работников, персонально 
отвечающих за их решение и др. 

 Развитие процессов трансформации содержания и технологии 
социально-культурной деятельности предъявляло новые требования к 
системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
Требовалось обеспечить усиление гуманистического содержания 
образования, повышение общего культурно-образовательного и 
профессионального уровня выпускников высших и средних учебных 
заведений культуры, развитие способностей ориентации и менеджмента в 
досуго-вой сфере, навыков сбора, анализа и оценки источников 
разнообразной культурной, социологической, экономической информации, 
социально-педагогическую и социально-психологическую подготовку к 
практической работе с различными группами населения. 

 Воспроизводство необходимого кадрового ресурса в социально-
культурной деятельности неразрывно связано с интеграцией в различные 
отрасли этой сферы представителей различных областей научного знания, в 
частности общей и социальной педагогики, возрастной и социальной 
психологии, теории и истории мировой культуры, этики и эстетики и т.д. 

 Культурологическое образование - социально задействованная, а не 
изолированная система. В ней целесообразно использовать ряд 
технологических решений, в частности широко распространенный на Западе 
метод коалиций, когда вокруг наиболее острых проблем объединяются 
усилия представителей разных научно-педагогических коллективов. 

 Культурологическое образование сегодня в перспективе -важнейший 
социально-инфраструктурный и социально-педагогический ресурс. Он 
должен не только затрачиваться, но и постоянно наращиваться, выступать в 
качестве эффективного инструмента проводимых социальных реформ, 
рычага экономической, культурной, социальной политики. 

 Программа подготовки специалиста социально-культурной сферы 
зависит от степени обоснованности трех главных условий: цели обучения 
(для чего учить), содержания обучения (чему учить) и принципов 
организации учебного процесса (как учить). 

 Например, образовательно-профессиональная подготовка по 
специальности «Социально-культурная деятельность» включает в себя 
систему последовательных ступеней, открывающих перед будущим 
специалистом возможность осуществления траектории его 
профессионального роста в сфере культуры, искусства, досуга, спорта, 
социальной защиты и др. Это: 1) профессиональное образование; 2)среднее 
профессиональное; 3) высшее профессиональное образование; 4) 
послевузовское профессиональное образование. 



 Кроме того, внутри вузовского образования и на его базе 
функционируют параллельно и такие системы профессиональной подготовки 
специалиста высшей квалификации, как: 1) бакалавриат (с выдачей после 
четвертого курса диплома бакалавра- специалиста по работе в социально-
культурной сфере); 2) магистратура (с выдачей после шестого курса диплома 
магистра, научного работника-исследователя социально-культурной сферы); 
3) аспирантура по специальности «Социально-культурная деятельность» с 
трех-четырехлетним сроком пребывания и последующим присвоением 
ученой степени кандидата наук; 4) докторантура по специальности 
«Социально-культурная деятельность» с двух-трехлетним сроком пребывания 
и последующим присвоением ученой степени доктора наук. 

 Аналогичным образом выстраивается занимающая приоритетное место 
в профессиональной карьере система стажировок, повышения квалификации 
и переподготовки специалистов социально-культурной сферы. Вот, например, 
в каком виде предстает технологическая схема этого процесса в Институте 
дополнительного профессионального образования МГУКИ1. Для каждого из 
семи предметных технологических модулей («Менеджмент в социально-
культурной сфере», «Маркетинг в социально-культурной сфере», «Правовое 
обеспечение в социально-культурной сфере», «Современные 
информационные технологии», «Практическая психопедагогика», 
«Досуговедение», «Сохранение материальной культуры мира») 
предусмотрены четыре инвариантных ступени обучения слушателей с 
количеством часов соответственно 36 час., 72 час., 150 час. и 500 час. 

 Обратим внимание, что на каждой ступени видоизменяются цель 
обучения, форма итоговой аттестации и характер сертификата, 
подтверждающего результаты обучения. 

 На первой ступени обучения (36 час.) целью обучения является 
стимулирование интереса к инновационному проектированию в социально-
культурной сфере, итоговая аттестация проводится в форме защиты 
инновационных предложений, а видом сертификата служит справка о 
пройденном курсе обучения. 

 На второй ступени (72 час.) соответственно: формирование навыков в 
создании инновационного проекта; зашита инновационного проекта; 
сертификат в виде удостоверения. 

 На третьей ступени (150 час.): овладение технологиями инновационной 
деятельности; защита инновационной программы; сертификат в виде 
свидетельства. 

 На четвертой, высшей ступени (500 час.): создание авторского 
инновационного проекта или программы; защита аттестационной работы: 
сертификат в виде диплома о профессиональной переподготовке. 

 Если сопоставить ступени обоих образовательных блоков, 
закрепляющих профессиональный карьерный рост специалиста - базового 
(семь ступеней) и дополнительного (четыре ступени), то в их содержательном 
наполнении обращает на себя внимание прежде всего преемственность 
социально-культурного образования, тенденция к овладению всеми 



фундаментальными, составляющими это образование элементами: а) 
системой профессиональных знаний; б) практическими и 
интеллектуальными умениями и навыками; в) компонентами творческой 
деятельности; г) эмоционально ценностным отношением к окружающей 
среде. 

 Профессиональное социально-культурное образование как средство и 
результат профессиональной траектории продвижения специалиста, 
обеспечения его профессиональной карьеры, правомерно в качестве основы 
этого процесса избрать парадигму разведения содержания между четырьмя 
укрупненными элементами внутри базового блока (среднее специальное 
образование - незаконченное высшее - бакалавриат - магистратура) и между 
вышеприведенными ступенями блока дополнительного (технологической 
сетки процесса переподготовки, повышения квалификации специалистов 
социально-культурной сферы). 

 Сам смысл подобной парадигмы разведения содержания заключается в 
достижении, по крайней мере, двух существенных целей. Во-первых, 
достаточно четко вычленяется содержательное наполнение каждого уровня 
или этапа образовательной деятельности вначале студента, а позднее - 
занятого на своем рабочем месте специалиста. Во-вторых, в содержании 
образовательного процесса на различных его стадиях и в практике различных 
обучающих структур преодолеваются линейность, параллелизм, 
дублирование и другие негативные стороны, которые отрицательно 
сказываются и на профессиональном росте специалиста, и на эффективности 
социально-культурного образования в целом. 

 Образование относится к числу уникальных и наиболее эффективных 
социокультурных сфер, сдерживающих антидуховные и асоциальные 
процессы в среде подростков и молодежи. 

 Ведущими принципами реформы системы образования становятся 
принципы непрерывности и гуманитаризации, которые влияют на 
удовлетворение этнокультурных запросов. Непрерывность образования (в 
качестве сверхзадачи - превращение образования в образ жизни) означает 
удовлетворение этнокультурных потребностей на всех стадиях образования. 
Особое значение приобретают дошкольное обучение и семейное воспитание, 
поскольку этническая идентификация приходится на самые ранние годы 
жизни. 

 
 Непрерывное образование и самообразование 
 Система образования, как и другие разновидности социально-

культурной практики, направлена и на разрешение противоречия между 
процессами социализации и индивидуализации. Суть его состоит в том, что 
общество в силу множества как объективных, так и субъективных причин 
пренебрегает «интересами индивида», относится к нему как к «средству», а 
не как к «цели». 

 Это противоречие отнюдь не случайно. Его четко сформулировал в 
своей лекции «Педагогика и социология», прочитанной в 1902 году в 



Сорбонне, французский социолог Э. Дюркгейм: «Воспитание не имеет 
единственной или главной целью индивида и его интересы, оно есть прежде 
всего средство, с помощью которого общество постоянно воспроизводит 
условия своего собственного существования... Оно (воспитание) состоит в 
целенаправленной социализации молодого поколения»'. 

 Историческая миссия преодоления этого противоречия во многом 
зависит от эффективности использования всех возможностей и резервов 
системы непрерывного образования. 

 Институт непрерывного образования охватывает школу и внешкольные 
учреждения культуры, базируется как на образовании, так и на самообучении. 
И в том, и в другом случае учащимися осуществляется учебное познание, т.е. 
освоение некоторой части общественного знания (отличие «учебного» 
познания от «неучебного» в том, что объектом познания является не реальная 
действительность (природа, Бог, общество, человек), а знания об этой 
действительности, уже добытые людьми. Отличие познавательной 
деятельности в этих двух случаях заключается в том, что при обучении 
педагогом преподносится учащимся учебный материал, заранее отобранный, 
систематизированный и обработанный для наилучшего восприятия (учебная 
и популярная литература, кино, лекция), причем предусматривается 
соответствующая система контроля и аттестации обучаемых; самообучение 
предполагает самостоятельный отбор и осмысление учащимися 
соответствующих фрагментов общественного знания, часто без помощи 
каких-либо специально подготовленных «учебных материалов». 

 Граница между образованием и самообразованием не является жесткой. 
Любое образование включает элементы самообразования, ибо предполагает 
самостоятельное осмысление учащимся учебного материала (например, 
домашние задания), а самообразование редко обходится без рекомендаций со 
стороны сведущих людей (консультантов, библиографов, коллег). Обучение и 
самообразование дополняют друг друга как две формы учебного познания. 
При этом следует учитывать, что формальное обучение включено в игру 
(учащиеся мысленно переносятся в ту или иную проблемную ситуацию, 
анализируют ее, пытаются найти решение и т.д.), а самообразование 
включено в практическую (как правило, производственную) деятельность, 
которая ставит свои отнюдь не вымышленные проблемы. Поэтому 
самообразование выше обычного обучения, оно, по словам ученых, 
«конечная истина образования». 

 Структура института непрерывного образования включает те 
учреждения образования, культуры и науки, которые обеспечивают обучение 
и самообразование в наши дни. Их можно классифицировать, во-первых, по 
уровню передаваемого учащимся знания: необходимые всем первоосновы 
знания и знания специально-профессиональные; во-вторых, по формам 
обеспечиваемого учебного познания: обучение и самообучение (см. табл. 1). 

 
 
 



 
 
 
 
 
Таблица 1 
  
 
Практически службы научно-технической информации доводят 

общественное знание до сведения своих абонентов в двух режимах: 1) 
текущее информирование посредством создания информационных сайтов, 
реферативных журналов, библиографических бюллетеней, экспресс-
информации, периодических обзоров и других информационных изданий или 
посредством избирательного (индивидуализированного) распределения 
текущей информации; 2) справочное обслуживание (режим «запрос-ответ», 
ретроспективный поиск), где предусматривается выдача не только текущей, 
но и ранее поступившей информации. Именно текущее информирование 
представляет собой не что иное, как средство обновления и поддержания 
квалификации специалистов на современном уровне, оно всеми своими 
формами работает на образовательную функцию служб НТИ. Конечно, и 
справочное обслуживание, обращение к базам и банкам данных 
информационных служб расширяет и обогащает кругозор специалистов, 
служит незаменимым инструментом самообразования специалистов. 

 Таким образом, правомерно сделать ряд следующих выводов. В 
российских условиях институт непрерывного образования не оформился, но 
есть главные предпосылки для его формирования, к которым относится 
прежде всего сеть культурно-досуговых учреждений, средств массовой 
информации, служб научно-технической информации. 

 Культурно-досуговые учреждения и средства массовой информации 
активно выполняют внешкольно-образовательную функцию; для служб НТИ 
развитие образовательных функций связано с формированием электронной 
коммуникации. 

 Система непрерывного образования непосредственно влияет на 
образованность и интеллектуальность личности и опосредованно - на 
духовность. Поскольку степень образованности (культурности) и 
интеллектуальности - показатель индивидуальности личности, то 
непрерывное образование выполняет как индивидуализирующие, так и 
социализирующие функции. 

 Обратим внимание: самореализация непрофессиональная, а 
социализация или индивидуализация внешкольная. 

 Духовно-психическая структура личности как социально-культурной 
единицы приобретает вид пирамиды. 

 Институт непрерывного образования представляет для нас особый 
интерес, поскольку в нем отчетливо выделен уровень самообучения, 
удовлетворяющий потребности личности в индивидуализации. В отличие от 



школ и библиотек институт непрерывного образования появился в 
социально-культурной системе сравнительно недавно - не более полувека 
назад. 

 Науковеды попытались проследить темпы прироста научного знания, 
взяв за точку отсчета начало нашей эры. Первое удвоение объема научных 
знаний произошло к началу ХУШ века1, т.е. к началу становления 
промышленной культуры в Западной Европе. Благодаря медленному темпу 
роста знаний, если профессионал овладевал соответствующим фрагментом 
культурного наследия во время обучения, то этой подготовки ему хватало на 
всю жизнь, и никакого повышения квалификации не требовалось. 
Следующий период удвоения длился 200 лет (до начала XX века); он также 
был значительно больше длительности человеческой жизни, и проблема 
доучивания и переучивания практически не возникала. 

 Третий период удвоения знаний оценивается в 50 лет (с начала XX века 
до 1950 года), т.е. был соизмерим с длительностью творческой жизни 
человека. Здесь уже нельзя было обойтись без последипломного обучения. 
Именно тогда возникли учреждения повышения квалификации врачей, 
учителей, инженеров. Но обучение носило эпизодический, в лучшем случае - 
периодический характер, что до поры до времени себя оправдывало. 

 Мировая практика показывает, что нужна опирающаяся на поддержку 
народа государственная политика реализации образовательных интересов на 
базе школы, ориентированной на общечеловеческую цивилизацию и 
национальную культуру. Удовлетворение духовных интересов и потребностей 
детей и взрослых нуждается в расширении образовательного пространства, 
интеграции всех видов учебных заведений с неформальными организациями. 
Очень важно использовать широкие возможности локального социума, 
рекреационных и культурных учреждений и масс-медиа. Здесь можно 
использовать классификацию сфер образовательной деятельности, 
применяемую специалистами к области непрерывного образования: 
институциональная (школы, профтехшколы, колледжи, вузы и т.д.), 
внеинституциональная (библиотеки, музеи, журналы, телевидение и т.д.) и 
окказиональная, протекающая спонтанно (семья, улица, соседи и т.д.). 

 Современная философия образования исходит из идеи превращения 
образования в образ жизни, изменения установки личности в зависимости от 
потребления знаний. 

 Ясно, что само по себе привитие навыков самообразования, развитие 
личных познавательных интересов недостаточно. Необходимо создать сеть 
учреждений внешкольного и послешкольного образования, т.е. сформировать 
институт непрерывного образования, который является вторичным по 
отношению к первичному институту школьного обучения. 

 Под непрерывным образованием обычно понимают продолжающуюся 
всю жизнь систематическую, добровольную и социально регулируемую 
деятельность каждого человека по приобретению и обновлению как общих, 
так и профессионально-специализированных знаний, умений и навыков. 
Непрерывность образования предполагает преемственность и взаимное 



дополнение формально регламентированного обучения и неформального 
инициативного самообразования (самообучения), единство противоположных 
начал - общественных требований к социализации и профессионализации и 
индивидуальных интересов, склонностей и спо- 

 
 Дополнительное образование 
 
 С 1992 года в Российской Федерации получила дальнейшее развитие 

система дополнительного образования детей и взрослых на базе секций 
внешкольных учреждений, традиций и опыта социально-культурной 
деятельности в области внешкольного воспитания. 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» внешкольные 
учреждения были преобразованы в учреждения дополнительного 
образования. 

 Необходимость видоизменения системы внешкольного воспитания, 
перехода ее в новое качественное состояние определяется рядом 
обстоятельств. Во-первых, происходят принципиальные изменения в 
общественном сознании. Взгляд на человека, прежде всего, как специалиста 
уступает место взгляду на личность с позиций культурно-исторической 
педагогики развития. 

 Во-вторых, усиливается тенденция перехода развитых стран от 
техногенной к антропогенной цивилизации. 

 В-третьих, культурно-образовательные, информационные, досуго-вые 
услуги пользуются все большим спросом и у детей, и у взрослых. 

 В результате возрастает значение различных видов неформального 
образования для личности и общества. Одним из таких видов может быть 
признано дополнительное образование, организуемое учреждениями, 
основное предназначение которых - удовлетворять постоянно изменяющиеся 
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

 Образовательные учреждения призваны создавать условия для 
творческой самореализации личности, при этом концентрировать внимание 
на индивидуальности каждого из них, ориентировать свою деятельность на 
свободно возникающие и растущие в процессе познания интересы к 
различным сферам жизни. Отсутствие принуждения, свобода выбора занятий 
делает учреждения дополнительного образования привлекательными для 
любого ребенка в любом возрасте - и в 5, и в 18 лет. Переход внешкольных 
учреждений в новое качественное состояние совпадает во времени с 
процессом осмысления дополнительного образования не только как нового 
явления для отечественной педагогики, но и как одной из составляющих 
педагогики развития. 

 Сильной стороной дополнительного образования является наличие и 
постоянное развитие социокультурного и этнокультурного потенциала, что 
постоянно отражается на его сущностных характеристиках и стратегии. 
Авторские социокультурные школы, проекты и программы направлены на 
развитие и саморазвитие творческих способностей учащихся. 



 Благодаря институту дополнительного образования не только 
обогащается сама идея вариативного образования, но и расширяется 
партнерство социально-культурных, образовательных учреждений. 

 Учреждения дополнительного образования становятся центрами 
мотивационного развития личности, ее самореализации и профессионального 
самоопределения. Вместе со всеми социально-культурными институтами 
учреждения дополнительного образования составляют в каждом регионе 
разноуровневую и целостную систему, позволяющую индивидуализировать 
образовательную траекторию человека в рамках единого социально-
культурного и образовательного пространства. 

 Наблюдается тенденция интеграции общего и дополнительного 
образования. Лучшие студии и центры детского творчества, школы раннего 
развития ребенка, и другие учреждения дополнительного образования 
становятся базами для лицеев, колледжей, гимназий. Усилия, предпринятые 
органами управления образованием, позволили не только сохранить, но и 
увеличить сеть внешкольных учреждений. Вместе с музыкальными, 
хореографическими, художественными школами и студиями, школами 
искусств, спортивными школами появились новые их виды: школы народных 
ремесел, реабилитационные, досуговые и другие центры. 

 Для решения проблем переходного периода проводятся совещания, 
семинары, конференции по освоению современных подходов к организации 
дополнительного образования детей, осмыслению его характеристик, 
формированию массива авторских программ дополнительного образования с 
учетом их видового и тематического разнообразия. 

 Вместе с тем переходный период был осложнен неразвитостью 
программного оснащения системы дополнительного образования. По целому 
ряду образовательных областей отсутствовали разноуровневые программы, 
способствующие осознанию ребенком своих возможностей и его 
профессиональному самоопределению. Значительная часть программ была 
рассчитана на репродуктивную деятельность и не предусматривала 
самостоятельного поиска решений: многие программы были не связаны 
между собой, из-за чего было невозможно интегрировать усилия по 
физическому, интеллектуальному, нравственно-духовному развитию 
личности. Программы не дифференцировались в зависимости от пола, 
физических, интеллектуальных возможностей ребенка, условий его жизни. 

 Создание системы дополнительного образования детей являлось 
составной частью реформы образования в России. Превращение 
внешкольных учреждений в учреждения дополнительного образования детей 
включает: разработку концептуальных основ деятельности учреждений этого 
типа; укрепление и упорядочение их программно-методической, нормативно-
правовой, кадровой и финансово-экономической базы; принятие на 
федеральном и региональном уровнях необходимых управленческих 
решений. 

 Наиболее типичные из них: оснащенность образовательного процесса 
программами, помогающими детям овладеть функциональной грамотностью; 



предоставление каждому ребенку свободного выбора образовательной 
области, профиля программ, времени на их освоение; многообразие видов 
деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы; личностно-
деятельностный характер образовательного процесса; профориентация, 
возможность получения допрофессионального и начального 
профессионального образования; социокультурная направленность всех 
мероприятий. 

 Дополнительное образование - процесс непрерывный. Он не имеет 
финансовых сроков завершения и последовательно переходит из одной 
стадии в другую. Сначала создается почва, благоприятная для творческой 
деятельности ребенка, затем обеспечивается сотрудничество в творческом 
процессе начинающих с теми, кто уже в какой-то мере освоил этот род 
деятельности; за сотворческой деятельностью следует самостоятельное 
творчество, которое сопровождает человека всю его жизнь, формируя 
потребность в творческом восприятии мира и осмыслении самого себя в этом 
мире. 

 Названные стадии предопределяют специфику содержания 
дополнительного образования. Если на первом уровне немногое дается 
многим, то на третьем - многое немногим. Такая логика образовательного 
процесса позволяет учреждениям дополнительного образования предлагать 
свои услуги всем детям, совершенствовать все стороны человеческого «Я». 

 Дополнительное образование не может рассматриваться как придаток 
школы. Этот вид образования - самостоятельный и самоценный -никогда 
никакой школой заменен не будет, т.к. чем выше качественный уровень 
школьного образования, тем шире спектр образовательных интересов 
личности, которые сама школа удовлетворить в полной мере не может. 

 Школа и учреждения дополнительного образования - не конкуренты 
друг другу. Их взаимовлияние требует специального исследования. Но можно 
определенно утверждать, что учреждения дополнительного образования 
компенсируют недостатки и противоречия не отдельно взятых школ, а 
школьного образования в целом. В то же время надо отметить, что на базе 
крупнейших учреждений дополнительного образования детей всё чаше 
появляются общеобразовательные структуры элитарного характера (лицеи, 
гимназии и другие). 

 Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений 
дополнительного образования позволяет им удовлетворять запросы 
конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. Содержание 
этой работы диктуется задачами духовно-нравственного, интеллектуального 
и физического развития, т.е. задачами формирования всего, что объединяется 
понятием «мир человека». 

 Поэтому педагогический процесс в учреждениях дополнительного 
образования происходит в форме поиска решений как отдельных 
(конкретных), так и извечных общечеловеческих проблем. Результатом этого 
становится жизнетворчество, что позволяет каждому ребенку накапливать 



творческую энергию и осознавать возможности ее расходования на 
достижение жизненно важных целей. 

 С самого начала дополнительное образование характеризуется как одна 
из наиболее ярко выраженных разновидностей вариативного образования и 
эффективных форм общественной практики, в которых реализуется 
социально-культурная деятельность общества. 

 Особая актуальность института дополнительного образования состоит в 
том, что он изначально ориентирован на свободный выбор человеком видов и 
форм социокультурной, в частности образовательной, деятельности, 
формирование его собственных представлений о мире, развитие 
познавательной мотивации способностей. 

 
 Профессиональное образование и карьера 
 
 В системе современного российского образования прочно утвердились 

такие общепринятые в практике мироюго бизнеса и менеджмента понятия, 
как карьера, предпринимательство, коммерция. На протяжении многих 
предшествующих лет в отечественном управленческом лексиконе, тем более 
в понятийном аппарате социально-культурного профиля, они либо совсем не 
употреблялись, либо в них вкладывался совершенно иной, характерный для 
времен застоя, социальный смысл. 

 Сегодня нельзя рассматривать образование только как важнейшую 
общественную сферу социально-культурной деятельности, как средство 
профессиональной подготовки специалиста в отрыве от его дальнейшего 
карьерного роста. Совершенно очевидной стала необходимость более 
широкого введения понятая «карьерный рост» в общественную практику 
социально-культурной деятельности, одновременного раскрытия его 
глубокого нравственного смысла и этической основы. 

 Карьера в переводе с французского означает «успешное продвижение в 
служебной, общественной, научной и прочей деятельности». Перспектива 
карьерного роста имеет важное психологическое значение для тех, кто 
достоин продвижения по иерархической лестнице в различных областях 
социально-культурной деятельности. Она выступает как мощный фактор 
духовного и профессионального самодвижения и саморазвития личности со 
всеми вытекающими отсюда для неё благоприятными последствиями. В 
практическом опыте учреждений социально-культурной сферы карьера 
является средством стимулирования творческой активности, углубления 
личного интереса у людей с незаурядным личностным и служебным 
потенциалом. 

 В конечном итоге руководители и сотрудники учреждений культуры и 
досуга заявляют о себе профессионально. Особым признанием и поддержкой 
пользуются такие качества профессионала социально-культурной сферы, как 
предприимчивость, инициативность, изобретательность и мастерство в 
реализации творческих замыслов и идей. Одним из слагаемых 
предприимчивости является нравственный подход к делу, высокий 



профессиональный долг и ответственность. В свое время А.С. Макаренко, 
говоря о деловитости, подчеркивал, что это явление не только 
экономического, но и нравственного порядка. Через деловитость 
утверждается личное достоинство человека, его профессиональная честь. 

 Однако сознательное ограничение подхода к карьерному росту рамками 
той или иной профессии невольно приводит к односторонности в оценке 
карьерных возможностей того или иного специалиста. Многообразие как 
видов и способов социально-культурной деятельности, так и существующих 
на сегодня потребностей самой социально-культурной среды дает право 
говорить о широком диапазоне возможностей для карьерного роста человека 
в этой среде. 

 Опираясь на позиции общественных наук, изучающих современные 
социальные отношения и социальные связи, карьеру в широком контексте 
правомерно рассматривать как активное продвижение человека в освоении и 
совершенствовании способов его жизнедеятельности и, как следствие, 
достижение соответствующего, достаточно устойчивого социального статуса 
в сфере этой жизнедеятельности. 

 Сферу дополнительного образования правомерно рассматривать как в 
известной мере инновационный социально-культурный институт, куда 
человек приходит сам, ведомый своими интересами, своими мотивами к 
познанию и творчеству. 

 Сильной стороной дополнительного образования служит наличие и 
постоянное развитие социокультурного и этнокультурного потенциала, что 
постоянно отражается на его сущностных характеристиках и стратегии. 
Авторские социокультурные школы, проекты и программы направлены на 
развитие и саморазвитие творческих способностей учащихся. 

 Вместе со всеми социально-культурными институтами учреждения 
дополнительного образования составляют в каждом регионе разноуровневую 
и целостную систему, позволяющую индивидуализировать образовательную 
траекторию человека в рамках единого социально-культурного и 
образовательного пространства. 

 Чтобы повысить роль образования, этого крупнейшего социально-
культурного института в реализации программ развития культуры, спорта, 
социальной защиты населения, очень важно учитывать все аспекты влияния 
образования на жизнь региона. 

 Для восстановления практики социализации и воспитания, сохранения 
детей здоровыми в условиях деформированного социума необходимо решить 
проблему стабилизации образовательного пространства в рамках 
существующей социально-культурной сферы. 

 Для этого на протяжении последних лет отрабатываются модели новой 
перспективной адаптивной школы, как наиболее отвечающей меняющимся 
социальным и педагогическим условиям; предпринимаются попытки 
интеграции различных типов образовательных учреждений в целях 
формирования единого образовательного пространства и создания условий 
для трудовой деятельности подростков; воспитания человека, способного 



принимать самостоятельное решение в условиях современной жизни. В 
последние годы значительно расширилась сеть специальных 
образовательных центров для детей, имеющих физические, 
интеллектуальные и психические отклонения. Эти учреждения также входят 
в систему дополнительного образования. 

 Принятый в июле 1992 года Закон Российской Федерации об 
образовании, как известно, включил в себя принципиальное положение, 
которое качественно дополняет и углубляет профессиональный статус 
социального педагога, занятого в сфере культуры, искусства и досуга, и не 
может игнорироваться при характеристике содержания, организационных 
форм и технологии его подготовки. Речь идет о четко обозначенных Законом 
структуре и функциях системы дополнительного образования детей и 
взрослых, в которую - наряду с традиционными внешкольными 
учреждениями и внеклассной работой - правомерно включить 
многочисленную сеть социокультурных институтов и центров досуга. В них 
задействована сегодня огромная армия социальных педагогов 
культурологического профиля. 

 Таким образом, впервые законодательно закреплены фактические права 
и обязанности субъектов социально-культурной, досу-говой деятельности (в 
недавнем прошлом именовавшейся культурно-просветительной работой) в 
создании и развитии образовательной среды посредством реализации 
различных организационных форм дополнительного образования. Широкая 
сфера дополнительного образования в области культуры, творчества, досуга 
становится единым открытым для инновационных идей пространством 
взаимодействия и сотрудничества социальных педагогов как организаторов 
социально-культурной деятельности в школьных, дошкольных и 
внешкольных учреждениях, семейной и других средах. 

 Задачами здесь являются: переход всех школ на региональный базисный 
учебный план; разработка и внедрение регионального стандарта 
обязательных результатов обучения на основе Федерального стандарта 
обучения; разработка на основе регионального стандарта новых 
педагогических технологий, обеспечивающих дифференциацию обучения и 
развитие личности с учетом индивидуальных, культурных, 
конфессиональных и национальных особенностей учащихся; создание рынка 
учебно-методического и дидактического обеспечения регионального 
базисного учебного процесса; создание независимой аттестационной службы 
для учащихся, учителей, студентов и независимой системы аттестации и 
аккредитации учебных заведений; обеспечение нормативно-правовой базы 
образования; создание городской, многофункциональной, разноуровневой 
системы непрерывного профессионального образования. 

 Здесь необходимы: формирование нового типа мыслительной 
деятельности на основе разработки содержания образования и 
образовательных технологий; изменение различных общественных практик и 
систем социокультурной деятельности на основе образования. 



 Таким образом, образование предстает как сложное, многогранное 
социально-культурное явление, фундаментальный социально-культурный 
институт. Совокупность заложенных в его основе начал базового, 
непрерывного и дополнительного образования и самообразования выступает 
как естественная составляющая жизни человека, дающая возможность 
стимулировать его творческую активность, развивать его способности к 
решению возникающих проблем и постоянному самообразованию. 
Преемственность содержания различных видов образования в перспективе 
позволяет существенно расширить и обогатить сферу общественной 
практики социально-культурной деятельности. 

 
Тема 7. Социально-культурная реабилитация и поддержка. 

Межкультурное сотрудничество и управления. 
 
1. Социально-культурная реабилитация 
2. Понятийный аппарат и содержание 
 
 Социально-культурная реабилитация и поддержка относится к числу 

наиболее актуальных и востребованных сфер общественной практики 
социально-культурной деятельности. Высокая гуманитарная направленность, 
социальная и духовная поддержка незащищенных слоев населения, забота о 
социальном и культурном обустройстве сирот, инвалидов, пожилых граждан, 
их приобщении к богатствам общечеловеческой культуры, к самодеятельному 
ремеслу и творчеству всегда были свойственны передовым слоям 
российского общества. 

 Развитие традиционных и нетрадиционных инструментов милосердия, 
социальной поддержки и благотворительности всегда имело место в 
социокультурной сфере в России. Для более глубокого понимания и 
осмысления сути и содержания этого вида социально-культурной практики 
необходимо ознакомиться с его ключевыми понятиями. 

 Основным объектом социально-культурной реабилитации и поддержки 
являются социально ослабленные и социально незащищенные группы 
населения, в первую очередь дети и взрослые-инвалиды, лица пожилого 
возраста и одинокие пенсионеры, дети-сироты и воспитанники детских 
домов, неполные и многодетные семьи и другие. 

 Значительную часть этих людей объединяет принятое по инициативе 
Международной организации здравоохранения (ВОЗ) понятие социальной 
недостаточности, связанное с нарушениями или ограничениями 
жизнедеятельности. Под термином «социальная недостаточность», или 
«дезадаптация», подразумевается нарушение или существенное ограничение 
у человека свойственной ему привычной жизнедеятельности вследствие 
преклонного возраста, врожденной или приобретенной инвалидности, 
болезней, травм или расстройств, в результате чего оказываются 
утраченными привычные контакты со средой обитания, соответствующие 
возрасту жизненные функции и роли. Производным от него понятием 



является социально-культурная недостаточность, которая связана с частичной 
либо полной неспособностью выполнять социально-культурные функции, 
считающиеся нормальными для лиц данного возраста, пола и ряда других 
социально-демографических характеристик. 

 Сегодня значительная часть населения (как взрослых, так и детей и 
подростков) испытывает различного рода социальные и физические 
трудности - экономические проблемы, падение интереса к учебе, 
саморазвитию и самосовершенствованию, отставание в психическом и 
физическом развитии, проблемы в сфере коммуникации, хронические 
заболевания, инвалидность. Наличие различного рода ограничений и 
проблем, связанных со старением и инвалидностью, нередко сопровождается 
снижением уровня культурной активности человека. Причем это касается 
всего многообразия её проявлений: культуры правовой и коммуникативной, 
личностной и общественной, эстетической и нравственной, экологической, 
физической, сексуальной. 

 В широком смысле социальная реабилитация представляет собой 
систему юридических, медицинских, психологических, педагогических, 
социально-экономических и социально-культурных мер, направленных на 
преодоление социальной недостаточности человека, создание и обеспечение 
условий для социальной интеграции или реинтеграции лица, имеющего, по 
разным причинам, постоянно или временно функциональные ограничения в 
различных сферах своей жизнедеятельности. 

 Целью социальной реабилитации является социальная интеграция - 
процесс, который характеризует меру достижения личностью оптимального 
уровня жизнедеятельности и реализации своих потенциальных способностей 
и возможностей в результате межличностного взаимодействия в конкретном 
социально-культурном пространстве и социальном времени. Соответственно 
под реинтеграцией следует понимать процесс и характеристику меры 
восстановления ранее присущих индивиду, но вследствие каких-либо причин 
ослабленных или утраченных социальных и ролевых функций в адекватном 
для него социально-культурном пространстве. 

 Процесс социальной реабилитации и содействие интеграции 
обеспечивается системой мер социальной защиты, направленных на создание 
личности условий для её полной или частичной юридической, политической, 
экономической, социальной, культурной самостоятельности и равных с 
другими гражданами возможностей участия в общественной жизни и 
развитии общества. Таким образом, социальная реабилитация инвалидов - 
это система и процесс восстановления способностей человека к 
самостоятельной деятельности во всех сферах общественной жизни. 

 Социальная реабилитация как достаточно сложный, 
многокомпонентный процесс включает в себя: 

 1) социальную адаптацию - процесс освоения относительно стабильных 
условий социальной среды, решения повторяющихся, типичных проблем 
путем использования принятых методов социального поведения, действия; 



 2) социально-бытовую адаптацию - процесс оптимизации режимов 
общественной и семейно-бытовой деятельности человека в конкретных 
социально-средовых условиях и приспособления к ним индивида; 

 3) социально-средовую ориентацию - процесс структуризации наиболее 
развитой социально-бытовой и профессиональной функций индивида с 
целью последующего подбора на этой основе общественной и семейно-
общественной деятельности, а также при необходимости адаптации 
социальной среды к его психофизиологическим возможностям; 

 4) социально-психологическую и социально-культурную адаптацию - 
процесс восстановления (формирования) способности индивида эффективно 
взаимодействовать с окружающими его людьми в системе межличностных 
отношений, включая восстановление адекватного уровня 
коммуникабельности или общительности, то есть способности к спонтанной 
коммуникативной активности, а также владение навыками общения, 
устойчивые типы реакций при социально-психологическом взаимодействии 
(характеризуются по ролевым и другим функциям, выполняемым индивидом 
в малых и/или больших группах); 

 5) оказание комплекса самых различных социальных услуг: социально-
экономических, социально-трудовых, социально-бытовых, медико-
социальных, коррекционных, социально-педагогических, социально-
психологических, социально-культурных и других. 

 Как свидетельствует практика, достойный образ жизни людей с 
проблемами физического и психического развития не может гарантироваться 
принятием только адекватных мер медицинского или психологического 
вмешательства. Выйти на такой уровень социально-культурной компетенции, 
который позволил бы этой части населения без особых затруднений вступать 
в обычные социальные контакты и взаимодействия, - такова цель, 
объединяющая и гражданские институты, и самих людей с ограниченными 
возможностями. 

 На многочисленные социально ослабленные и социально 
незащищенные категории населения, включая в первую очередь детей-сирот 
и воспитанников детских домов, материально не обеспеченные и 
многодетные семьи, детей и взрослых с ограниченными возможностями 
(инвалидов), лиц пожилого и престарелого возраста и других, 
распространяется и их социально-культурная поддержка и реабилитация. 

 Это исключительно важная сфера повседневной практической 
деятельности государственных и негосударственных (общественных, 
коммерческих, частных) организаций. В данном случае речь идет о 
практическом решении на уровне каждого социума множества проблем, 
связанных с отчуждением этой части населения страны от культурных, 
духовных благ, созданием полноценной среды для их творческого 
самоутверждения и саморазвития. 

 Когда говорят о социально ослабленных или незащищенных слоях 
населения, имеются в виду не только ограничения, по разным причинам, 
трудоспособности этих людей, но и ограничения или отклонения от норм их 



доступа к духовным благам, их социально-культурного функционирования, 
постоянная или временная утрата ими возможностей или способностей к 
активному участию в многообразных видах социально-культурной 
деятельности. Следовательно, в основе социально-культурной деятельности 
обг 4ества должна постоянно находиться забота о реабилитации и поддержк ; 
этой внушительной массы людей, о преодолении, компенсации 
суыествующих в их повседневной жизни ограничений и отклонений. 

 Социально-культурная реабилитация и поддержка лиц с ограниченными 
возможностями (детей и взрослых-инвалидов, пожилых людей и других) - это 
комплекс мероприятий и процесс, имеющий целью помочь этим группам 
населения достигнуть и поддержать оптимальную степень участия в 
социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной компетенции и 
удовлетворения культурно-досуговых потребностей, что обеспечивает им 
возможности для позитивных изменений за счет расширения рамок их 
независимого образа жизни и наиболее полной интеграции в окружающую 
среду. 

 В более узком смысле под социально-культурной реабилитацией 
человека с ограниченными возможностями подразумевается адресная, 
личностная помощь этому человеку, совместное выявление с ним его 
собственных духовных целей, интересов и потребностей, путей и способов 
преодоления препятствий. Поиск и мобилизация всех имеющихся у самого 
человека резервов и возможностей в конечном счете помогут ему 
интегрироваться и нормально функционировать в окружающей социально-
культурной среде, самостоятельно достигая желаемых результатов в его 
досуге, обучении, общении, творчестве. 

 В отличие от процесса первоначального формирования социально-
культурных умений и навыков у людей с ограниченными возможностями, 
который называют абилитацией, социально-культурная реабилитация 
означает восстановление, возмещение утраченных ими способностей и 
возможностей самоутверждения и самореализации в различных видах досуга 
и творчества. 

 Социальное в этом процессе предполагает выход людей с физической 
или социально-психологической недостаточностью на такой уровень 
компетенции, который позволил бы им без особых затруднений вступать в 
обычные социальные контакты и взаимодействия, другими словами, достичь 
цели, которая объединяет людей с ограниченными возможностями и все 
многочисленные гражданские институты. Культурное - подразумевает 
наполнение процесса реабилитации инвалидов конкретным культурным 
содержанием, освоение ими культурных ценностей, норм и традиций, 
указание на качество и сферу проявления их культурной активности, на 
результаты их творчества в процессе их социально-культурной деятельности. 

 Следуя логике концептуального подхода к этой сфере общественной 
практики социально-культурной деятельности, обладающей огромным, не 
востребованным до конца воспитательным потенциалом, процесс социально-
культурной реабилитации предстаёт перед нами в нескольких значениях. 



 Во-первых, это обширная область профессиональной деятельности, 
располагающая собственной интенсивно развивающейся многосубъектной 
инфраструктурой, широким диапазоном востребованных здесь 
профессиональных умений и навыков и объединяющая специалистов медико-
социального, психологического и культурологического профиля. 
Реабилитационная деятельность требует от них обязательного наличия 
определенных знаний, потребностей и интересов, норм и правил поведения, 
умений и навыков, а главное, формирования у них убежденности и 
устойчивой привычки к систематической деятельности в достаточно сложной 
социальной среде. 

 Во-вторых, это крупная самостоятельная отрасль научного знания, 
которая затрагивает многие области культуры, образования, творчества, 
досуга, спорта и складывается на стыке психологии и медицины, педагогики 
и культурологии, этики, искусствоведения и других научных дисциплин. 

 В-третьих, это совокупность различных по назначению и показаниям 
социально-культурных реабилитационных методов и технологий, многие из 
которых практически еще только подлежат освоению учреждениями 
социальной защиты, культуры, образования, искусства, досуга, спорта. 

 В стране функционирует разветвленная инфраструктура учреждений и 
организаций, предназначенная для социальной, и в частности социально-
культурной, реабилитации людей с нарушениями и ограничениями 
жизнедеятельности и социальной недостаточностью. Она включает в себя 
службы социальной защиты и социального обеспечения, входящие в систему 
муниципальных органов власти, центры социального обслуживания и 
социальной, в том числе экстренной психологической, помощи, 
реабилитационные центры, центры восстановительного лечения и 
творчества, специализированные учреждения интернатного типа - интернаты 
и пансионаты, детские дома и специализированные школы; советы ветеранов 
и общественные объединения и организации инвалидов (общества 
инвалидов, ВОС, ВОГ и другие); общественные фонды и ассоциации 
социальной поддержки; клубы, Дома культуры и библиотеки, литературно-
музыкальные, туристские, спортивные и другие объединения по интересам. 

 Таким образом, государственная система социальной защиты и 
реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста предусматривает 
совместную деятельность органов государственной власти, независимо от 
ведомственной принадлежности, органов местного самоуправления и 
учреждений различного уровня по реализации мероприятий в области 
медицинской, психологической, профессиональной и социальной, в том 
числе социально-культурной, реабилитации. Одним из наиболее эффективно 
действующих механизмов этой системы следует считать разработку и 
проведение в жизнь на федеральном, региональном и местном уровнях 
пакетов социальных проектов и программ, в том числе индивидуальных 
программ, социально-культурной реабилитации для отдельных категорий 
инвалидов, пожилых и престарелых граждан. 



 Содержание социально-культурной реабилитации составляет целый ряд 
компонентов, имеющих важное значение для преодоления социальной 
недостаточности инвалидов и людей пожилого возраста. 

 Информационно-познавательную, просветительную составляющую 
характеризует приобретение лицами с ограниченными возможностями 
знаний и понятий о реальных явлениях окружающего их мира, осознание 
ими необходимости непрерывной связи со своим непосредственным 
окружением, использование знаний в практической деятельности с целью 
переустройства своего образа жизни. Одновременно это означает и 
устранение недостатков как существующего отношения общества к 
инвалидам и лицам пожилого возраста, так и их отношения к обществу, 
изменение нравов, политики, быта, менталитета в сфере межличностных и 
социальных отношений. 

 Досуговая и творческая составляющая связана с организацией досуга 
для удовлетворения духовных и физических потребностей лиц, обладающих 
социальной недостаточностью, обеспечением их книгами, журналами, 
газетами, специальными телевизионными и радиопередачами, играми; 
содействия в организации оздоровительных мероприятий, занятий 
физкультурой и спортом, посещении театров, выставок, различных 
культурно-просветительных, спортивных и иных мероприятий. 

 В зависимости от индивидуальных возможностей целесообразно 
создать все необходимые условия для творческой самореализации и 
самоутверждения лиц пожилого возраста, слепых и слабовидящих, глухих и 
слабослышащих, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
амнестико-интеллектуальными нарушениями, детей и взрослых с 
выраженным и полным физическим бессилием. 

 Коррекционная составляющая предполагает полное или частичное 
устранение или компенсацию с помощью социально-культурных занятий 
ограничений жизнедеятельности и развития личности, преодоление 
возможных педагогических, воспитательных упущений. 

 Здесь речь идет о целом ряде позитивных факторов, влияющих на 
повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями. Это 
коррекционно-воспитательное воздействие, включающее в себя привитие 
социальных норм, под которыми подразумеваются установленные обществом 
правила, определяющие устойчивые формы социального взаимодействия 
людей на уровне макро- и микроколлективов. Это коррекционно-развиваю-
щее воздействие, ориентированное на всестороннее, целостное развитие 
личности, что подразумевает активное освоение богатств общественной 
культуры и саморазвитие самодостаточной творческой личности. Это и 
коррекционно-образовательное воздействие, направленное на повышение 
образованности индивида в соответствии с нормами и требованиями 
современной социально-культурной среды. 

 Лечебно-оздоровительная составляющая рассчитана на использование 
культурно-творческого фактора для активизации резервных возможностей 
организма человека (слуховых, зрительных, двигательных, тактильных), 



создания и поддержания у него положительного психологического фона и 
через эти механизмы достижение соответствующих благоприятных медико-
социальных показателей его здоровья. 

 Эмоционально-эстетическая составляющая включает эстетическое 
освоение человек» м с ограниченными возможностями окружающего мира, 
формирование у него способности творить по законам красоты, 
положительное эмоциональное воздействие среды и занятий на его чувства и 
переживания, что приносит ему большое удовлетворение и существенно 
изменяет образ его жизни. 

 Правовые основы 
 Социально-культурная реабилитация и поддержка лиц пожилого 

возраста и инвалидов опирается на нормативно-правовые основы. В широком 
контексте эта деятельность нуждается в надежной законодательной базе. 
Социально-культурная поддержка незащищенных категорий населения 
предусматривает осуществление гарантированных государством 
экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих этим 
категориям защиту их прав и свобод в сфере культуры в соответствии с 
действующим законодательством, а также создание равных с другими 
гражданами условий и возможностей их участия в социально-культурной 
деятельности, различных видах досуга и творчества. 

 Методологическую базу социокультурной реабилитации и адаптации 
детей и взрослых-инвалидов составляют одобренные и провозглашенные 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года «Стандартные правила 
обеспечения равных возможностей для инвалидов». Фундаментальные 
положения стандартных правил и изложенные в них принципы 
взаимодействия общества и инвалидов касаются предоставления этой 
категории граждан прав и свобод не только в таких сферах общественной 
жизни, как здравоохранение, образование, социальное обеспечение, 
профессиональная занятость, но и в области культуры. 

 Требования международного сообщества нашли свое отражение в целом 
ряде важнейших законодательных документов Российской Федерации: 
Конституции РФ (статьи 7, 15, 17, 44 и др) Основах законодательства РФ о 
культуре (статьи 3-17),' федеральном законе «О социальной защите 
инвалидов Российской Федерации» и других законодательных и нормативных 
правовых актах по проблемам инвалидности и инвалидов, обеспечении их 
беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур. Проблемы социальной защиты населения, 
социально-культурной реабилитации и поддержки отдельных групп 
находятся в центре внимания целого ряда законодательных актов Российской 
Федерации. 

 Среди них Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 
кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, 
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, федеральные законы «О медицинском страховании граждан», «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», «О 



социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О 
ветеранах», «Об общественных объединениях», «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», «О реабилитации жертв 
политических репрессий», «О статусе военнослужащих» и другие. На 
последовательную реализацию прав и свобод граждан с ограниченными 
возможностями направлено законодательство и субъектов Российской 
Федерации. 

 Основами законодательства Российской Федерации о культуре (№ 3612 -
1 от 9 октября 1992 года, в ред. федерального закона от 23. 06. 99 № 115 - ФЗ) 
провозглашена неотъемлемость права каждого человека на культурную 
деятельность (ст. 8), приоритетность прав человека по отношению к правам 
государства, организаций и групп (ст. 9), право каждого человека на все виды 
творческой деятельности, свободный выбор нравственных, эстетических и 
других ценностей, приобщение к культурным ценностям, на доступ к 
государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным 
собраниям во всех областях культурной деятельности, право на гуманитарное 
и художественное образование, выбор его форм и способов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании (ст. 10, 11, 
12,13,14). 

 В соответствии со статьей .8 данного законодательного акта культурная 
деятельность является неотъемлемым правом каждого гражданина, 
независимо от национального и социального происхождения, языка, 
политических и религиозных учреждений, места жительства, 
имущественного положения, образования, профессии и др. обстоятельств. 
Согласно статье 12 пожилые люди, как и все граждане, имеют право на 
приобщение к культурным ценностям, на доступ к государственным 
библиотечным, музейным, архивным фондам и др. 

 Открыты для доступа граждан пожилого возраста в соответствии со 
ст.35 федерального закона «О музейном фонде РФ и музеях в Российской 
Федерации» музейные предметы и музейные коллекции. 

 Весомое место в осуществлении досуговой деятельности пожилых 
людей имеет федеральный закон « Об основах туристической деятельности в 
Российской Федерации». Пожилые люди, как и все граждане Российской 
Федерации, при реализации права на отдых и свободу передвижения могут 
путешествовать в оздоровительных, познавательных, профессиональных, 
спортивных, религиозных или иных целях. 

 Лицам старшего возраста, согласно Федеральному закону «О 
библиотечном деле», доступны фонды библиотек, что позволяет им 
приобщаться к ценностям национальной и мировой культуры, иметь нужную 
инфор-МаЦию. В арсенале норм данного закона есть наиболее важная для 
социальной поддержки пожилых людей ст.8. Она установила существенную 
привилегию для пожилых людей: «Пользователи библиотек, которые не 
могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических 
недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных 
библиотек через заочные или нестационарные формы обслуживания, 



обеспечиваемые финансированием за счет средств соответствующих 
бюджетов и средств федеральных программ». 

 Как подчеркивается в целом ряде законодательных актов, 
принципиально важно отказаться от бытующих в теории и практике взглядов 
и утверждений о якобы консерватизме, однозначности и структурной 
незыблемости реабилитационных процессов. Нынешние социальные условия 
жизни большинства инвалидов и пожилых людей, практика многочисленных 
социально-культурных центров и учреждений убедительно свидетельствуют 
о несостоятельности подобных стереотипов. Они дают основания говорить о 
социально-культурной реабилитации как процессе далеко не однородном, 
максимально динамичном, гибком и подвижном по своему содержанию и 
технологиям. 

 Принципы и подходы 
 Накопленный опыт социально-культурной реабилитации и поддержки 

лиц с ограниченными возможностями позволяет сформулировать целый ряд 
существенных общих и частных принципов, которых придерживаются в 
своей деятельности специалисты, занятые в этой сфере: медики, психологи, 
социальные работники, специалисты социально-культурной сферы. 

 К общим, универсальным принципам относится прежде всего принцип 
системного подхода к социально-культурной реабилитации инвалидов и лиц 
пожилого возраста. Он предполагает всестороннюю проработку решений и 
предпринимаемых действий, анализ возможных альтернатив, координацию 
усилий специалистов различного профиля, оценку возможных последствий 
осуществляемых культурно-терапевтических, реабилитационных технологий. 
В соответствии с принципом системности каждая из таких технологий 
должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса 
реабилитации, взаимосвязью составляющих его элементов, целостностью. 

 Другим общим принципом является принцип средового подхода. Он 
предполагает создание педагогически организованной среды для лиц 
пожилого возраста и инвалидов, которая служила бы местом отдыха и 
общения с предметами искусства, сверстниками и интересными людьми, 
проведения занятий и репетиций, личных наблюдений и исследований, 
творческих встреч и экскурсий. 

 Содержание социально-культурной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями во многом базируется на организации для 
пожилого человека или инвалида благоприятных в духовном отношении 
референтных сред их досуга и общения. 

 Эго прежде всего среды его межличностного общения и досуга в семье, 
в кругу ближайших родственников, друзей, соседей, в производственном, 
учебном или досуговом коллективе. Это и среды его внелично-стного 
общения со СМИ, с книгой, искусством, природой, животными и т.д. 
Преодолению физических и социальных ограничений, дефицита духовного и 
эстетического развития пожилых людей и инвалидов помогает создание 
специально организованных эстетических, экологических, ва-леологических 
и других референтных сред, основанных на сочетании работы 



многопрофильных творческих мастерских и студий с экспозициями 
современного искусства или интерактивными лабораториями. 

 Создание и многократное использование притягательных досуговых 
средств и ситуаций, ориентированных на потребности этих людей в 
познавательной, игровой и творческой деятельности, объективно требуют 
применения в практике социальной реабилитации не только традиционных 
медико-социальных, ее диально-психологических или педагогических 
методик, но и метода1 социально-культурных. Их эффективность неизмеримо 
возрастает, если досуговая деятельность лиц с ограниченными 
возможностями: 

 - носит более длительный и поэтапный характер - от достижения 
коллективных задач к личностному росту (фактор самоакгуали-зации); 

 - ориентирована на проявление и развитие творческого потенциала того 
или иного человека, его коммуникативных и социальных связей (фактор 
социально-творческий). 

 Обеспечивая условия общения и познания, среда способствует 
формированию позитивного мышления, развивает воображение, стимулирует 
творческое начало, дает возможность любому из них, особенно ребенку, 
познавать мир не только по фильмам, книгам, учебникам и рассказам, но и, 
самое главное, путем личного наблюдения и участия. В состав среды мы 
обязательно включим средства культуры и искусства, собственно социально-
культурные технологии и тех, кто осваивает и воспроизводит эти технологии 
в интересах реабилитации - специалистов социальной, культурной и 
образовательной сфер. 

 К общим принципам относится и принцип дифференцированного 
подхода к отдельным лицам и социальным группам как объектам социально-
культурной реабилитации и поддержки. Дифференциация подходов к 
разрешению социокультурных проблем различных групп пожилых людей и 
инвалидов проводится на основе учета целого ряда факторов. Это факторы 
социального риска, влияющие на положение этих групп; выявление 
индивидуальных культурных потребностей и интересов этих категорий 
населения; адресность при предоставлении образовательных, 
развлекательных, оздоровительных и других услуг с приоритетом содействия 
пожилым гражданам и инвалидам; ориентация на развитие самопомощи и 
взаимоподдержки данных групп населения в социокультурной сфере; 
обеспечение информированности всего населения о положении инвалидов и 
пожилых людей, об их правовых гарантиях и возможностях получения ими 
необходимой помощи и услуг. 

 Выбор пути и методов реабилитации и интеграции должен оптимально 
соответствовать потребностям, возможностям общества и конкретным 
условиям, в которых они осуществляются. В связи с этим он должен быть 
ориентирован на индивидуализацию, адресность, непрерывность, 
последовательность, преемственность, комплексность и целостность 
подходов, а также предполагать возможность своевременной коррекции с 



учетом изменений психосоматического состояния инвалида, условий и 
возможностей осуществления реабилитационных мероприятий. 

 В число общих принципов включается и принцип обратной связи. Для 
органов и учреждений социальной защиты, культуры, здравооохранения, 
образования и всех занятых в них специалистов он предполагает регулярное 
получение информации о результатах их деятельности, о реакции 
непосредственных организаторов и исполнителей реабилитационных 
мероприятий и тех, на кого эти мероприятия непосредственно направлены. В 
результате обратной связи появляется возможность предпринять 
необходимые корректировочные действия. 

 Частные принципы представляют собой важнейшие требования, без 
которых невозможно осуществление эффективной государственной 
политики, направленной на социально-культурную реабилитацию и 
поддержку социально незащищенных групп населения. К ним относится ряд 
принципов, вытекающих из содержания большинства законодательных актов 
Российской Федерации, а также нормативно-правовых документов, принятых 
субъектами РФ, регулирующих текущую деятельность государственных и 
общественных органов и учреждений социальной защиты, культуры, досуга, 
образования, спорта: 

 - принцип государственной ответственности, предполагающий 
постоянную и обязательную деятельность муниципальных и общественных 
органов по созданию условий жизни, труда, быта и досуга граждан 
социально-недостаточных категорий; 

 - принцип равных возможностей для лиц с ограниченными 
возможностями и граждан старшего поколения на пользование культурными 
благами, на творчество, самореализацию и самоутверждение в социально-
культурной сфере; 

 - принцип единства, преемственности и стабильности государственной 
политики в области социально-культурной реабилитации и поддержки 
незащищенных групп населения; 

 - принцип социального взаимодействия государства и общества с 
инвалидами и пожилыми гражданами в целях их социально-культурной 
реабилитации и поддержки, получения ими дополнительных культурных благ 
и повышения качества их жизни, быта и досуга за счет собственных усилий, 
добровольного проявления инициативы и активности, интеллектуального 
развития и творчества в течение всей жизни. 

 Соблюдение этих принципов способствует предупреждению причин, 
порождающих проблемы пожилых людей и инвалидов в социокультурной 
сфере, содействует практической реализации их прав и законных интересов, 
обеспечению возможности для их творческого самовыражения и 
самоутверждения, предупреждает возможное устранение их от участия в 
активной социокультурной  деятельности, а также обеспечивает соблюдение 
равенства прав и возможностей пожилых граждан и инвалидов при 
получении социально-культурных благ и услуг. 



 Эксперты Всемирной организации здравоохранения напоминают о 
необходимости выражаться крайне осторожно в тех случаях, когда 
применяется понятие ограничения жизнедеятельности. Если о пожилом 
человеке говорят: «У него имеется снижение способности к обучению», то 
тем самым демонстрируются нейтральность и такт по отношению к 
интерпретации имеющихся возможностей данной личности. Но категорично 
заявить, что кто-то является «лицом с ограниченной жизнедеятельностью», 
даже если эта характеристика адекватна реальному состоянию личности, - 
значит наклеить на человека ярлык, отказывая ему в праве заниматься какой-
либо деятельностью в привычных для него условиях, манере, темпах и т. д. 

 Корректное использование терминологии является одной из норм 
профессиональной этики специалистов, работающих в среде пожилых. Это 
требование актуально как для осуществления гуманитарных программ, так и 
для подготовки дипломированных менеджеров, педагогов-психологов, 
технологов в области социально-культурной реабилитации. 

 В результате лица «третьего возраста» и инвалиды, полностью или 
частично утратившие свою способность к реализации жизненных функций, в 
обиходе получают неадекватные характеристики, что негативно отражается 
на их весьма неопределенном социальном статусе. Социальные работники, 
например, пользуются широко распространенным термином «инвалиды», в 
то время как в семейной среде говорят о снижении у одного из ее членов 
способности говорить, видеть, слышать, ходить и т.д. Медики, занимаясь 
пожилыми пациентами, более склонны рассматривать причины и следствия 
нарушений и ограничений их жизнедеятельности. 

 В любом случае основной целью социально-культурной реабилитации 
всегда было и остается формирование у инвалидов и пожилых людей 
стремления к самодостаточному, независимому и здоровому образу жизни, 
соответствующему исконно российской духовной традиции и принципам 
этики. 

 Особенности социально-культурной реабилитации и поддержки 
инвалидов 

 
 В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» реабилитация инвалидов 
предусматривает систему медицинских, психологических, педагогических, 
социально-экономических и социально-культурных мероприятий, 
направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 
стойким расстройством функций организма. Целью реабилитации являются 
восстановление социального и культурного статуса инвалида, достижение им 
материальной независимости и его социальная адаптация, а в содержание 
реабилитации входят: 

 - медицинская реабилитация, которая состоит из восстановительной 
терапии, реконструктивной хирургии; протезирования и ортезирования; 



 - профессиональная реабилитация, которая включает 
профессиональную ориентацию, профессиональное образование, 
профессионально-производственную адаптацию и трудоустройство; 

 - социальная реабилитация, которая состоит из социально-средовой 
ориентации и социально-бытовой адаптации. Основу разработки и 
реализации технологий социально-культурной  реабилитации инвалидов на 
территории каждого субъекта РФ составляет не только необходимое 
нормативно-правовое поле, но и комплекс теоретических положений и 
практических рекомендаций, содержащихся в одобренной Министерством 
культуры РФ (январь 1995 года) Концепции государственной 
социокультурной политики в отношении инвалидов в Российской Федерации. 
Существует целый ряд других документов, закрепляющих и регулирующих 
процесс становления практически новой для страны инфраструктуры 
учреждений и организаций, призванных взять на себя осуществление 
социально-культурной реабилитации инвалидов с помощью как общих 
педагогических, так и специализированных технологий. 

 В соответствии с законодательством в стране создана государственная 
служба социальной защиты лиц с ограниченными возможностями. Вся 
деятельность социальных учреждений в этом направлении осуществляется на 
основе разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации 
(ИПР) для отдельных категорий инвалидов. 

 Реабилитация должна обеспечивать восстановление или уменьшение 
ограничений у инвалида, приводящих к социальному ущербу его самого, 
семьи и общества. При этом важное значение имеет целостный подход к 
личности инвалида, учитывающий все его проблемы, индивидуальные 
потребности, надежды и интересы, социальный фон. Инвалид из объекта 
превращается в полноправного субъекта, стоящего в центре процесса 
реабилитации и активно участвующего в нем. 

 При рассмотрении процесса социально-культурной реабилитации и 
поддержки детей и взрослых с ограниченными возможностями следует иметь 
в виду, что инвалид, как любой человек в обществе, является частью его 
культурной системы, понимаемой широко: как быт и нравы, семейный уклад, 
этика производственных отношений, досуг и традиции, приверженность 
определенным видам искусства и формы праздничного общения. 

 Поэтому, определяя пути социальной реабилитации инвалида, 
необходимо иметь в виду возможность обеспечения основных форм 
жизнедеятельности через социокультурную интеграцию личности. 

 Оценивая накопленный опыт и возможности средств культуры, 
способной путем использования различных технологий помочь лицам с 
ограниченными возможностями наладить социальные связи, выявить и 
развить творческие способности и удовлетворить эстетические интересы, 
самоутвердиться в новой сложной ситуации, можно утверждать, что есть все 
основания представлять социокультурную реабилитацию как часть 
социальной реабилитации. 



 Целесообразность включения ее в систему комплексной реабилитации 
инвалидов продиктована как основополагающей ролью культуры в развитии 
и самореализации личности, так и практическим опытом социокультурной 
деятельности учреждений культуры, убедительно подтверждающим 
благотворное влияние средств культуры, искусства, творчества на образ 
жизни инвалидов. Эффективное использование этих средств в процессе 
реабилитации инвалида способствует формированию у него духовно-
нравственных и социальных установок, чувства уверенности в жизни, 
которые обеспечивают корректирующее и восстанавливающее воздействие на 
здоровье и мотивацию независимости в различных сферах 
жизнедеятельности. 

 В этой работе, которая связана с созданием условий, 
благоприятствующих художественно-эстетическому и нравственному 
воспитанию детей и взрослых - инвалидов, категорически недопустимо 
жертвовать качеством ради количества, массовости. Такого рода практика 
приводит к отрицательным последствиям, которые могут выразиться в 
устойчивой реакции отторжения на художественно-просветительские 
воздействия извне со стороны лиц с ограниченными возможностями. 

 Подобная закономерность в наибольшей степени проявляется в детской 
инвалидной среде. Помочь ребенку с аномальным развитием адекватно 
ориентироваться в потоке художественной информации, реализовать свои 
творческие способности может только квалифицированный педагог. Однако 
такого уровня взрослых специалистов и наставников крайне мало среди 
сотрудников реабилитационных центров, преподавателей школ, родителей, то 
есть всех тех, кто призван обеспечить социально-культурное сопровождение 
такого ребенка на пути в мир искусства и самобытного творчества. Именно 
поэтому мы вновь и вновь возвращаемся к вопросу о жизненной 
необходимости активного, дееспособного субъекта социально-культурной 
реабилитации по отношению к детской инвалидной среде. 

 Результаты исследований свидетельствуют о целесообразности 
разделения людей, выступающих в качестве объекта и субъекта социально-
культурной реабилитации, на две группы. Первую группу составляют дети с 
ограниченными возможностями, которых отличает активное участие в 
культурной жизни, в самобытном художественном, техническом, прикладном 
творчестве, музыке, спорте, где у них интенсивно формируются 
соответствующие знания, умения и навыки, удовлетворяются разнообразные 
потребности и интересы. 

 Вторая группа включает в себя «культурный авангард» или «культурную 
элиту». В ней представлены не только специалисты реабилитационных 
центров и учреждений культуры - психологи, социальные работники и 
социальные педагоги, владеющие современными культуротерапевтическими 
технологиями. Наиболее значимую часть этой элиты, её культурное ядро 
составляют взрослые люди с ограниченными возможностями, наиболее 
активные, талантливые, профессионально продвинутые, творчески 
одаренные авторы и исполнители из инвалидной среды. 



 Задача государственных органов и общественности - создать условия, 
необходимые для роста и консолидации этой прослойки, усиления 
возможностей её влияния на окружающую среду, прежде всего на детей-
инвалидов. Наличие внутри самой инвалидной общности активно 
действующей социально-культурной оси «элита - дети» объективно 
способствует творческому развитию ребенка с ограниченными 
возможностями. Благодаря такой оси и у взрослых, и у детей-инвалидов 
возникают благоприятные условия для самореализации, внутренней 
консолидации, осуществления по отношению к обществу социально-
культурных функций, получения необходимой моральной и материальной 
поддержки со стороны общества и государства. 

 Постоянное взаимодействие и партнерство перечисленных групп 
открывает большие перспективы в реабилитационной работе, дает 
возможность эффективнее использовать социально-культурную среду, ввести 
инвалидов и их семьи в реальный богатейший мир культуры. 

 Особенности социально-культурной поддержки лиц пожилого возраста 
 Значительная доля нарушений, ограничений жизнедеятельности и 

социальной недостаточности приходится на лиц пожилого возраста. Россия 
вместе с другими странами СНГ занимает четвертое место в мире по 
численности пожилых людей, или людей «третьего возраста». Население 
России начиная с 60-х годов считается по международным меркам «старым». 
По статистическим данным, 16,7% населения России составляют люди 
старше 60-летнего возраста. Демографический показатель средней 
продолжительности жизни в России ниже соответствующего показателя в 
развитых странах. Женщины в России живут на 12 лет дольше мужчин. 
Старение страны происходит на фоне уменьшения численности населения 
включая детей до 14 лет. 

 Данная ситуация ставит перед российским обществом проблемы 
экономического, социально-культурного, психологического, педагогического, 
нравственного, социологического плана. Она вызывает беспокойство и 
заставляет задумываться над тем, какие меры необходимо предпринять в 
области социально-культурной политики, что следует сделать в России для 
увеличения продолжительности жизни людей после наступления 
пенсионного возраста и повышения ее качества. 

 Своеобразие современного положения пожилых россиян заключается в 
том, что объективный социальный риск, связанный с наступлением старости, 
возрос в условиях переходной экономики. 

 Отсюда особую значимость и актуальность приобретают вопросы 
повышения адаптации, социальной защищенности пожилого населения в 
существующих социально-экономических условиях. 

 В контексте оценки здоровья пожилых и престарелых людей термин 
«нарушение» означает любую потерю или аномалию психологической, 
физиологической или анатомической структуры или функции конкретного 
человека. Отметим, что использование термина «нарушение» вместо, 
например, термина «расстройство», более корректно, поскольку к нарушению 



относятся и потери анатомического свойства (утрата руки, ноги и т.д.), 
которые никак нельзя связать с расстройством. 

 Нарушение представляет собой отключение от нормы в 
биомедицинском состоянии пожилого и престарелого человека. Определение 
у него характеристик нарушения могут дать только врачи-специалисты. 
Только они могут сделать заключение об отклонениях в выполнении 
физических и умственных функций человека, сопоставляя их с 
общепринятыми стандартами. 

 Потери или отклонения от нормы могут быть временными или 
постоянными. Существенна констатация на определенный момент времени 
наличия или появления в организме какой-либо аномалии, дефекта или 
потери конечности, органа, ткани или других частей тела, дефекта в 
функционировании системы или механизма тела включая систему 
умственной деятельности. 

 Рассматривая пожилых людей в качестве хранителей и активных 
субъектов передачи своего социально-культурного опыта и традиций, 
необходимо принимать во внимание и учитывать ряд физиологических и 
психологических особенностей этого возраста. 

 По статистике, каждый третий человек после шестидесяти лет 
сталкивается с атеросклерозом сосудов головного мозга, нарастанием 
атеросклеротических изменений психики, что, как известно, включает в себя 
и нарушения памяти. 

 Ограничение жизнедеятельности у людей «третьего возраста», 
представляющее собой отклонение от нормы, одновременно может 
квалифицироваться и как любое ограничение или отсутствие (в результате 
нарушения) способности осуществлять социальную, культурную, научную и 
другую аналогичную деятельность, так как это считается нормальным, 
привычным для человека данного возраста. Основным критерием для 
измерения масштабов нарушения здесь может служить степень проявления 
ограничения жизнедеятельности. 

 Нарастание атеросклеротических изменений психики сопровождается 
прогрессирующим нарушением памяти у пожилых людей. Забываются 
текущие события: срабатывает так называемый закон Рибо, согласно 
которому то, что запоминается позже, сотрется раньше, воспоминания 
детства и юности, события, происшедшие много лет назад, остаются яркими 
и насыщенными, а факты и дела, имевшие место накануне или даже сегодня 
утром, неумолимо блекнут, пока не исчезнут из памяти вовсе. 

 К частым расстройствам при атеросклерозе у пожилых относятся 
слабоумие, повышенная сентиментальность либо гипертрофированные 
мнительность и обидчивость. Нередко пожилой женщине трудно удержать 
слезы жалости к героине душещипательной «мыльной оперы» или 
трогательного умиления при виде доверчивого ребенка, симпатичной 
кошечки. Многим знакома преувеличенная реакция стариков на каждую 
мелочь, когда припоминаются застарелые обиды, а общение с близкими 
превращается в бесконечную череду взаимных упреков. 



 Именно в «третьем возрасте» у людей усиливаются, искажаются 
присущие им индивидуальные особенности: экономный человек становится 
скрягой, осторожный - подозрительным, консерватор - брюзгой, тонко 
чувствующий - капризным. 

 Здесь следует упомянуть об этических аспектах проблемы оценки 
степени жизнедеятельности лиц «третьего возраста». Так, например, анализ 
религиозной ситуации в России позволяет сделать вывод, что религия для 
этих людей выполняет прежде всего компенсаторную функцию. Важное 
значение здесь приобретает психологический аспект - снятие стресса, 
утешение, катарсис, медитация, духовное наслаждение и др. 

 Особо активизируются коммуникативная и регулятивная функции, 
поскольку общение людей, как известно, происходит как в нерелигиозной, 
так и в религиозной среде с помощью определенных идей, ценностей, 
установок, мнений, традиций; обычно большое значение имеет система норм 
- религиозного права, морали. 

 Сегодня социально-культурные интересы и потребности людей старших 
возрастов концентрируются на необходимости получения индивидуальных 
услуг высокого качества в различных сферах. Основой организации как 
медицинского и социального, так и культурного обслуживания и образования 
пожилого населения являются стандарты, заложенные в концептуальных 
документах ООН и российском законодательстве. 

 В Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях 
реализуется новый подход к созданию сети учреждений, призванных 
удовлетворять потребности пожилых людей в социальных услугах. 
Характерными чертами такого подхода, отвечающего требованиям 
гражданского общества, являются сочетание специализированной 
социальной помощи с оказанием комплекса множества дополнительных, в 
том числе социально-культурных, досуговых услуг; развитие, наряду со 
стационарным, полустационарного и внестационарного обслуживания 
пожилых людей и расширение сети соответствующих учреждений; 
соединение возможностей специализированных учреждений с мощной 
социализирующей поддержкой со стороны семьи и общественных 
организаций. 

 Действующим законодательством закреплены два типа социального 
обслуживания лиц пожилого возраста - стационарное и полустационарное. 
Стационарные учреждения (геронтологические центры), благодаря 
однородности состава клиентов, сходству их потребностей и интересов, 
обеспечивают комфортную среду жизнедеятельности, благоприятную 
психологическую атмосферу, постоянный медицинский контроль и уход. Это 
позволяет более эффективно решать проблему психологической и социально-
культурной адаптации пожилых людей к изменившимся условиям 
проживания. Полустационары получили широкое распространение в 
российских регионах со сложной социально-экономической ситуацией, 
значительной численностью пожилых людей и преобладанием сельского 
населения. 



 Задача интеграции пожилых людей и особенно пожилых инвалидов в 
общество решается также за счет расширения сети комплексных центров 
социального обслуживания, предназначенных для представителей различных 
возрастных и социальных групп населения. 

 
 В последние годы во многих малых городах России происходит 

типичное изменение демографической структуры населения, 
сопровождаемое ростом численности пенсионеров с ограниченной 
способностью к самообслуживанию. В связи с этим актуально оказание 
пожилым людям медицинской помощи, учитывающей особенности таких 
больных, что обусловливает необходимость развития более экономичной 
службы длительного ухода за пожилыми людьми на дому включая хоспис. 
Модели длительного ухода за пожилыми пациентами в домашних условиях 
внедряются органами социальной защиты населения и здравоохранения 
совместно. С точки зрения обеспечения действенной заботы о россиянах 
старших возрастных групп с ограниченными доходами перспективной 
остается интеграция в сеть социального обслуживания учреждений 
медицинской ориентации (социальные койки, отделения, больницы, 
социальные аптеки, социальные отделения в поликлинической сети, 
санаторно-оздоровительные отделения, социальные учреждения 
паллиативного ухода). 

 Успешное функционирование обновляемой на региональном и 
муниципальном уровнях социально-культурной инфраструктуры становится 
возможным за счет консолидации средств бюджетов, выделяемых на 
культуру, здравоохранение и социальную защиту населения, а также за счет 
собственных средств обслуживаемых лиц. 

 Потенциальные возможности перспективных моделей организации 
социального обслуживания пожилых людей позволят повысить 
эффективность не только социально-медицинских, но и социально-
культурных услуг, что понимается как удовлетворенность пожилых людей 
условиями своего досуга в сочетании с более высокой результативностью 
лечения, ухода и снижением общих затрат. 

 В современном обществе, ориентированном на молодежную культуру, 
сложились негативные стереотипы отношения к пожилым людям и 
инвалидам. Эти стереотипы отрицательно отражаются не только на самих 
этих категориях населения, но и на всем обществе в целом. Искусственные 
ограничения возможностей участия пожилых людей и инвалидов в 
политической, экономической, социально-культурной жизни общества, 
воспитании молодого поколения пагубно отражаются на уровне, качестве и 
образе их жизни, мешают им проявить себя, свои таланты и способности, 
нравственные качества, накопленные знания, свою социальную активность, 
направив ее в нужное обществу русло, и стать достойными участниками 
процессов социально-культурного развития. 

 Толерантность в контексте социально-культурной реабилитации 



 В глобальном контексте достаточно четко просматривается взаимосвязь 
идеи создания в России полноценного гражданского общества и 
развертывания системы социально-культурной реабилитации как одного из 
эффективных инструментов реализации этой идеи. Признание такой 
взаимосвязи требует дальнейшего осмысления и изменения самого 
функционального устройства реабилитационного процесса - от четко 
прописанных в квалификационных характеристиках целей и задач 
деятельности специалистов (организаторов) до надежно выверенной 
диагностики и оценки результативности используемых ими социально-
культурных методов и технологий. 

 Решение проблем жизни, труда, быта и досуга лиц с социальной 
недостаточностью требует комплексного подхода. Говоря о людях, входящих 
в ближайшее окружение человека с социальной недостаточностью (инвалида 
или пожилого), подчеркнем, что доминирующее место в работе с ними 
занимает формирование у них толерантности - качества, предполагающего 
терпимое, уважительное отношение к любому инакомыслию и 
инакодействию, равно как и к людям, которые в силу своего преклонного 
возраста, физических или умственных недостатков отличаются от окружения. 

 Как уже отмечалось, в обществе распространен устойчивый 
неблагоприятный стереотип восприятия таких неизбежных социальных 
явлений, как инвалидность и старость. Например, некоторые люди 
психологически слабо подготовлены к наступлению пожилого возраста, с 
трудом находят взаимопонимание с пожилыми родственниками, другими 
согражданами старших возрастных групп. Отсюда нередки в молодежной и 
подростковой среде проявления так называемого «эйджизма» - нетерпимости, 
неприятия представителей старшего поколения. Снижение уровня творческой 
активности пожилых людей, ослабление их социальной адаптации также 
является проблемой. 

 Подобная жизнедеятельная парадигма в работе с социально 
незащищенными людьми выходит далеко за рамки чисто реабилитационной 
проблематики. Дело в том, что многие проблемы современной педагогики 
часто определяются неспособностью традиционных воспитательных систем, 
распространенных в современной школе, подготовить человека к 
драматическим реалиям жизни. Это, в свою очередь, вызвано отрывочным и 
фрагментарным характером образа самого человека, который формируется в 
образовательном процессе, вытеснением из образовательного материала 
наиболее острой проблематики человеческого бытия, его неотъемлемых 
атрибутов - борьбы, страданий, несчастья. Воспитанного на таком 
«урезанном» проблемном поле молодого человека при столкновении с 
драматической реальностью неизбежно ожидают разочарование, цинизм и 
опустошенность. 

 Исследователи природы толерантности и нетерпимости подчеркивают, 
что толерантность (терпимость) и терпение (терпеливость) далеко не 
равнозначные понятия. Терпение чаще всего выражает чувство или действие 
со стороны человека, испытывающего боль, насилие или другие формы 



негативного воздействия.; Терпимость - это способность личности открыто и 
решительно признать равенство других, отказаться от какого-либо 
доминирования или насилия по отношению к инакомыслящим или инако-
действующим. 

 Как свойство, родственное свободному мышлению, толерантность 
предполагает осознание того, что окружающая социально-^ культурная среда 
является многоликой и многомерной, а значит оценки находящихся в этой 
среде людей, в том числе лиц с социальной недостаточностью, не могут и не 
должны сводиться к стереотипам. 

 Толерантность как установка в отношении личности всегда является 
результатом добровольного индивидуального выбора, она не навязывается, а 
приобретается в процессе воспитания, усвоения соответствующей 
информации, накопления личного жизненного опыта. Не овладев «азами» 
толерантности, социальному педагогу, менеджеру, технологу трудно 
добиваться решения реабилитационных задач, преодолевать препятствия в 
повседневных контактах с инвалидами и пожилыми людьми, менять, когда 
это нужно, тактику своего поведения. Не случайно толерантность стала 
«хитом» в повседневной практике менеджеров, педагогов, психологов, 
технологов, занятых в инвалидной или пожилой средах. 

 Для школьной и студенческой аудитории специалистами разработана 
система тестов, позволяющих участникам проверить себя на толерантность, 
то есть определить, в какой степени каждый из них способен в инвалидной 
или пожилой среде продемонстрировать открытость, уважение к этим людям, 
солидарность и сопричастность с этой средой. 

 Результаты тестов дали возможность разработать и осуществить анализ 
специальной шкалы толерантности, в которой фиксируются три уровня 
проявления этого качества у каждого из участников теста: 1)пассивность, 
закомплексованность; 2)терпимость, толерантность в полном смысле слова; 
3)агрессивность, открытая неприязнь человека к окружающим его лицам с 
ограниченными возможностями. 

 Работы и пособия, связанные с социально-культурной реабилитацией и 
воспитанием толерантности, используются при подготовке специалистов, 
персонала и управленческих кадров учреждений социальной защиты. 

 Бесспорен факт, что отношение к инвалидам и пожилым людям 
свидетельствует о зрелости, социальном и нравственном здоровье общества. 
Совместная деятельность органов исполнительной власти всех уровней, 
общественных объединений, предприятий и организаций, самих инвалидов и 
лиц пожилого возраста показала, что россияне готовы сделать все возможное, 
чтобы создать условия для нормальной жизни людей в старости. Общество 
готово преодолеть стереотипные представления о представителях этих групп 
населения, полнее использовать их профессиональный опыт и творческий 
потенциал. 

 Реабилитационный потенциал социально-культурной деятельности 
обусловлен ее социализирующими и идентификационными возможностями. 
Всемирно-исторический процесс породил колоссальное многообразие 



частных факторов культурного развития человека и человечества, которые 
ребенок застает в готовой форме. Однако без внутренней духовно-смысловой 
работы значение этих факторов осталось бы «нулевым», а ребенок - 
абсолютно беспомощным существом перед лицом социокультурной 
реальности. Природа (если рассматривать ее в контексте антропогенеза), 
изъяв из генофонда человека инстинктивные механизмы поведения, передала 
свои развивающие функции культуре, которая оставляет свои творения 
открытыми для творческого освоения ребенком1. Таким образом, культура 
создает для человека исходную проблемную ситуацию развития, ставит его 
перед необходимостью развиваться универсально, т.е. саморазвиваться. 

 На разных этапах онтогенеза ресурсы социокультурной среды 
претерпевают существенные преобразования в контексте собственной 
деятельности ребенка. Преобразуя ресурсы социокультурной среды, ребенок 
заново конструирует ее новые смысловые фрагменты, инициативно расширяя 
границы своего индивидуального опыта - границы той локальной зоны 
ближайшего развития, которые непосредственно задает взрослый. Тем самым 
самодетерминация целостного способа деятельной жизни ребенка становится 
логической доминантой его бытия. Это позволяет интерпретировать 
психическое развитие ребенка как изначально творческий, креативный 
процесс2. 

 Творческое участие ребенка в изменении действительности и 
самоизменении - процесс внутренне противоречивый. С одной стороны, 
такое участие предполагает разрыв с традиционным социальным опытом, 
известную свободу от его эталонов. С другой стороны, он подразумевает 
сопричастность ребенка творческой традиции. 

 Система социально-культурной реабилитации и поддержки, 
охватывающая сегодня практически большую часть населения, является и 
средством, и результатом общественной практики социально-культурной 
деятельности. В этой области занят многочисленный отряд специалистов - 
профессионалов самых различных отраслей и направлений. Все они прямо 
или косвенно участвуют в реализации реабилитационных проектов и 
программ, осуществлении многочисленных культуротерапевтических, 
реабилитационных технологий. Ниже приводится схема, дающая 
представление о широкой профилизации сотрудников социальных служб и 
учреждений. 

  
2. Межкультурное сотрудничество 
 
 К одной из наиболее динамичных и перспективных сфер реализации 

социально-культурной деятельности относятся международное культурное 
сотрудничество и межкультурный обмен. 

 Актуальность этого вида общественной практики особенно возрастает в 
период проведения по инициативе ООН «Международного десятилетия 
культуры мира и ненасилия» в интересах народов планеты (2001 - 2010). 
Сама суть такой инициативы заключается в налаживании диалога между 



цивилизациями, в недопущении того, чтобы объективно развивающиеся 
процессы глобализации носили неуправляемый характер и наносили ущерб 
сохранению культурной самобытности и цивилизационного разнообразия 
народов. 

 Культурное разнообразие столь же необходимо современному миру, как 
и обеспечение его политической многополюсности, предотвращение 
притязаний на гегемонизм или национальную исключительность . 

 Для более полного понимания сущности межнационального 
культурного сотрудничества и международного культурного обмена как 
области общественной практики, в которой реализуется социально-
культурная деятельность, остановимся на ключевых понятиях, а также 
принципах, субъектах, формах и нормативно-правовом регулировании, 
характерных для этой сферы. 

 Впервые термин «общее культурное наследие человечества» стал 
общепринятым в середине XX века. Конференция ООН в Думбартон-Оксе 
(1945г.) предложила рассматривать культуру как общее наследие 
человечества и приняла решение о создании в рамках ООН специального 
органа - ЮНЕСКО, на который были возложены координация и руководство 
вопросами интеллектуального сотрудничества на международном уровне. В 
Уставе ЮНЕСКО (ст. 1) записано, что эта организация прежде всего 
заботится о сохранении и об охране всеобщего наследия человечества - книг, 
произведений искусства и других памятников исторического и культурного 
значения. На признании ценности культурного наследия человечества 
основаны практически все концептуальные документы ЮНЕСКО. 

 Термин «общемировое культурное наследие» используется практически 
во всех документах ООН и ЮНЕСКО, касающихся взаимоотношений 
государств в области культуры. Так, например, в Гаагской конвенции 
ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта говорится, что «ущерб, наносимый культурным ценностям 
каждого народа, является ущербом для культурного наследия всего 
человечества, поскольку каждый народ вносит свой вклад в мировую 
культуру». В том же документе содержится определение и такого ключевого 
понятия, как «культурные ценности каждого народа», входящие в 
общемировое культурное наследие. Этим термином обозначается 
совокупность культурных явлений, движимых и недвижимых культурных 
объектов, которыми обладают отдельно взятые страны и народы. 

 В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека (ст.27), каждый 
человек имеет право на пользование достижениями культуры как своего 
народа, так и других стран и народов. Следуя широкой трактовке этого права, 
его можно рассматривать как право на пользование достижениями мировой 
культуры, а не только культуры в рамках одного государства. Для 
обеспечения этого права государства обязаны сотрудничать в области 
культуры, создавать для своих граждан самые благоприятные возможности и 
необходимые условия. 



 Социально-культурная деятельность является эффективным 
инструментом осуществления межрегиональных и международных связей в 
области культуры. Эта деятельность реализуется сегодня по определенным 
направлениям и формам. Среди них - культурные обмены как продуктами 
социально-культурной деятельности (фильмами, спектаклями, предметами 
живописи и скульптуры и т.д.), так и художественными коллективами, 
делегациями, отдельными исполнителями; защита культурных ценностей с 
помощью различных форм и способов как в мирное время, так и в периоды 
военных конфликтов; совместная деятельность представителей различных 
стран по созданию культурных ценностей, по проведению научных 
исследований в библиотеках, архивах, музеях, на раскопках историко-
культурных памятников; организация разномасштабных фестивалей, 
конкурсов, традиционных праздников в честь знаменательных дат и юбилеев; 
экспортно-импортная деятельность, связанная с покупкой и продажей 
произведений искусства и литературы через аукционы или на основе 
межгосударственных договоров. 

 Методологически важным для общественной практики социально-
культурной деятельности является понятие принципов как фундаментальных 
положений и правил, на которых основываются многочисленные акции и 
контакты в области межнационального культурного сотрудничества и 
международного культурного обмена. 

 Как правило, здесь выделяют общие (базовые) и частные принципы. К 
общим (базовым) относятся зафиксированные в Декларации Генеральной 
Ассамблеи ООН (1970) принципы международного права, 
распространяющиеся не только на политические и экономические, но и на 
социальные и культурные отношения и связи между государствами: 
запрещение угрозы силой и использования силы; уважение государственного 
суверенитета; невмешательство во внутренние дела; равенство и право на 
самоопределение; мирное разрешение споров; обязательное исполнение 
обязательств. 

 Частные (специальные) принципы сформулированы в Декларации 
принципов международного культурного сотрудничества ЮНЕСКО (1996) и 
включают в себя: равенство культур государств, народов, наций, народностей, 
национальных и этнических групп; служение культуры делу мира; 
взаимовыгодность культурного сотрудничества; обязательность защиты 
культурных ценностей во время мира и во время войны. 

 Реализации перечисленных принципов подчинена вся социально-
культурная деятельность, направленная на международное взаимодействие и 
сотрудничество в таких областях духовной жизни, как художественная 
культура, политическая культура, бытовая культура, мораль, право, наука и 
т.д. 

 В настоящее время множество акций, связанных с межгосударственным 
культурным сотрудничеством и межкультурным обменом, проводится в 
рамках развития идеи общемировой межнациональной культуры, широко 
известной в последние годы под термином «культура мира». Организация 



Объединенных Наций объявила 2002-2010 годы «Международным 
десятилетием культуры мира и ненасилия». В самом понятии «культура 
мира» подчеркивается многозначность множества факторов, которые могут 
как содействовать, так и препятствовать укреплению мира. В этой связи 
существенную роль приобретают концепции, выводы, предложения и 
рекомендации по использованию практического потенциала социально-
культурной деятельности как средства реализации доктрины культуры мира. 

 Сама идея культуры мира станет всеобщей только после того, как ее 
воспримет и осмыслит значительная часть стран и индивидов, образующих 
мировое сообщество. Любые попытки утвердить концепцию культуры мира в 
глобальном масштабе останутся бесплодными, пока в качестве основы не 
будет достигнуто равновесие альтернативных культур внутри каждой страны, 
каждой семьи, каждого взятого в отдельности человека. 

 В самом обращении к термину «культура мира» подчеркивается 
многообразие социальных, конфессиональных, этнокультурных и других 
факторов, которые могут как содействовать, так и препятствовать 
укреплению мира, эффективно противостоять проявлениям экстремизма, 
насилия, неуважительного отношения к правам и свободам граждан. 

 Государствам- членам ООН предложено в ходе десятилетия уделять 
больше внимания деятельности по пропаганде культуры мира и ненасилия, 
содействовать любым поощряемым формальным и неформальным её 
проявлениям, на местном, региональном, национальном и международном 
уровнях развивать партнерские отношения и обмен информацией, 
участвовать в проведении специальных крупномасштабных мероприятий, 
отвечающих интересам человечества, грядущих поколений. 

 Миротворческая деятельность как профилактическая превентивная 
работа, направленная на устранение или хотя бы смягчение 
конфликтообразующих моментов, приобретает все большее число 
сторонников. По существу программа культуры мира как антипода логики 
войны и насилия предполагает установление такого состояния общества, при 
котором при решении любых спорных вопросов на всех уровнях общения 
будет доминировать отказ от любого военного противостояния, от насилия, от 
нанесения ущерба возможным оппонентам. Человечеству предлагается 
единственно возможный альтернативный путь перехода от логики силы и 
страха к логике разума и доброжелательности во всех сферах общественной 
деятельности. 

 Проблема выстраивания и реализации программных положений требует 
серьезной теоретической разработки, развития конкретных технологий, 
формирования специальных знаний, умений и навыков. 

 Вместе с тем концепция культуры мира не является возвращением к 
практике бытовавшего во второй половине XX века массового движения 
защитников мира, выступавших за предотвращение третьей мировой войны и 
угрозы использования оружия массового уничтожения в глобальном 
масштабе. Ничего общего эта концепция не имеет с предпринимавшимися 
несколько десятилетий назад попытками развернуть в различных, главным 



образом слаборазвитых, странах деятельность волонтеров из так называемого 
международного «Корпуса мира». И, наконец, в корне неверно отождествлять 
концепцию культуры мира с якобы модернизированной формой пацифизма, 
начисто отвергающего любую войну исходя из идеи «непротивления злу 
насилием». 

 Укажем на несколько характерных черт, отличающих программу 
культуры мира и ненасилия от предшествующего практического опыта в 
области миростроительства. Во-первых, это не просто кратковременная 
кампания, а длительный, рассчитанный на многие годы процесс, требующий 
продолжительной, разнообразной по форме и содержанию настойчивой 
работы. Во-вторых, миротворческая деятельность, в отличие от многих 
других общественных практик, характеризуется полисубъектностью, много-
уровневостью, вторжением в самые сокровенные секторы общественных 
отношений - экономических, политических, культурных, социальных. В-
третьих, программу культуры мира и ненасилия нельзя эффективно 
реализовать в одной, отдельно взятой стране, в отрыве от процессов, 
происходящих в регионе или мировом сообществе в целом. 

 Актуальность и гражданская востребованность программы культуры 
мира и ненасилия определяются тем, что коренные вопросы, касающиеся 
будущего развития мира в XXI столетии, остаются и по сей день открытыми, 
что мир по-прежнему сохраняет биполярность, что сегодня как никогда 
становится актуальной  идея предупреждения конфликтов через воспитание, 
особенно для стран и народов, раздираемых гражданскими войнами, 
межэтническими и межконфессиональными столкновениями, 
идеологической конфронтацией. 

 Реализуя концепцию культуры мира, мы неизбежно сталкиваемся с 
необходимостью разрешения противоречия, возникающего перед 
представителями разных стран и народов: с одной стороны, стремлением 
сохранить свою включенность в общемировой социокультурный контекст и 
сотрудничество, а с другой -желанием не порывать с истоками своей 
национальной культуры. Сутью и смыслом доктрины культуры мира может и 
должна стать выработка такой системы, которая с максимальной полнотой и в 
реальных масштабах времени могла бы обеспечить возможность 
представителям различных национальностей: во-первых, 
самоидентифицироваться как носителям своей национальной культуры, 
уклада жизни своего народа, его традиций, норм и ценностей; во-вторых, 
создать условия для их вступления в равноправный диалог с инокультурным 
окружением; в-третьих, включиться в современные общемировые культурные 
процессы. 

 На протяжении последних лет ведутся поиски наиболее эффективных 
средств и способов использования социально-культурной деятельности как 
инструмента межкультурного общения и взаимопонимания. Всё более 
очевиден тот факт, что наряду с экономикой и политикой социально-
культурная сфера есть и остается важным фактором регулирования не только 
внутренней жизни, но и взаимоотношений между странами. 



 Следует особо подчеркнуть практическую значимость двух понятий, 
принципиально важных для осуществления воспитательной работы в рамках 
программы культуры мира и ненасилия. Речь идет об утверждении в качестве 
доминирующих и об адекватном восприятии на всех языках и континентах 
таких терминов, как «диалог» и «взаимная толерантность». 

 В широком смысле, опираясь на изначальную емкость и значимость 
этих понятий для реализации программы, нам предстоит в долгосрочной 
перспективе определить те опасные для всего цивилизованного человечества 
рубежи, за которыми любовь перерастает в ненависть, вера - в безграничный 
фанатизм, а толерантность -в безразличие и равнодушие; за которыми 
интерес к культурному наследию перерастает в культурную ограниченность, 
а историко-патриотическая работа превращается в почву для взращивания 
национализма и нетерпимости. 

 Как постоянно функционирующий социальный институт, культура мира 
не подлежит какому-либо искусственному конструированию либо 
директивному введению с помощью решения законодательного или 
исполнительного органа власти. Институт культуры мира нельзя 
культивировать в приказном порядке. Его можно терпеливо взращивать, 
опираясь на инициативу разных социальных слоев населения, обеспечивая 
государственную и общественную поддержку распространению идей и 
практического опыта отдельных лиц и организаций. 

 Именно поэтому инициаторы проекта программы культуры мира и 
ненасилия не пошли по пути создания формализованных структур - 
организации официального межведомственного комитета - и разработки 
соответствующего плана или программы мероприятий. Они совершенно 
справедливо полагали, что такой шаг с самого начала существенно ограничил 
бы участие неправительственных, гражданских организаций, сковывал 
инициативу партнеров, особенно неформальных организаций, отдельных 
групп добровольцев. Такая ситуация вступает в явное противоречие с 
целевой установкой проекта, делающей его «пилотным», - пробудить к жизни 
миротворческие устремления рядовых граждан, сделать их восприимчивыми 
к духу и ценностям культуры мира. 

 Более продуктивным подходом представляется рассмотрение культуры 
мира не как учебной дисциплины, рассчитанной на преподавание в 
образовательных и академических учреждениях (1), не как системы 
региональных центров на местах, осуществляющих принятые ими 
собственные локальные программы мероприятий по культуре мира (2), не как 
ограниченной временными рамками информационно-просветительной 
кампании, обладающей мощными средствами и каналами трансляции (3), а 
прежде всего в качестве крупнейшего межнационального социально-
культурного института нормативного типа, который представляет собой 
совокупность норм, идей, взглядов, традиций, принципов, отношений, 
которыми руководствуются отдельные страны и народы в своей 
общественной практике в области миротворчества и мирострои-тельства. 



 Суть и смысл общественного назначения такого института культуры 
мира достаточно четко отражены в документах третьей консультативной 
встречи партнёров по реализации проекта в регионах России. Как социально-
культурный институт, культура мира строится на «принципиально иной этике 
отношений, основанной на взаимном уважении, толерантности и диалоге как 
между разными этническими, религиозными и социальными группами, так и 
внутри этих групп, равно как и на формировании особого внутреннего мира и 
равновесия в душе каждого отдельного человека». 

 Полисубъектность культуры мира как современного межнационального 
института определяется целым рядом её характерных черт и особенностей. 

 Здесь прежде всего следует подчеркнуть включенность этого института 
в многочисленные виды общественных практик и культурных 
правоотношений, в которых, собственно, и реализуется сегодня социально-
культурная деятельность большинства юридических и физических лиц как 
внутри каждой страны, так и за её пределами. Сегодня сферами реализации 
принципов и идей культуры мира и миротворческой деятельности являются 
образование, культура и искусство, досуг и досуговая деятельность, 
физическая культура и спорт, средства массовой информации и 
общественные связи, социально-культурная реабилитация незащищенных 
групп населения и др. 

 Это, в свою очередь, означает, что широкомасштабная задача реального 
воплощения бытующих в мировом сообществе норм и принципов культуры 
мира и ненасилия, осуществления эффективного миротворческого 
воспитания может быть решена усилиями многочисленных субъектов 
социально-культурной деятельности начиная с отдельной личности и 
института семьи и кончая широкой сетью учреждений и организаций, 
связанных с изучением, освоением, развитием и трансляцией огромных 
информационно-образовательных потоков, конкретизирующих цели и задачи 
построения культуры мира и ненасилия на уровне сообщества. 

 Решение этой поистине глобальной задачи невозможно без ввода в 
действие научно обоснованного комплекса методов и технологий 
межсубъектного взаимодействия и сотрудничества этнических, 
конфессиональных и социальных групп, межкультурного диалога и 
партнерства, развития культурного обмена, межличностных и 
межнациональных коммуникаций, охраны всемирного культурного и 
природного наследия. 

 Одной из разновидностей культуры мира как социально-культурного 
института является поликультурная среда, используемая в качестве 
инструмента поликультурного общения и образования. Педагоги разных 
стран настойчиво говорят о необходимости баланса в популяризации и 
освоении традиций и опыта разных культур. 

 Подрастающему поколению, незнакомому с иными культурами, кроме 
своей, грозит вкусовой эгоцентризм, склонность судить о других культурах 
по собственным стандартам. Само наличие полиэтнического, 
многокомпонентного в культурном отношении населения в крупных городах 



(например, в таком мегаполисе, как Москва) заставляет подчинить 
поликультурное образование и воспитание созданию условий для 
взаимопонимания различных групп, общин и этносов, формированию 
терпимости и взаимного уважения, выявлению общих ценностных 
ориентиров и культурных универсалий. Отсутствие взаимопонимания, 
связанное с элементарной поликультурной неграмотностью, может 
обернуться проявлениями культурной нетерпимости, враждебности и даже 
действиями антикультурного агрессивного характера. 

 Поликультурная среда создает благоприятные возможности для «кросс-
культурного» ' .удожественного восприятия и мышления. Большинство 
исследи вателей приходит к выводу о необходимости следования трем 
главным принципам, обеспечивающим благоприятное течение и 
результативность межкультурного взаимодействия и взаимопонимания: 
равный статус участников, их действительно тесное, а не формальное и не 
поверхностное, взаимодействие, наличие у них общей цели. 

 Например, педагоги московского Центра творческо-эстетического 
центра «Гармония» считают, что поликультурное воспитание и образование 
детей можно начинать с раннего возраста, но при этом доминирующими 
должны быть отечественные культурные традиции. Основное время в работе 
Центра отводится освоению фольклора, сказок, истории христианства, 
проведению детских праздников музыкально-поэтического и изобразительно-
театрального характера. 

 Значительное время посвящается и другим культурам. При этом 
основным средством знакомства с ними служит комплексное «погружение» в 
инородные культурные пласты через обращение к сказочному материалу и 
его музыкально-игровой драматургии, изобразительную деятельность, пение, 
танцы, игру на различных детских музыкальных инструментах. 

 Педагоги в школах США, Англии и рада других западных стран на 
собственном опыте убеждаются в эффективности поликультурного 
образования в уменьшении разногласий между учащимися разных 
национальностей и в устранении проблем в общении. Например, во многих 
американских школах появились учебные классы африканской и 
индонезийской музыки, накапливается обширный дидактический материал в 
виде литературы, магнито-записей и видеофильмов. 

 Характерный факт приводился на музыкально-этнографической 
конференции в г. Сиэтле (США). В классе учащихся десятилетнего возраста 
при первом прослушивании африканской музыки у детей возникали 
ассоциации типа «дикари в джунглях», «праздник людоедов» и т.д. Накопив в 
течение нескольких месяцев опыт музицирования на африканских 
национальных инструментах, учащиеся изменили подобное отношение к 
африканской музыке, к самим африканцам как создателям этой музыки. 

 Ученые и практики отмечают важную роль социально-культурного 
посредничества в достижении взаимопонимания между культурами. 
Посредники, выступающие в качестве многочисленных субъектов социально-
культурной деятельности, являются по существу связующим звеном между 



культурными системами, давая людям возможность познакомиться с иной 
культурой, переводя её ценности на язык, доступный восприятию. 

 Особое внимание привлекают специфические социальные группы, 
обозначенные в базовых концепциях доктрины культуры мира и ненасилия: 
дети, женщины и молодежь; пожилые лица, ветераны труда и инвалиды; 
многодетные и неполные семьи; бизнесмены и предприниматели и другие. 
Степень интенсивности и эффективности социально-культурных акций и 
миротворческих мероприятий среди данных групп субъектов далеко не 
равнозначна. В документах ЮНЕСКО это объясняется чрезвычайной 
распыленностью и чрезмерным уровнем политизированности одних, 
ориентацией на экономические интересы других, влиянием тенденций к 
сегрегации у третьих и т.д. 

 В проекте «Декларации прав культуры», предложенной академиком 
Д.С.Лихачевым, говорится: «Участие в культурной жизни есть неотьемлемое 
право каждого гражданина, поскольку человек является творцом культуры и 
её главным творением. Свободный доступ к культурным объектам и 
ценностям, которые по своему статусу являются достоянием всего 
человечества, должен быть гарантирован законами, устраняющими 
политические, экономические и таможенные барьеры» (статья 5). 

 Для реализации концептуальных положений культуры мира 
исключительно важное значение имеет активная позиция человека и семьи 
как полноправных субъектов культуры, постоянных носителей социальных 
ролей и культурных ценностей в процессе социально-культурной 
деятельности. В то же время культура располагает незаменимыми средствами 
для того, чтобы глубоко проникнуть в человеческую природу, понять истоки 
конфликтов и страданий, сосредоточить усилия по совершенствованию 
личности. 

 Попытки утвердить концепцию культуры мира в глобальном масштабе 
останутся бесплодными, пока не будет достигнуто гармоничное воспитание 
альтернативных культур каждым человеком и в каждой отдельно взятой 
семье. Сама идея культуры мира станет всеобщей только поел того, как её 
примет значительная часть людей, образующих мирозое сообщество. 

 Достижение этой цели, что следует подчеркнуть особо, во многом 
зависит от влияния такого традиционного социально-культурного института, 
как семья. Вся история развития мирового сообщества - это история развития 
семьи как социального института, инструмента гуманизации и консолидации 
общества, социализации личности, преодоления межнациональных 
конфликтов и достижения гражданского согласия. 

 Формируя общемировую межнациональную культуру, необходимо 
иметь в виду, что основополагающую роль в этом процессе играют такие 
социальные институты, как семья и школа. 

 Культура мира начинается с культуры в собственном доме Семейная 
политика становится неотъемлемой частью политики государств мира, а 
культура брачно-семейных отношений - частью мировой культуры. 



 В недрах семьи как социально-культурного института таится масса 
проблем, нуждающихся в обсуждении на уровне честного и предметного 
межкультурного диалога. Так, представителей восточных народов приводит в 
недоумение то пренебрежение, с которым люди Запада относятся к семейным 
ценностям. С точки зрения «азиатских культур», взращенных на глубоких 
эмоциях, одиночество и отсутствие семейного тепла для человека гораздо 
более мучительно и страшно, чем несоблюдение прав человека1. 

 По существу, социально-культурная деятельность не исчерпала всех 
своих возможностей для того, чтобы привести в действие огромный и пока 
полностью не востребованный воспитательный и образовательный 
потенциал, заключенный во внутрисемейных и межсемейных отношениях - 
как вертикальных (между дедушками, бабушками, родителями, детьми и 
внуками), так и горизонтальных (между сверстниками, супругами, 
отдельными семьями и т.д.). 

 Не менее важная роль в обеспечении гармонизации национальных 
культур с идеей общемировой культуры принадлежит современной школе, 
социально-культурному институту образования. Определяющим ориентиром 
деятельности государства по реализации этнокультурных образовательных 
интересов становится гармоничное сочетание дифференциации и интеграции 
в обучении, совмещение этнонационализма и патриотизма. Все этносы 
должны получить равные возможности для удовлетворения образовательных 
потребностей, в то же время каждый этнос и этническая группа требуют 
особого внимания, специфического дифференцированного подхода. 

 Необходим такой тип образования и такая школа, которые бы учитывали 
и использовали этнокультурные особенности учащихся: этнически различные 
структуры восприятия, этническое начало эмоций, памяти, внимания, 
пространственной ориентировки, мышления. Стержнем воспитания в такой 
школе является патриотизм, основанный на национальной идентичности 
каждого, диалоге и взаимопроникновении культур народов, их взаимном 
обогащении. 

 Решение проблем национального и общечеловеческого в содержании 
воспитательной работы учреждений образования приобретает в настоящее 
время приоритетное значение. 

 Интенсивное развитие международного обмена в области искусства, 
спорта, туризма, образования потребовало выработки адекватных основ и 
технологий межкультурной информации и коммуникации. Проводятся 
регулярные исследования проблем межнационального и межкультурного 
общения, разрабатываются рекомендации по конкретным вопросам 
адаптации к инокультурным явлениям. 

 Осмысление понятия «культура мира» предполагает изучение 
механизма так называемой ((культурной экспансии». Под этим термином 
подразумевается проведение определенной социально-культурной 
деятельности с целью навязывания своей культуры обществу, потенциалу 
которого она не соответствует или соответствует не полностью1. 



 В практике социально-культурного маркетинга факты культурной 
экспансии представляют собой весьма частое явление. К механизму 
культурной экспансии относятся: внедрение как высокой, так и массовой 
культуры определенного образца (например, западной культуры); 
неоднократное использование необходимого демонстрационного давления с 
помощью рекламы, средств массовой информации, выставочной 
деятельности, многих других социально-культурных институтов; 
соответствующая ориентация института образования; создание 
ангажированного в определенном смысле слоя интеллигенции. 

 Принадлежа к семейству широко применяемых инструментов 
международной конкуренции, культурная экспансия подчинена завоеванию 
рынков сбыта для носителей определенного типа культуры в виде 
конкретных продуктов или услуг социально-культурного назначения. 

 К характерным чертам культурной экспансии исследователи относят: 
перенесение образа жизни и потребительских ориентации стран-
«агрессоров» на другие территории; насаждение «своей» культуры как 
универсальной, исключающей вклад других культур; стремление достичь 
политических целей, используя культурные связи; развитие одностороннего 
потока информации - от «центра» к «периферии», от крупнейших монополий 
в области социокультурного бизнеса (шоу-бизнес, СМИ, индустрия 
развлечений и т.д.) к многочисленной аудитории зрителей, слушателей, 
читателей в других странах; формирование в этих странах социально-
культурной элиты, которая способствует утверждению ориентации и 
укреплению влияния стран-«агрессоров»1. 

 Практика социально-культурной деятельности на мировом уровне 
наполнена проявлениями культурной экспансии. Они связаны, в частности, с 
межкультурной коммуникацией. Ряд стран, особенно колоний, постоянно 
прибегают к использованию чужого языка из-за политических и 
экономических причин. Некоторые из языков в силу разных причин 
приобретают статус межнационального (например, русский язык на 
территории бывшего СССР или английский как средство общения на 
международном уровне и в Интернеге). Однако в данном контексте факт 
«культурной экспансии» следует воспринимать как объективную 
закономерность. 

 Межкультурное сотрудничество, таким образом, не может не 
затрагивать ментальной сущности и суверенитета национальных традиций 
каждого народа. В рамках концепции культуры мира нуждается в 
корректировке и определенном переосмыслении роль социально-культурной 
деятельности в освоении, сохранении и обогащении национальных 
этнокультурных традиций. Под влиянием энергичного натиска современных 
информационных технологий национальные традиции, этот один из самых 
почтенных социально-культурных институтов, в последние годы все чаще 
воспринимается как синоним отсталости, косности, консерватизма, 
неспособности к восприятию нового. 



 Существует определенное объективное несоответствие большинства 
национальных традиций тем требованиям, которые заключены в самой 
природе современных социокультурных, в первую очередь информационных, 
технологий. 

 В рамках общемирового культурного и информационного пространства 
эти технологии отличаются повышенной мобильностью, отсутствием 
жесткого закрепления кадровых и финансовых ресурсов за каким-либо одним 
объектом, динамичным перемещением с одной территории на другую. Не 
имея однозначной территориальной «привязки», современные 
социокультурные, информационные технологии в сравнительно сжатые 
сроки могут быть эффективно освоены любой страной, входящей в мировое 
сообщество. 

 Именно такие процессы характерны сегодня для многонациональных 
государств, внутренняя нестабильность которых обусловлена огромной 
пестротой национальных традиций образующих их народов. Успешное 
развитие экономики любой страны объективно зависит от единообразного 
применения всех используемых технологий, а это единообразие, в свою 
очередь, неизбежно переносится и на культуру, и на психологию 
межнациональных отношений. Эрозии обычно подвергаются те этнические 
культуры, которые испытывают массированное воздействие извне и не имеют 
достаточно устойчивых и развитых видов социально-культурной 
деятельности, способных адекватно противостоять внешнему натиску и 
отвечать новым жизненным требованиям. Примерами подобного рода могут 
служить культура племени айнов в Японии или культура американских 
индейцев. 

 Распространение в пределах той или иной страны чужеродного для нее 
типа культуры, которая никак не интегрируется с собственной культурой, не 
обогащает её и остается обособленным придатком, существенно ослабляет 
культурную конкурентоспособность данной страны в мировом культурном 
пространстве. Существенно ослабляются её возможности для вывода своих 
этнокультурных технологий на общемировой уровень. 

 Страны, располагающие в мировом культурном масштабе поистине 
сверхмощными информационными ресурсами, обретают право на выработку 
собственных культурных доктрин, далеко не всегда и не по всем позициям 
согласующихся с концепцией гуманитарно -направленного развития культуры 
мира. 

 Возникает естественный вопрос: каким образом можно защититься от 
подобной культурной экспансии, уберечь самобытные национальные 
традиции и виды социально-культурной деятельности отдельных стран и 
народов от наступления внешнего «духовного агрессора»? 

 Ответ на этот вопрос может выглядеть парадоксально. Культура мира в 
силу многоликости самой своей природы содержит весомые гарантии 
противостояния культурному монополизму, тотальному подчинению, 
культурному диктату одной, наиболее информатизированной страны. 



 В противном случае станет невозможной реализация самой идеи 
международного культурного сотрудничества и конкуренции. К счастью, это 
в принципе неосуществимо из-за наличия неустранимых, преимущественно 
объективных отличий культуры каждой страны, которая автоматически 
отстаивает минимальный интеллектуальный, духовный, информационный 
суверенитет своего народа. 

 Эту закономерность никак нельзя игнорировать в условиях грядущей 
постепенной «автоматической» интеграции культур в одну общемировую. 
Процесс глобализации сферы культуры, который вызывает много споров в 
настоящее время, вовсе не означает стандартизацию по американскому или 
какому-либо другому образцу. Это должно быть слияние различных культур в 
союзе высшего порядка, который будет представлять собой нечто большее, 
чем просто суммарное выражение ряда составляющих. 

 Тем не менее, такая закономерность неоднократно нарушалась. Как 
известно, до Октябрьской революции 1917 года православие (восточное 
христианство) было официальной религией Российского государства, при 
этом другие конфессии, кроме некоторых сект, не испытывали 
идеологического давления. После революции коммунистические идеи 
оказались несовместимыми ни с какой религией, поскольку сами, по сути, 
были «новой религией». В течение последующих семи десятилетий 
религиозная идентификация грозила гражданам страны расправой, смертью, 
арестом, лишением права устроиться на работу, учебу и т.д. 

 В таких условиях естественный путь передачи религиозных культурных 
традиций, воззрений и устоев от поколения к поколению, от родителей к 
детям был затруднен. В школе, в клубе, в пионерской или комсомольской 
организации дети и подростки должны были идентифицировать себя как 
«атеисты». То же касалось и взрослых: учителей, клубных и библиотечных 
работников, деятелей искусства и других. Фильмы, художественные 
произведения, публицистика антирелигиозной направленности получали 
значительную финансовую и политическую поддержку государства. В начале 
60-х годов прозвучало торжественное обещание Н.С. Хрущева в скором 
времени «показать по телевизору последнего попа». В результате такому 
мощному социально-культурному институту национальной идентификации, 
как религия, еще на многие годы было уготовано своеобразное «отлучение» 
от активного участия в духовной жизни своего народа. 

 Многочисленная сеть социально-культурных институтов представляет 
собой фундаментальную базу для разработки и реализации региональных 
программ в рамках доктрины культуры мира и ненасилия, расширения 
контактов в информационном и образовательном пространстве (телевидение, 
радио, пресса, международный книгообмен, Интернет, школы, средние 
специальные и высшие учебные заведения и др.). Культурное сотрудничество 
возможно в различных видах и жанрах искусства в области досуга и 
развлечений (туризм, спорт) и т.д. 

 Распространение идей межкультурного сотрудничества в рамках 
доктрины культуры мира и ненасилия должно осуществляться с помощью 



средств массовой информации, учреждений образования, широкой 
общественности. Каждый из регионов (области, края, республики) участвует 
в разработке и реализации планов информационного обеспечения 
(медиапланов) кампаний и программ, направленных на широкое 
распространение идей миротворчества в сфере культуры, искусства, 
образования, спорта, развития межэтнических и межконфессиональных 
связей. 

 Кампании и программы, как правило, базируются на использовании 
многочисленных социально-культурных институтов: национально-
культурных центров и центров культуры мира на местах, кафедр по 
преподаванию культуры мира как учебной дисциплины в образовательных и 
академических учреждениях. Они опираются на центральную и местную 
прессу, радио- и телеканалы, специальные веб-сайты в сети Интернет, 
библиотеки, культурные и творческие ассоциации, музеи и выставочные 
комплексы, национально-культурные центры, издательства, многочисленные 
неправительственные, общественные организации и др. 

 Важную роль в этой системе занимает институт национального 
образования, представляющий одну из важнейших сфер социально-
культурной деятельности. Здесь наиболее эффективным средством решения 
проблемы приобщения учащейся молодежи и студентов к культуре мира 
является изменение содержания преподавания и воспитания через создание и 
систематическое обновление учебных предметов, программ, учебников и 
учебных пособий, пронизанных идеями культуры мира и ненасилия, 
сотрудничества и партнерства. 

 В качестве субъектов и партнеров в сфере международного культурного 
сотрудничества выступают международные организации и прежде всего 
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), созданная в 1945 году, множество международных, 
межгосударственных, межрегиональных ассоциаций, союзов, советов, 
обществ и других организаций, работающих в области культуры, науки, 
образования, туризма, спорта, искусства, а также правительственные и 
неправительственные учреждения и организации в каждой из стран. 

 
  
Содержательный модуль 2. Субъекты социально-культурной 

деятельности. Ресурсы социально-культурной деятельности. Социально-
культурные технологии. 

 
 
Тема 8. Система субъектов и меж субъектных отношений. Человек как 

субъект социально-культурной деятельности. 
 
Система субъектов и межсубъектных отношений 
 



Социально-культурную деятельность правомерно рассматривают как 
исторически сложившийся процесс педагогически организованного 
взаимодействия и сотрудничества множества субъектов, являющихся не 
только носителями определенных проблем в сфере культуры, образования, 
искусства, досуга, но и генераторами конкретных идей, традиций, инициатив, 
технологий, направленных на решение этих проблем. 

 Социально-культурную деятельность характеризуют многообразие 
субъектов и специфика мотивов и проявлений их межсубъектных 
общественных отношений - политических, экономических, социальных, 
культурных. 

 Понятие «субъекты социально-культурной деятельности» отличается 
многозначностью. Это обусловлено тем, что сама социально-культурная 
деятельность тоже многозначна: индивидуальная и социальная 
(коллективная) культурная деятельность; профессиональная и 
непрофессиональная (любительская) деятельность; деятельность 
неформальная (нормативная), исторически сложившаяся на использовании 
существующих в обществе социальных норм (обычаев, нравов) вокруг какой-
либо цели, ценности или потребности, и деятельность формализованная 
(учрежденческая), обладающая самовоспроизводством и имеющая 
определенное общественное назначение. 

 Обобщенным субъектом социально-культурной деятельности является 
сообщество многочисленных социально-культурных институтов и отдельных 
лиц (рядовых граждан, в том числе специалистов, ученых, управленцев, 
воспитателей и т.д.), которые в индивидуальном и групповом порядке, на 
профессиональной и непрофессиональной основе участвуют в производстве, 
распространении и освоении культурных ценностей - культурных продуктов, 
благ и услуг. В современной парадигме социально-культурной деятельности в 
этом сообществе в качестве субъектов выступают практически все - и 
создатели, и потребители культурных ценностей. 

 Многозначность субъектов социально-культурной деятельности 
объясняется еще и тем, что они как общественная и педагогическая система 
функционируют в различных сферах общественной практики. 

 К субъектам социально-культурной деятельности относятся 
многочисленные социально-культурные институты, учреждения и 
организации, с помощью которых прямо или косвенно осуществляются 
накопление и трансляция (передача) культурного опыта, освоение культурных 
форм общественной жизни, приобретение громадного объема 
культурологических знаний. Классификация субъектов производится по 
целому ряду типологических признаков - территориальному, отраслевому, по 
виду принадлежности (собственности). Вот, например, как выглядит в 
обобщенном виде классификация субъектов по типологическому виду - 
форме принадлежности (собственности): 

 
 
 



 
 
 
Классификация субъектов социально-культурной деятельности по 

типологическому признаку (форме принадлежности) 
  
 С точки зрения влияния на характер и содержание социально-

культурной деятельности наиболее значимы такие социальные и культурные 
общности, как семья, трудовой коллектив, группы совместного проведения 
досуга, а также различные социально-территориальные общности (поселок, 
небольшой город, крупные города, регион и т.д.). Например, семья 
осуществляет социализацию детей и подростков в ходе освоения ими 
нормативов общественной жизни, формирует у них чувство безопасности, 
удовлетворяет эмоциональную потребность в совместных переживаниях, 
предотвращает психологическую неуравновешенность, помогает преодолеть 
состояние изолированности и т.д. 

 Территориальная общность, ее состояние также влияют на характер 
поведения ее членов, в особенности в сфере неформальных контактов. 
Профессиональные группы, кроме возможности решения чисто 
профессиональных вопросов, формируют у их членов чувство трудовой 
солидарности, обеспечивают профессиональный престиж и авторитет, 
контролируют поведение людей с позиций профессиональной морали. 

 Таким образом, массу и официально «узаконенных», и стихийно 
сложившихся общественных институтов неправомфно делить либо на только 
социальные, либо на только культурные. По своей сути они одновременно и 
социальные, и культурные структуры. 

 Взаимодействие субъектов социально-культурной деятельности 
предполагает их единство в решении тех или иных острых проблем, как, 
например, социальная реабилитация инвалидов средствами культуры и 
искусства. Это взаимодействие четко просматривается и в процессе 
реализации социально-культурной политики, которая осуществляется на 
нескольких уровнях. Первый из них — государственный, поскольку в 
осуществлении этой политики участвуют госбюджетные массовые и 
специализированные учреждения культуры, образования, искусства, досуга, 
спорта — клубы, парки, музеи, библиотеки, школы, театры, стадионы и др. 
Второй уровень - негосударственный, неформальный -многочисленные 
общественные организации и движения, проводящие в жизнь социально-
культурные проекты и программы главным образом по месту жительства. 
Третий уровень — семья, на которой лежит нелегкая, но святая обязанность, 
связанная с досугом и духовным ростом людей больных, с физическими 
недостатками. 

Несовершенство социально-культурной политики часто справедливо 
объясняют тем, что в обществе пока не сложилась четкая система 
межсубьектных отношений в сфере культуры и искусства, оптимального 



распределения сил, средств и полномочий субъектов на федеральном, 
региональном, местном (локальном) уровнях. 

 Организационные формы взаимодействия субъектов социально-
культурной деятельности разнообразны. Это заключение на региональном 
уровне договоров, контрактов, соглашений по «освоению» социально-
культурной сферы, проведение совместных мероприятий, широкое 
представление общественных организаций в административных и 
общественных органах руководства культурно-просветительной работой, 
благотворительная помощь нуждающимся организациям со стороны 
государственных органов и учреждений культуры в реализации их культурно-
просветительных, воспитательных функций. 

 Однако уровень этих взаимосвязей и взаимоотношений в житейской 
среде далеко не одинаков. Выделяют несколько наиболее характерных 
показателей этого уровня: связи прочны и постоянны; связи содержательны и 
предметны; контакты носят эпизодический характер; партнеры почти не 
сотрудничают; партнеры работают обособленно. 

 Многочисленные социальные институты, действующие в обществе, 
тесно связаны не только с экономической, социально-политической, но и 
духовной сферой жизни людей. Чрезвычайно важная сторона их 
деятельности - социально-культурная функция, осуществляемая ими как в 
общегосударственном, так и в местном, локальном масштабе — в 
производственной, учебно-воспитательной, бытовой, досуговых сферах. 

 Одни социальные институты и объединения по характеру своей 
деятельности целиком или в большей степени связаны с социально-
культурной сферой, другие - косвенно или в меньшей степени. Каждый из 
субъектов, имея свое назначение, действует в социально-культурной сфере в 
рамках функций, только ему присущих, отличающих его от других. Однако 
эта обособленность относительна. Субъекты, непосредственно или 
опосредованно входя в социально-культурную сферу, всегда обладают 
широкими возможностями для творческих связей и сотрудничества с 
государственными, общественными, частными, кооперативными 
структурами. 

 
 Человек как субъект социально-культурной деятельности 
 
 Личность, выступающая в роли субъекта социально-культурной 

деятельности, - это человек, который благодаря своей активности 
практически реализовал все элементы своего участия в этой деятельности, а 
именно: определил и тщательно осмыслил цель, осознал мотивы своего 
участия, подобрал необходимые средства, методы и приемы, осуществил 
соответствующие практические действия, оценил полученные результаты. 

 В обиходе ряда гуманитарных наук, прежде всего философии, 
психологии, социологии и культурологии, постоянно встречаются термины 
«человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». Если под 
индивидом понимается отдельный, конкретный человек как единичный 



представитель рода человеческого, то индивидуальность можно определить 
как совокупность черт и свойств, отличающих одного индивида от другого. 

 В социальной психологии индивидуальность человека, полностью 
обусловленная его социальной жизнью, ассоциируется с понятием 
«личность». 

 В контексте нашего предмета понятие личности используется, по 
крайней мере, в двух значениях. 

 Первое - личность как нормативный тип человека, соответствующий 
требованиям общества, его ценностно-нормативным стандартам, и 
совокупность свойств, присущих данному человеку и составляющих его 
индивидуальность, мировоззрение, способность выступать самостоятельно, 
от своего имени, открыто демонстрировать свои устремления, интересы. 

 Второе - личность рассматривается прежде всего как носитель 
определенных социальных характеристик, целая система социальных 
отношений, а с точки зрения культурологии, еще и носитель определенных 
духовных традиций, обычаев, норм и ценностей, доминирующих в культуре 
данного общества, член определенной социально-культурной группы, 
посредством своей деятельности включенный в различные виды социально-
культурной общественной практики. 

 В различных научных, главным образом культурологических, 
концепциях человек рассматривается как субъект и объект социально-
культурной деятельности. При этом сама деятельность, в которой человек 
выступает в качестве субъекта, характеризуется различными уровнями. 
Социально-культурная деятельность отдельно взятого человека может быть 
индивидуальной, коллективной (групповой) и массовой; профессиональной и 
непрофессиональной (любительской); по своему содержанию элементарной и 
сложной; конструктивной (созидательной) и деструктивной 
(разрушительной); духовной и материально-преобразовательной. Между 
всеми этими перечисленными разновидностями культурной деятельности 
существует диалектическая взаимосвязь и взаимозависимость. Например, 
результатом духовной деятельности всегда является воплощение духовной 
продукции (знаний, умений, личного опыта) в конкретный материальный 
предмет, преобразуемый в овеществленную культурную ценность; 
творческий процесс создания культурных ценностей неизбежно предполагает 
их коммуникацию, передачу во времени и пространстве. 

 Личность - это неповторимый сплав мировоззрения, характера, 
способностей. Личностные свойства и в области культуры, образования, 
искусства, досуга имеют относительно устойчивое проявление. В поведении 
и внутреннем мире человека срабатывает, часто подвергаясь в той или иной 
степени трансформации, характерный тип социально-культурных ориентации 
и предпочтений. Именно личностные свойства в наибольшей степени 
подвержены воздействию окружающей социально-культурной среды и 
одновременно служат необходимым средством творческой самоактуализации 
и самореализации в этой среде. Другими словами, свойства личности не 
ограничиваются её социальной или культурной принадлежностью, а самым 



непосредственным образом обнаруживают себя в контактах с окружающей 
действительностью. 

 Человек на всем протяжении длительного исторического времени 
пережил эволюционное развитие на пути своего превращения в активного 
субъекта социально-культурной деятельности. Диалектически это развитие 
носит ступенчатый характер: от биологического индивида (первая ступень) 
через социализацию к члену общества, способному выполнять определенные 
социальные роли (вторая ступень) и далее - к формированию личности как 
уникальной индивидуальности (третья ступень), проявляющей себя как 
полноправный субъект культуры и социально-культурной деятельности. 

 Выполняя функцию постоянного носителя социальных ролей и творца 
культурных ценностей в процессе социально-культурной деятельности, 
человек занимает ярко выраженную активную позицию, которая составляет 
одну из ее характерных личностных черт. 

 Социализированная личность реализует свою активность в различных 
видах индивидуальной и групповой социально-культурной деятельности: 
познавательной, направленной на познание окружающей действительности и 
самопознание; преобразовательной, связанной с изменением окружающей 
среды, саморазвитием и самореализацией; ценностно-ори-ентационной 
(личностный выбор духовных и материальных ценностей для мотивации 
жизнедеятельности); аффективной (получение положительных эмоций, 
включая эстетические переживания); проективной (предвосхищение 
желаемого будущего посредством проектов); коммуникационной (хранение, 
распространение и освоение культурной информации. 

 Как реальность особого рода, уникальная в своей основе, личность в 
разные эпохи привлекала внимание многих философов, психологов, 
социологов, педагогов. Дискуссионные точки зрения по поводу общей 
модели личности и ее параметров мы находим в трудах Фрейда, Юнга, 
Олпорта, Салливена, Роджерса, отечественных ученых (С. Иконниковой, А. 
Ковалева, И. Кона, А. Леонтьева, К. Платонова, Э. Соколова, В. Дцова и др.). 
Анализ позиций, высказанных исследователями, еще раз свидетельствует о 
несостоятельности одномерной характеристики личности, например, в виде 
«сгустка» сексуальной энергии или в качестве продукта сосредоточения всей 
совокупности общественных отношений. 

 Что является абсолютно бесспорным, так это бесконечная и совершенно 
естественная зависимость структуры личности от той страты (социального 
слоя), к которой она принадлежит. Именно этой принадлежностью 
обусловлены органичная взаимосвязь важнейших компонентов личности, её 
психофизическая адаптация в среде обитания (гомонизация, приобщение к 
роду), общественная сориентированность (социализация), уникальность 
восприятия среды и ее взаимодействие (индивидуализация). 

 В различных областях жизнедеятельности - производственной, 
гражданской, отчасти семейной - нередко преобладает нивелирование 
личности, подчинение ее общепринятым нормам, правилам, стандартам 
мышления и поведения. В отличие от них социально-культурная сфера, в 



частности сфера досуга, открыто отдает приоритет творческой 
индивидуализации личности. К сожалению, в процессе ориентации на 
массовые формы социально-культурной деятельности эта существенная 
закономерность досуга нередко игнорируется. Подавление самобытности 
личности, насаждение массовых стереотипов в музыке, зрелищах, играх под 
видом коллективизма - результат подобной ориентации. 

 В педагогических характеристиках среды обитания и 
жизнедеятельности личности ведущее место неизменно отводится анализу 
социально-культурного контекста этой среды. Содержание социально-
культурного контекста зависит от соответствующего ему уровня - 
федерального, регионального и муниципального (местного), но в каждом 
конкретном случае обязательно предполагает наличие необходимого для 
развития личности образовательного, информационного, профессионального, 
общекультурного и досугового пространства. 

 Предметом многих педагогических исследований служит уровень 
включенности личности в социально-культурный контекст 
жизнедеятельности своего региона (области, города, района), а также 
совокупность условий, которые обеспечивают включение личности ребенка, 
подростка, взрослого человека в общемировое культурное, образовательное, 
информационное, профессиональное пространство. 

 Более глубокому пониманию роли и места личности в социально-
культурных процессах способствует классификация лиц, выступающих в 
качестве субъектов профессиональной и непрофессиональной 
(любительской), индивидуальной и коллективной социально-культурной 
деятельности. За основу градации здесь могут быть приняты характер и 
степень сопричастности человека к потребительскому рынку в социально-
культурной сфере. 

 В соответствии с данной классификацией в число субъектов социально-
культурной деятельности входят: лица, занятые производством культурного 
продукта, ценностей, благ, услуг (1); лица, занятые отбором, сохранением и 
распространением социально-культурных ценностей (2); лица, занятые 
управлением процессами отбора, сохранения, производства и 
распространения культурных ценностей (социально-культурным 
менеджментом) (3); лица, занятые воспитательной и образовательной 
деятельностью в сфере культуры (4). 

 Говоря об активной роли личности в духовных процессах, необходимо 
подчеркнуть ведущую роль поколения как субъекта социокультурной 
деятельности. Само понятие поколения (лат.генерация) как категории, 
отражающей различные аспекты родственной или возрастной структуры 
людей на каждом из этапов исторического развития общества, подтверждает 
это. 

 Поколения и их отношения между собой - одна из самых главных 
действующих энергетических и информационных сил общества. Каждое 
очередное поколение убедительно демонстрирует свои силы и возможности в 
качестве относительно самодостаточного социально-культурного института, 



реализующего свойственные ему социальные функции. Приоритетной 
функцией поколений, главенствующей в их отношениях друг с другом, 
является передача культурных ценностей. Непрерывность, преемственность и 
всеобъемлющий характер отличают этот процесс наследования социально-
культурного опыта, делают духовную жизнь общества богатой и 
неповторимой. 

 Лидер культуры XXI века 
 
 Широкое поле деятельности в социально-культурной сфере создает 

самые благоприятные условия для самоутверждения и самореализации 
личности в роли лидера. Выступая в качестве активного участника и 
организатора социально-культурной деятельности, личность берет на себя 
необходимые полномочия в самых различных неформальных досуговых и 
творческих ситуациях. 

 В современной социологии и психологии широко известны различные 
типы лидерства: политическое и социальное, экономическое и ресурсное, 
интеллектуальное и чисто физическое, нравственное, статусное и 
половозрастное. Социально-культурная деятельность является благодатной 
почвой для практической демонстрации всех преимуществ лидера как 
вдохновителя и генератора идей, мотиватора, диспетчера, координатора. 
Наиболее полно эти качества лидера проявляются в учреждениях культуры, в 
основном в инициативных объединениях, где лидер, как правило, - наиболее 
активная, самобытная и духовно интересная личность. Органичное сочетание 
у одного или нескольких лидеров организаторских качеств с эрудицией и 
высокой деловой или коммуникативной культурой служит цементирующим 
фактором для большинства объединений в сфере досуга и творчества. 

 Памятуя о необходимости стремиться к тому, чтобы было больше 
лидеров - «хороших и разных» - в самых различных видах социально-
культурной деятельности, один из видных теоретиков клубного дела В.В.Туев 
предостерегает организаторов клуба от вредного отождествления 
самоуправления в клубе с псевдодемократичной анархией в организации 
клубной жизни1. Демагогический принцип, согласно которому в клубной 
практике часто патетически провозглашают: «Здесь все равны, у нас нет 
начальников, каждый в своем деле - лидер», приводит к аморфности, 
неуправляемости многих культурно-досуговых общностей. к 
безынициативности, пассивности их участников - и, как следствие, к хаосу и 
дезорганизации. 

 Как известно, к основным функциям лидера относятся умение 
проанализировать и оценить ситуацию, довести до сведения окружающих 
свое понимание таковой, определить программу совместной деятельности, 
найти и мобилизовать все ресурсы на достижение поставленной цели. 
Исполнение функций во многом зависит от личностных качеств лидера, 
однако вопрос о том, каковыми должны быть эти качества, часто остается 
открытым, поскольку возникающая конкретная социально-культурная 
ситуация часто может востребовать любое из качеств лидера. Это означает, 



что лидером в принципе может являться любой из участников социально-
культурной общности - клубного объединения, студии, самодеятельного 
коллектива и т.д. 

 С понятием лидерства тесно связана и другая черта личности как 
субъекта социально-культурной деятельности - её способность к 
самоменеджменту, умению рационально организовать свою повседневную 
жизнь, естественно включая в свой быт досуг, творчество. Любой личности, 
претендующей на роль лидера культуры XXI века, присущ широкий набор 
черт, характерных для самоменеджмента. Исходным здесь служит 
самосознание, познание самого себя, своего места и своей роли в данной 
социально-культурной ситуации. Кроме того, необходим целый комплекс 
таких качеств, как: стремление к самоуправлению (самоуправлению собой), 
самоорганизации (организации своей жизни и повседневной деятельности), 
саморегуляции (поддержанию внутреннего равно-вестия), самовоспитанию 
(формированию у себя приоритетных качеств), самоконтролю (оценке и 
корректировке своей деятельности и поведения), рационализации мышления, 
планированию личного времени, самообразованию (повышению качества 
жизни), заботе о здоровье и обеспечении трудоспособности. Самоуправление 
и самоорганизация дают лидеру и организатору возможность воспроизвести 
три важнейшие свои способности: познавательную («Что я могу знать?»), 
оценочную («Что я должен знать?») и волевую («На что я вправе 
рассчитывать?»). 

 Начинающему специалисту социально-культурной сферы -менеджеру, 
педагогу, технологу - свойственны выбор целей жизни и работы, стремление 
к общению и постоянному информационному поиску, наличие определенного 
жизненного ритма и гармония с окружающей средой, вкус к работе в группе, 
риск творческого мышления, умение преодолевать конфликты. 

 Таким образом, лидерство выступает как характерный признак и 
компонент социально-культурной среды. В процессе анализа любой 
социально-культурной общности (студии, коллектива любительского 
объединения, спортивной команды и т.п.) лидерство является отличительной 
чертой данной малой группы, так же как и обязательным качеством многих 
распространенных явлений в практике социально-культурной деятельности - 
инновационных подходов, создания эмоциональной атмосферы в коллективе 
и других. 

 
 
Тема 9. Социально-культурные институты. Семья как социокультурный 

институт. 
 
Социально-культурные институты 
 
 
 Социально-культурные институты - одно из ключевых понятий курса. В 

самом широком смысле оно распространяется на все сферы общественной и 



социально-культурной практики, рассмотренные нами в предыдущем 
разделе, а также относится к любому из многочисленных субъектов, 
взаимодействующих друг с другом в социально-культурной сфере. 

 
 Социальные институты 
 Родовым для данного понятия является термин «социальный». В 

Большом толковом словаре русского языка он определяется как: 
«товарищеский, относящийся к обществу, связанный с жизнью, отношениями 
людей в обществе, общественный»1. Философы определяют его как элемент 
социальной структуры, исторические формы организации и регулирования 
общественной жизни, в социологической литературе им обозначаются 
организованные объединения людей, выполнгющих определенные социально 
значимые функции, обеспечив ющие совместное достижение целей на основе 
выполнения членами своих социальных ролей, задаваемых социальными 
ценностями, нормами и образцами поведения. 

 Как общественная структура, социальные институты являются 
социальной организацией, наиболее полно отражающей взаимодействие 
людей с учетом их потребностей и интересов, их ценностных ориентации и 
социальных установок. 

 Другой тип социальных систем складывается на основе общностей, 
социальные связи которых обусловлены объединениями организаций. Такие 
социальные связи называются институциональными, а социальные системы - 
социальными институтами. 

 Последние действуют от имени общества как целого. 
Институциональные связи можно называть еще и нормативными, так как их 
характер и содержание устанавливаются обществом в целях удовлетворения 
потребностей его членов в тех или иных сферах общественной жизни 

 Следовательно, социальные институты выполняют в обществе функции 
социального управления и социального контроля как одного из элементов 
управления./Социальный контроль дает возможность обществу и его 
системам обеспечить соблюдение нормативных условий, нарушение которых 
наносит ущерб социальной системе. Основными объектами такого контроля 
являются правовые и моральные нормы, обычаи, административные решения 
и т.п. Действие социального контроля сводится, с одной стороны, к 
применению санкций в отношении поведения, нарушающего социальные 
ограничения, с другой - к одобрению желательного поведения. Поведение 
индивидов обусловлено их потребностями. Эти потребности могут быть 
удовлетворены различными способами, и выбор средств для их 
удовлетворения зависит от системы ценностей, принятой данной социальной 
общностью или обществом в целом. Принятие определенной системы 
ценностей способствует идентичности поведения членов общности. 
Воспитание и социализация направлены на то, чтобы передать индивидам 
установленные в данной общности образцы поведения и способы 
деятельности. 



 Социальные институты руководят поведением членов общности через 
систему санкций и наград. В социальном управлении и контроле институты 
играют весьма важную роль. Их задача сводится не только к принуждению. В 
каждом обществе существуют институты, осуществляющие гарантии 
свободы в определенных видах деятельности - свободу творчества и 
нововведений, свободу слова, права на получение определенной формы и 
величины дохода, на жилье и бесплатное медицинское обслуживание и т.д. 
Например, литераторы и артисты имеют гарантированную свободу 
творчества, поиска новых художественных форм; ученые и специалисты 
обязываются исследовать новые проблемы и осуществлять поиск новых 
технических решений и т.д. Социальные институты могут быть 
охарактеризованы с точки зрения как их внешней, формальной 
(«материальной»), структуры, так и внутренней, содержательной. 

 Важнейшими социальными институтами являются политические. С их 
помощью устанавливается и поддерживается политическая власть. 
Экономические институты обеспечивают процесс производства и 
распределения благ и услуг. Семья также один из важных социальных 
институтов. Ее деятельность (отношения между родителями, родителями и 
детьми, методы воспитания и т.д.) определяется системой правовых и иных 
социальных норм. Наряду с этими институтами существенное значение 
имеют и такие социально-культурные институты, как системы образования, 
здравоохранения, социальное обеспечение, культурно-воспитательные 
учреждения и т.д. Все еще заметную роль в обществе продолжает играть 
институт религии. 

 Институциональные связи, как и иные формы социальной связи, на 
основе которых складываются социальные общности, представляют собой 
упорядоченную систему, определенную социальную организацию. Это 
система принятых видов деятельности социальных общностей, норм и 
ценностей, которые гарантируют сходное поведение их членов, 
согласовывают и направляют в определенное русло стремления людей, 
устанавливают способы удовлетворения их потребностей, разрешают 
конфликты, возникающие в процессе повседневной жизни, обеспечивают 
состояние и равновесие между стремлениями различных индивидов и групп 
данной социальной общности и общества в целом. В случае, когда это 
равновесие начинает колебаться, говорят о социальной дезорганизации, об 
интенсивном проявлении нежелательных явлений (например, таких, как 
преступления, алкоголизм, агрессивные действия и т.п.). 

 
 Сущность и типология социально-культурных институтов 
 
 Значительная часть социальных институтов прямо или косвенно 

задействована в социально-культурной сфере. Им присуща определенная 
направленность их общественной практики и социальных отношений, 
характерная взаимосогласованная система целесообразно ориентированных 
стандартов деятельности, общения и поведения. Их возникновение и 



группировка в систему зависят от содержания задач, решаемых каждым 
отдельно взятым социально-культурным институтом. 

 Среди отличающихся друг от друга содержанием деятельности и 
функциональными качествами экономических, политических, бытовых и 
других социальных институтов категория социально-культурных институтов 
обладает целым рядом специфических черт. 

 Попытаемся конкретизировать понятие «социально-культурный 
институт» применительно к целям и содержанию предмета социально-
культурной деятельности. Прежде всего необходимо подчеркнуть широкий 
диапазон термина «социально-культурный институт». Он охватывает 
многочисленную сеть социальных институтов, обеспечивающих культурную 
деятельность, процессы сохранения, создания, распространения и освоения 
культурных ценностей, а также включение людей в определенную, 
адекватную для них субкультуру. 

 В современной литературе существуют различные подходы к 
построению типологии социально-культурных институтов. Проблема 
заключается в том, чтобы в зависимости от целевого назначения, характера и 
содержания их деятельности выбрать правильный критерий для их 
классификации. В качестве такового может фигурировать функционально-
целевая направленность социально-культурных институтов, преобладающий 
характер содержания их работы, их структура в системе общественных 
отношений. 

 С точки зрения функционально-целевой направленности выделяют два 
уровня понимания сущности социально-культурных институтов. 
Соответственно мы имеем дело с двумя их крупными разновидностями. 

 Первый уровень - нормативный. В данном случае социально-
культурный институт рассматривается как нормативное явление, как 
исторически сложившаяся в обществе совокупность определенных 
культурных, морально-этических, эстетических, досуго-вых и других норм, 
обычаев, традиций, объединяющихся вокруг какой-либо основной, главной 
цели, ценности, потребности. 

 К социально-культурным институтам нормативного типа правомерно 
отнести, в первую очередь, институт семьи, язык, религию, просвещение, 
фольклор, науку, литературу, искусство и другие институты, не 
ограничивающиеся освоением и последующим воспроизводством 
культурных и социальных ценностей или включением человека в 
определенную субкультуру. По отношению к личности и отдельным 
общностям они выполняют целый ряд крайне существенных функций: 
социализирующую (социализацию ребенка, подростка, взрослого человека), 
ориентирующую (утверждение императивных общечеловеческих ценностей 
через специальные кодексы и этику поведения), санкционирующую 
(социальную регуляцию поведения и защиту определенных норм и ценностей 
на основе юридических и административных актов, правил и предписаний), 
церемониально-ситуационную (регламентацию порядка и способов 
взаимного поведения, передачи и обмена информацией, приветствий, 



обращений, регламентацию собраний, совещаний, конференций, 
деятельности объединений и т.д.). 

 Второй уровень - учрежденческий. К социально-культурным 
институтам учрежденческого типа относится многочисленная сеть служб, 
разноведомственных структур и организаций, прямо или косвенно 
задействованных в социально-культурной сфере и обладающих конкретным 
административным, социальным статусом и определенным общественным 
назначением в своей отрасли. В эту группу входят непосредственно 
учреждения культуры, образования, искусства, досуга, спорта (социально-
культурное, досуговое обслуживание населения); промышленно-
хозяйственные предприятия и организации (материально-техническое 
обеспечение социально-культурной сферы1 административно-
управленческие органы и структуры в области культуры, включая органы 
законодательной и исполнительной власти; научно-исследовательские и 
научно-методические учреждения отрасли. 

 Так, государственные и муниципальные (местные), региональные 
органы власти занимают одно из ведущих мест в структуре социально-
культурных институтов. Они выступают как полномочные субъекты 
разработки и проведения в жизнь общегосударственной и региональной 
социально-культурной политики, эффективных программ социально-
культурного развития отдельных республик, краев и областей. 

 В широком смысле социально-культурный институт представляет собой 
активно действующего субъекта нормативного или учрежденческого типа, 
обладающего определенными формальными или неформальными 
полномочиями, конкретными ресурсами и средствами (финансовыми, 
материальными, кадровыми и т.д.) и выполняющего в обществе 
соответствующую социально-культурную функцию. 

 Заметим, что любой социально-культурный институт следует 
рассматривать с двух сторон - внешней (статусной) и внутренней 
(содержательной). С внешней (статусной) точки зрения каждый такой 
институт характеризуется как субъект социально-культурной деятельности, 
обладающий совокупностью нормативно-правовых, кадровых, финансовых, 
материальных ресурсов, необходимых для выполнения функций, 
предназначенных ему обществом. С внутренней (содержательной) точки 
зрения социально-культурный институт представляет собой совокупность 
целесообразно ориентированных стандартных образцов деятельности, 
общения и поведения конкретных лиц в конкретных социально-культурных 
ситуациях. 

 Например, такой социально-культурный институт нормативного типа, 
как искусство, с внешней (статусной) точки зрения может быть 
охарактеризован как совокупность лиц, учреждений и материальных средств, 
осуществляющих творческий процесс по созданию художественных 
ценностей. В то же время по своему внутреннему (содержательному) 
характеру искусство представляет собой процесс творчества, 
обеспечивающий одну из важнейших социальных функций в обществе. 



Стандарты деятельности, общения и поведения творческих деятелей, их роли 
и функции определяются и конкретизируются в зависимости от жанра 
искусства. 

 Социально-культурные институты придают деятельности людей 
качественную определенность, значимость как для отдельной личности, так и 
для социальных, возрастных, профессиональных, этнических, 
конфессиональных групп, для общества в целом. Следует иметь в виду, что 
любой из этих институтов не только самоценный и самодостаточный субъект, 
а прежде всего субъект воспитания и образования человека. 

 Каждый из социально-культурных институтов выполняет по 
преимуществу свою, наиболее характерную для него содержательную 
функцию, направленную на удовлетворение тех социально-культурных 
потребностей, ради которых он сформирован и существует. 

 Широкая сеть социально-культурных институтов обладает различными 
формами внутренней градации. Одни из них официально учреждены и 
организационно оформлены (например, система общего образования, система 
специального, профессионального образования, сеть клубных, библиотечных 
и других культурно-досуговых учреждений), имеют общественную 
значимость и выполняют свои функции в масштабах всего общества, в 
широком социально-культурном контекете. Другие не учреждаются 
специально, а складываются постепенно в процессе длительной совместной 
социально-культурной деятельности, часто составляющем целую 
историческую эпоху. К ним, например, относятся возникающие на 
групповом, локальном уровне многочисленные неформальные объединения и 
досуговые общности, традиционные праздники, обряды, ритуалы и другие 
своеобразные социально-культурные стереотипные формы. Они добровольно 
избираются теми или иными социально-культурными группами: детьми, 
подростками, молодежью, жителями микрорайона, студентами, военными и 
т.д. 

 Социально-культурные институты классифицируются в зависимости от 
их ролевой функции по отношению к потребителям культурных благ, 
ценностей и услуг в лице многотысячной детской и взрослой аудитории 
пользователей: зрителей, слушателей, читателей, а также потенциальных 
заказчиков, производителей, покупателей обширной социально-культурной 
продукции. В этом случае среди огромного множества социально-культурных 
институтов нормативного и учрежденского типа выделяются следующие 
категории. 

 Первая группа- социально-культурные институты, преимущественно 
занимающиеся производством духовных ценностей: идеология, политика, 
право, государственное управление, наука, церковь, журналистика, 
образование базовое и дополнительное, искусство, язык, литература, 
архитектура, искусство, любительское, в том числе техническое творчество, 
художественная самодеятельность, коллекционирование. 

 Вторая группа- социально-культурные институты, преимущественно 
занятые коммуникацией, трансляцией духовных ценностей, экономической, 



политической, культурной, социальной, научно-технической информации: 
пресса, радио, телевидение, издательства и книжная торговля, музеи и 
выставки, реклама, архивы и библиотеки, пропаганда и проповедничество, 
электронная почта, конференции, презентации и т.д. 

 Третья группа- социально-культурные институты, преимущественно 
проявляющие себя в организации различных видов неформальной творческой 
деятельности: семья, клубные и садово-парковые учреждения, фольклор, 
народное творчество, народные обычаи, обряды, массовые праздники, 
карнавалы, гулянья, инициативные культурозащит-ные общества и движения. 

 В теории и практике часто используются и многие другие основания для 
типологизации социально-культурных институтов: 1) по обслуживаемому 
контингенту населения: массовый потребитель (общедоступные), отдельные 
социальные группы (специализированные), дети, юношество (детско-
юношеские); 2) по формам собственности: государственные, общественные, 
акционерные, частные); 3) по экономическому статусу: бесприбыльные 
(некоммерческие), доходные (коммерческие или полукоммерческие); 4) по 
масштабам действия и охвата аудитории: международные, национальные 
(федеральные), региональные, местные (локальные). 

 В структуру социально-культурной сферы включаются субъекты 
культуры, обеспечивающие массовую культурную деятельность: клубы, 
развлекательные учреждения, детские учреждения, СМИ, кино, видеопрокат, 
музеи, библиотеки, парки, учебные заведения и субъекты искусства: 
концертные залы, театры, цирк, галереи и выставочные залы, киностудии, 
народные художественные промыслы и ремесла, художественные 
коллективы, учебные заведения. 

 В социально-культурной сфере, таким образом, функционируют: 
искусство, профессиональное художественное творчество, образование; 
культурно-досуговая деятельность населения, массовое народное творчество, 
просвещение и самодеятельность; социальная защита и реабилитация 
отдельных категорий граждан средствами культуры, искусства, досуга, 
спорта; межнациональные и межгосударственные культурные обмены и 
сотрудничество; производственная инфраструктура по созданию и 
обеспечению материально-технической базы отрасли. 

 Вполне очевидно, что каждая из этих подотраслей поддается своей 
дальнейшей градации и выделению более узких и конкретных типов 
организаций и видов деятельности. Эта дифференциация находит свое 
воплощение как на уровне принятия законодательных документов, так и в 
практике руководства отраслями (отделов музеев, театров, библиотек, 
клубной деятельности, региональных органов управления культурой и 
искусством). 

 Однако уровень взаимосвязей различных социально-культурных 
институтов в федеральном и региональном масштабах далеко не одинаков. 
Выделяют несколько наиболее характерных показателей этого уровня: связи 
прочны и постоянны: связи содержательны и предметны; контакты носят 



эпизодический характер; партнеры почти не сотрудничают; партнеры 
работают вообще обособленно. 

 Причинами эпизодичности контактов между социально-культурными 
институтами региона являются, как правило, отсутствие ясного 
представления о содержании и формах совместной работы, малый опыт этого 
сотрудничества, отсутствие четкой программы, несогласованность планов, 
недостаточность внимания со стороны муниципальных органов и т.д. 

 В современном процессе развития и укрепления сотрудничества 
многочисленных общностей и структур социально-культурной сферы можно 
выделить две тенденции. С одной стороны, каждый социально-культурный 
институт исходя из своего профиля и характера стремится максимально 
активизировать собственный потенциал, собственные творческие и 
коммерческие возможности. С другой — для этой группы субъектов вполне 
естественно стремление к социальному партнерству. Усиливаются их 
совместные, согласованные и скоординированные действия на основе общих, 
совпадающих функций социально-культурной деятельности. 

 
Семья как социально-культурный институт 
 
 Исторически семья по своей сути была и остается начальной 

структурной единицей общества и одновременно традиционно ведущим 
социально-культурным институтом. Она представляет собой первичный 
социально-культурный коллектив детей и взрослых, естественную среду их 
духовного развития. 

 Прямо или косвенно центр тяжести социально-культурной деятельности 
затрагивает весь общественный функционал семьи, в структурную 
архитектонику которого входят такие функции, как репродуктивная и 
экономическая, воспитательная и хозяйственно-бытовая. В общественной 
социально-культурной практике не могут игнорироваться многие другие 
ролевые функции семьи: эмоциональная, сексуальная, рекреативная и 
досуговая. Социально-культурная среда дает возможность каждой из семей 
проявить свой социальный статус, осуществить первичный социальный 
контроль, всегда оставаться центром духовного общения, формирования 
полезных взаимодействий. 

 Многие духовные и эстетические нормы и ценности переносятся на 
семейно-бытовую среду, на создание благоприятной морально-
психологической обстановки в ближайшем окружении каждого ребенка, 
подростка, взрослого. Это приводит к улучшению общей досуговой ситуации, 
снижению правонарушений, насыщению содержания досуга новыми, 
нетрадиционными формами, сближению семей, установлению более тесных 
дружеских отношений в социуме. Семейному досугу свойственно отсутствие 
жестких стандартов, норм, регламентации, свобода выбора видов и способов 
досуговой деятельности. Социально-культурная деятельность позволяет 
раскрыть и освоить огромный духовный, воспитательный потенциал, 
заложенный в самой природе семейной общности. 



 Семья занимает важнейшее место в социальных связях человека. 
История развития общества - это история развития семьи и как социального 
института, который эволюционирует и претерпевает существенные 
изменения вместе с обществом. Сегодня семья - ведущий социально-
культурный институт, призванный быть действенным инструментом 
гуманизации, консолидации общества, социализации личности, преодоления 
межнациональных конфликтов, достижения гражданского согласия. В 
процессе социально-культурной деятельности нельзя не учитывать 
многообразие типов современной семьи: полные и неполные, многодетные, 
одно-, двухдетные, бездетные; молодые и «патриархальные» (включающие 
несколько поколений); неблагополучные («трудные»), нездоровые, 
маргинальные семьи; асоциальные семьи; межнациональные и 
моноэтнические. Для каждого типа семьи существуют определенные 
критерии выявления и отбора. 

 Перед обществом стоит актуальная задача: полноценно включить семью 
в воспитательно-образовательную систему. В последние десятилетия 
оказались ослабленными семейно-бытовые отношения, семья лишилась 
исторически сложившегося фундамента в духовном, нравственном 
воспитании детей. Зачастую дети оторваны от семейных забот, от трудовых и 
нравственных традиций семьи, что приводит к потере духовной близости 
между детьми и родителями, усугубляет последствия тяжелых социально-
бытовых условий. Были утрачены идеи народной педагогики. Идеи добра, 
гуманизма, почтительного отношения к старшему поколению, бережного 
отношения к памяти предков заменялись педагогикой мероприятий для детей, 
но без семьи, без жителей социума. Развлекательно-образовательная система 
воспитания не всегда способствовала включению в жизнь общества. Семья 
оказалась отстраненной от участия в воспитательном процессе, 
организованном социально-культурными институтами. Микросреда, община, 
которая веками была главной социальной воспитывающей силой, и сегодня 
недостаточно влияет на развитие детей. В связи с этим теряются такие 
общечеловеческие ценности, как гордость, честь, достоинство, добро, 
сострадание, целомудрие, патриотизм, взаимопомощь между соседями и др. 
Встает проблема возвращения семье изначального предназначения - быть 
духовным наставником и воспитателем детей. 

 Круг социально-педагогических проблем современной семьи 
чрезвычайно широк, что не может не отражаться на ее социально-культурном 
уровне. Это прежде всего проблемы количественного и качественного 
дефицита социальных связей и общения родителей и детей внутри и вне 
семьи. Это отсутствие постоянной и эффективной диагностики способов и 
приемов интеллектуального, физического и психического развития детей в 
семье. Это нехватка устойчивых навыков и форм коллективного семейного 
досуга и культурного сотворчества. Это недостаточная социально-
психологическая культура родителей и детей как причина семейных 
конфликтов и взаимного недопонимания. 



 Многие проблемы быта и досуга семьи связаны с ее потребительским 
бюджетом и уровнем жизни, катастрофическим ростом количества 
малообеспеченных семей. Среди социально-бытовых проблем семьи, 
непосредственно влияющих на ее активность в сфере социально-культурной 
деятельности, выделяются жилищные проблемы, условия проживания. 
Экономические трудности современных семей, особенно неполных, трудных, 
многодетных и молодых, настолько остры, что на их фоне эффективность 
государственной системы материальной помощи малообеспеченным семьям 
выглядит крайне неутешительно. 

 Существенное значение имеют разумное распределение домашнего 
труда между членами семьи, внутрисемейные отношения представителей 
разных поколений, детей и родителей, межсемейные отношения. 

 Многочисленные социологические исследования семейной среды, 
проведенные в стране за последние 10 - 15 лет, позволяют судить о некоторых 
закономерностях семейного досуга, о степени включенности городских и 
сельских семей в различные виды социально-культурной деятельности - на 
базе социально-культурных институтов, тех или иных досуговых общностей. 
Они свидетельствуют о весьма широком разбросе в оценках культурного 
уровня современной семьи. Степень освоения культуры членами семей 
характеризуется следующей градацией: а) высокая степень освоения: в семье 
господствует курс на специальное культурное развитие и саморазвитие детей 
и взрослых; б) у членов семьи присутствуют устойчивые увлечения, «хобби»; 
в) есть стремление, но отсутствуют возможности; г) у семьи отсутствует 
потребность в приобщении к культурным ценностям. 

 Неравноценность позиций родителей наблюдается и в уровне их 
руководства культурным развитием детей в семье. Здесь родители: а) активно 
и систематически занимаются культурным ростом ребенка; б) влияние на 
духовное развитие детей осуществляется крайне слабо, эпизодически, от 
случая к случаю; в) в культурном развитии полный самотек, дети фактически 
предоставлены сами себе; г) родители оказывают дурное, негативное влияние 
на культурный облик ребенка. 

 Результаты исследования существенно расширяют представления о 
досуговой деятельности как важном факторе преодоления прогрессирующей 
социальной пассивности определенной части семей, нейтрализации 
внутрисемейных конфликтов, восстановления дефицита взаимного доверия, 
создания благоприятных возможностей для реализации множества 
альтернативных, в том числе домашних, видов досуга. В системе семейного 
досуга наблюдается тенденция перемещения ориентации семьи от сферы 
непосредственного потребления духовных благ к сфере активной 
деятельности. Несомненно, подобная тенденция способствует саморазвитию 
и самоутверждению семьи, обеспечивает ей право на свободу воли и выбора, 
свою систему ценностей. 

 Опыт организации семейного досуга свидетельствует о неоспоримых 
преимуществах не стандартной, а многовариантной модели отдыха семьи, в 
основе которой заложено создание условий для саморазвития, творческой 



инициативы, самодеятельности, проявления индивидуальных особенностей 
личности. 

 Вот почему одним из приоритетных направлений государственной 
семейной политики должны стать не только меры по укреплению 
материально-бытового положения семьи, но и система конкретных действий 
по социально-культурной и психологической реабилитации семей, 
находящихся по разным причинам в сложных, порой экстремальных 
ситуациях. 

 В реализации этих направлений государство опирается как на 
общественные институты, так и на развитую сеть воспитательных, 
социально-культурных центров. 

 Одним из ведущих факторов, влияющих на сплочение семьи, создание 
благоприятного семейного климата, развитие рекреационной, воспитательной 
функции этого социального института, является уровень организации, 
содержание досуга, наличие свободного времени и возможностей для его 
использования. 

 Проведенные исследования выявляют целый ряд факторов, влияющих 
на настроение, виды и формы проведения досуга: условия труда, 
недостаточно развитая социальная инфраструктура, физические, 
эмоциональные, психологические перегрузки, особенно женщин, на 
производстве, в быту, в брачно-семейных отношениях, низкий уровень 
материально-технической базы досуга, степень обеспеченности 
помещениями для развертывания семейных клубов, музыкальными 
инструментами, инвентарем для любительских объединений, 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 
кинофотоколлективов и др.; сокращение объемов бюджетного 
финансирования культурно-досуговой сферы и одновременное возрастание 
платных услуг в этой сфере. 

 Современные процессы в экономике общества, переход к рынку и 
новым формам собственности оказывают существенное влияние как в целом 
на приоритеты и стереотипы в семейном досуге, так и на экономический, 
социальный, правовой и культурный статус каждой отдельно взятой семьи. 
Рыночные отношения, приватизация дают спасительный шанс для активного 
и продуктивного вторжения в сферу семейного воспитания. Не использовать 
этот шанс - значит поставить десятки тысяч семей перед лицом 
непредсказуемых последствий, лишить их конструктивных социальных, 
нравственных, духовных ориентиров взамен утраченных. 

 Недооценка, невнимание к нуждам семьи не ослабляют, а, наоборот, 
многократно обостряют проблемы современной экономической, социальной, 
культурной ситуации, характерной сегодня для жизни миллионов семей. В 
этих условиях от государственных и общественных структур, 
задействованных в социально-культурной сфере, от социальных работников, 
социальных педагогов, организаторов семейного досуга требуется 
принципиально иная парадигма мышления и поведения. 



 Здесь, с одной стороны, не могут не учитываться современные реальные 
условия и возможности и собственные права социальных работников - 
организаторов семейного досуга, а с другой - конкретно и полно отражается 
их собственная гражданская, нравственная позиция. 

 Культурно-досуговая сфера благодаря активной концентрации на ней 
внимания всех заинтересованных государственно-общественных институтов 
может стать реальным фактором совершенствования самой структуры 
досуговых потребностей и досуговых занятий семьи, необходимым 
пространством неформального общения и взаимодействия детей и взрослых 
в семье, формирования определенных семейных общностей по интересам и 
характеру досуговых занятий. 

 В результате осуществления социально-культурных, досуговых 
программ (муниципальных, межведомственных, отраслевых и т.д.), как 
показывают исследования, иногда довольно существенно сужается спектр 
невостребованных и нереализованных духовных запросов семьи и отдельных 
ее членов, а также корректируются содержание и направленность досуговых 
потребностей и занятий. 

 В основе организации среды семейного досуга главенствующее место 
занимает социально-культурная деятельность. В отличие от многих областей 
социальной среды с ярко выраженной поисковой, исследовательской 
направленностью в социально-культурной сфере приоритет отдается 
активному деятельностному подходу в семейном воспитании, реализации 
семьи как ведущего субъекта разносторонней содержательной деятельности в 
сфере культуры и досуга, как первичного института культуры, здоровья, 
гуманизма, нравственности. Сферу семейного досуга мы рассматриваем и 
оцениваем через парадигму действия, которая практически переносится нами 
на каждую семью. Социально-культурная деятельность, по существу, 
представляет собой бесконечное поле для политического, социального, 
культурного творчества каждой семьи, развития творческих традиций 
народной семейной педагогики. 

 В современной обстановке, когда экономические, социальные, 
межнациональные катаклизмы, лихорадящие общество, не оставляют в 
стороне практически ни одну семью, социально-культурная деятельность в 
состоянии выполнить важнейшую общественную миссию: оставаясь 
незаменимым средством досуговых, культурно-творческих контактов, 
межсемейных, межнациональных отношений, она может эффективно 
реализовать себя как фактор гражданского мира в масштабах и государства в 
целом, и самого малого социума. В культурно-досуговой сфере, 
объединяющей семьи и граждан разных социальных групп, профессий, 
национальностей, совершенно естественно, закономерно и эффективно 
работает механизм согласия, а не конфронтации. Этот механизм находит 
благодатную почву в многочисленных досуговых, в том числе неформальных, 
семейных общностях, в актах милосердия и благотворительных акциях, в 
сотрудничестве разных возрастов и поколений, в обширной социально-
профилактической и реабилитационной работе. Механизм согласия 



достаточно эффективен для того, чтобы снять возможные очаги 
напряженности как в отдельных семьях, так и в крупных многонаселенных 
общностях. 

 Резервы многочисленных социально-культурных институтов в их 
воздействии на семью и сферу семейного досуга используются далеко не в 
полной мере. Отсюда противоречия между подлинными возможностями этих 
институтов и степенью их реализации в семейной среде, между досуговыми 
интересами, предпочтениями семьи и реальными экономическими, 
материальными условиями их удовлетворения. 

 Для решения этих противоречий необходимо, во-первых, максимально 
использовать все резервы социально-культурных институтов, приближенных 
к семье; во-вторых, добиться координации их деятельности в комплексном 
воздействии на семью. Необходима четкая согласованность всех учреждений 
и организаций социума, не «развертывающих» семью на свои мероприятия, а 
планомерно, общими усилиями объединяющих семьи для проведения 
совместной деятельности. 

 Каждая семья, бесспорно, отдает предпочтение совместным досуговым 
занятиям с детьми. В то же время матери занимаются с детьми в несколько 
раз больше, чем отцы. В досуговои деятельности преобладает ориентация 
главным образом на детские, а не на общесемейные формы и виды. 
Общесемейный досуг, таким образом, еще не стал устойчивой привычкой. 

 Между тем современная семья испытывает острую потребность в 
многообразии, вариативности мышления и поведения. Она отличается все 
более усложненной структурой досуговои деятельности и социально-
психологических отношений, тяготением к нестандартным досуговым 
занятиям. Однако далеко не каждый культурно-досуговый центр оправдывает 
эти ожидания. 

 В условиях рыночных отношений и новых форм собственности семья, 
женщина в семье, сфера материнства и детства особенно остро нуждаются в 
продуманной программе материальной, экономической, социальной и 
социально-психологической поддержки. И следует отметить, что сейчас 
многое делается в этом плане различными государственными учреждениями, 
общественными и частными фондами. 

 Уже в организации общественного дошкольного воспитания детей 
открываются большие возможности для индивидуальной и коллективной 
инициативы. Об этом свидетельствует опыт создания альтернативных, 
инвариантных типов дошкольных общностей (семейных, кооперативных, 
частных и др.) с учетом региональных особенностей микрорайона, 
молодежного жилого комплекса и т.д. и уровня профилизации дошкольного 
воспитания. В условиях рыночных отношений и развития новых форм 
собственности семьям-пользователям предоставляется право широкого 
выбора предпочтительной формы раннего развития их детей - эстетического, 
физического, а также свободы участия в самых различных формах 
предпринимательства в досуговои сфере. 



 Социально-культурная деятельность дает необходимый эффект только в 
том случае, если она направлена на семью как общность. Усилия всех служб 
необходимо направить на семью как коллектив, на организацию совместной 
социально ориентированной досуговой деятельности родителей и детей. 

 Формы работы социально-культурных институтов с семьей 
разнообразны. Ставшие традиционными семейные праздники, семейные 
клубы, индивидуальные формы обогащаются новым содержанием, 
опираются на интересы семьи. Большое распространение получила 
организация традиционных форм семейного досуга в русском народном 
стиле: молодецкие игры, ярмарки, посиделки, кружки прикладного 
творчества для детей и взрослых «Умелые руки», изобразительного 
искусства, фольклорные ансамбли и оркестры народных инструментов. 
Решению проблемы дефицита общения родителей и детей способствуют 
клубы семейного общения, подростковые клубы, театры, библиотеки и 
другие центры. 

 Развитию внутрисемейных контактов способствует создание ролевых 
объединений типа «Старший брат», «Старшая сестра», «Мать и дитя». 
Хорошо зарекомендовали себя конференции отцов, мужские клубы, встречи, 
консультации, корректные беседы медиков, психологов, педагогов, 
совместный труд в мастерских, походы, экскурсии и т.д. 

 Особая ценность семейных досуговых форм состоит в том, что в них 
активно включены и интенсивно задействованы различные механизмы 
общения: семья - дети, семья - семья, дети - дети, дети - подростки - 
взрослые. Одновременность этих контактов придает семейному досугу 
эмоциональную привлекательность, душевность, теплоту. Внутрисемейные 
досуговые отношения уже сами по себе несут реабилитирующую функцию, 
активно воздействуют на создание благоприятного психологического климата 
в семье. Ориентация на организацию совместной общественно-полезной и 
досуговой деятельности взрослых и детей положительно скажется на 
укреплении и сплочении семьи. 

 Уже в настоящее время есть все предпосылки для выведения семейных 
клубов на орбиту классического семейного воспитания, превращения их в 
основную ячейку педагогического, социально-культурного всеобуча 
населения. В этих целях правомерна постановка перед муниципальными 
органами вопроса о дополнительном материально-финансовом 
стимулировании действующих семейных клубов. Заслуживает внимания 
практика организации совместно с органами культуры и народного 
образования региональных, общесоюзных, телевизионных конкурсов и 
встреч семейных клубов разного профиля на базе выставочных комплексов, 
парков, зон отдыха, культурно-досуговых центров. Некоторые вузы и 
училища культуры создают на основе самоокупаемости центры (пункты) по 
оказанию консультативной помощи семье по проблемам культуры и досуга, 
здоровому образу жизни. 

 Ориентируясь в целом на семью как носителя досуговых традиций 
социума, необходимо учитывать все возрастные категории жителей - от 



дошкольников до пенсионеров. Особое внимание в структуре семейного 
досуга требуют, в силу их физиологических и психологических 
особенностей, подростки. Как в школе, так и в сфере свободного времени они 
стремятся самоутвердиться, проявить свои склонности и интересы. Именно 
поэтому необходимо создание любительских объединений и подростковых 
клубов по интересам в социуме. С целью занятости подростков и молодежи в 
вечернее время целесообразно создание при клубе по месту жительства 
молодежного досугового центра с кафе, интернет-кафе, дискоклубом и 
широким спектром видов занятий для подростков и молодежи. Хотя бы 
частичное решение проблемы занятости этих категорий жителей 
микрорайона в вечернее время в значительной степени должно 
способствовать снижению числа нарушений ими общественного порядка. 

 Особую актуальность в организации семейного досуга микрорайона 
приобретает родительская общественность. В этом отношении наряду с 
родительскими комитетами в учебно-воспитательных учреждениях 
заслуживает внимания опыт создания единого родительского общественного 
органа микрорайона, объединяющего усилия родительских активов школ, 
дошкольных и внешкольных учреждений, других социальных институтов. 
Деятельность такого общественного формирования способствует повышению 
активности взрослых жителей социума, ответственности родителей за 
организацию досуга как собственных детей, так и всего детского населения 
микрорайона. Подобная «общная» система организации досуга в социуме 
хорошо зарекомендовала себя в практическом опыте деятельности семей 
США, Канады и других западных стран. 

 Эффективность использования социального потенциала семьи во 
многом зависит от уровня педагогической культуры родителей. Повышению 
его способствуют усилия школы, социальных служб, клуба, библиотеки и 
других центров. Педагогически оправданной и востребованной остается идея 
объединения усилий всех социально-культурных институтов в 
педагогическом просвещении родителей, в организации психолого-
педагогических семинаров в жилой среде. К их работе привлекаются учителя 
школ, социальные педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, 
психологи, медики, юристы, работники внешкольных учреждений, 
преподаватели и студенты вузов. Целенаправленная, планомерная работа 
семинара с четко разработанной программой и учетом возрастных 
особенностей детей и подростков позволит охватить значительное количество 
родителей, будет способствовать повышению их педагогической культуры. 

 В психолого-педагогической подготовке нуждаются, наряду с 
родителями, и организаторы семейного досуга: социальные работники, 
социальные педагоги, культурологи, социологи. Кроме того, 
производственники, студенты, пенсионеры, работающие с детьми и 
подростками, также испытывают затруднения в своей педагогической 
деятельности. Они могут получить ответы на интересующие их вопросы в 
консультационном пункте. Такой пункт создается при школе, досуговом 
центре, подростковом клубе или библиотеке. Работа консультационного 



пункта строится по двум основным направлениям: подбор специальной 
литературы, методических материалов, пособий для систематического 
использования; консультации специалистов в определенные часы 
(воспитатели-общественники или родители могут проконсультироваться у 
специалистов по вопросам семейного досуга, педагогического общения). В 
связи с широким распространением неформальных досуговых объединений и 
движений особое внимание в оказании психолого-педагогической помощи 
социальным работникам следует обратить на методику досуговых занятий с 
подростковыми и молодежными группами. 

 
 
Тема 10. Средства массовой информации и коммуникации. Социально-

культурные общности и формирования. Понятие ресурсной базы. 
Профессиональный (интеллектуальный) ресурс. 

Средства массовой информации и коммуникации 
 
 Одной из важнейших закономерностей социально-культурной 

деятельности является вступление населения планеты в новый этап своего 
развития - информационное общество, что значительно расширило масштабы 
организации социально значимого взаимодействия множества людей и групп 
в сфере культуры. На протяжении многих столетий человечество 
использовало для информации и коммуникации устную речь, музыку, 
живопись и письменность. Начиная с XV века вплоть до наших дней в 
общественной социально-культурной практике появляются и активно 
используются печатные книги, газеты и журналы, фотография, радио, 
телефон, киноискусство, телевидение, магнитная запись звука и изображения, 
компьютерные системы. 

 Активное социальное взаимодействие открывает широкие возможности 
не только для культурного выбора и культурного самоопределения личности, 
но и для межкультурной коммуникации, обмена идеями, опытом, 
информацией. Именно поэтому в проблематике научных изысканий 
социально-культурной деятельности большое место занимает поиск 
оптимальных путей создания в рамках каждого социума достаточно 
развитого коммуникативного пространства, в котором могли бы пересекаться 
интересы и предпочтения различных по социальному статусу и культурным 
ориентациям групп и слоев населения. 

 В этой связи не случаен рост внимания ученых к расширению 
информационного пространства, без которого невозможно органичное 
развитие социально-культурной сферы. Особую активность приобретают 
наиболее эффективные способы вхождения отдельных людей, социальных 
групп и институтов в мировые информационные и телекоммуникационные 
системы, а также изучение возрастающего влияния такого мощного 
социально-культурного института, как средства массовой информации и 
коммуникации. В этот процесс включена сегментация социокультурного 
информационного пространства региона, специализация средств 



информационного воздействия на аудиторию читателей, зрителей и 
слушателей. 

 Средства массовой информации и коммуникации являются социально-
культурным институтом, представляющим «четвертую власть». Это значит, 
что как вид социально-культурной деятельности журналистика выполняет 
многофункциональное назначение в обществе, выступая как: а) средство 
управления, посредник между субъектом управления (законодательной, 
исполнительной и судебной властью) и объектом управления (народом): б) 
источник адекватной информации граждан о различных социокультурных 
явлениях в виде событийного или проблемного ряда; в) арена свободного 
обмена мнениями среди граждан и формирования независимого 
общественного мнения; г) канал распространения культурных знаний, норм и 
ценностей, инструмент развития массового сознания в обществе. 

 Деятельность средств массовой информации и коммуникации как 
продуктивная социально-культурная деятельность основана на субъект-
субъектных отношениях. Продукт СМИ в контексте нашего предмета - 
организация непрерывной массовой социальной и культурной информации 
населения. Аудитория СМИ (читатели, зрители, слушатели) представляет 
собой не только объект, но и субъект, который самостоятельно решает: 
потреблять или не потреблять информационную продукцию. 

 В социально-культурной сфере трудно переоценить огромную роль 
воспитательного воздействия средств массовой информации и коммуникации 
- печати, радио, кино, телевидения, видео, персональных электронно-
вычислительных машин (ПЭВМ). Прямо или косвенно они участвуют в 
формировании мнений, оценок, установок, ценностных ориентации, влияют 
на трудовую и общественно-политическую активность человека, его участие 
в общественной жизни, организацию досуга и сервисного обслуживания. 

 В условиях демократизации роль журналистики резко возросла, 
расширилось поле ее деятельности. Журналистское влияние на личность 
становится непрерывным, интенсивным, универсальным. С помощью 
телевидения информация, прежде существовавшая лишь в виде печатного и 
звучащего слова, стала поступать к человеку и в форме зрительного образа. 

 Динамика развития и широкий «разброс» духовных интересов и 
запросов, внушительная амплитуда колебания социальной активности 
читателей, телезрителей или радиослушателей - общая особенность радио, 
телевидения и печати. 

 Роль СМИ велика в создании панорамы конкретных событий и проблем, 
характерных для современной социально-культурной сферы. Функции 
средств массовой информации как социально-культурного института 
включают: планирование и транслирование массовых информационных 
потоков с привлечением к участию в них представителей самых различных 
областей культуры и искусства (1); инициирование и проведение различных 
социально-культурных акций (2); воспроизводство, взаимообмен и 
взаимообогащение социокультурных технологий в среде объектов культуры, 
искусства, досуга, спорта (3). 



 Для того чтобы полнее выявить социально-культурный потенциал 
средств массовой информации, эффективнее использовать их в досуговой 
сфере, нужно отчетливо представлять их социальную сущность и специфику. 
Развивающая и рекреационная роль печати, радио и телевидения 
определяется свойственными им отличительными чертами. Их сущность 
довольно полно раскрыта в нашей научной литературе. Такие специфические 
черты, как массовость, мобильность, оперативность, еще больше усиливают 
их роль. 

 Помимо этих общих специфических черт каждый из рассматриваемых 
социально-культурных институтов обладает своими, присущими только ему 
специфическими особенностями донесения информации до ее потребителя. 

 Печать в целом, в том числе периодическая пресса, особенно 
современная альтернативная, обладает преимуществами в подаче подробного 
комментария и более систематизированной информации, в анализе и 
обобщении, дискуссионной постановке вопросов. Для продукции печати 
характерны удобства индивидуального пользования и сравнительно долгий 
срок сохранности. Мотивы, по которым люди отдают предпочтение прессе 
перед телевидением и радио, свидетельствуют о необходимости повышать 
интеллектуальный уровень материалов прессы. Пресса доступна каждому и в 
любое время, передачи же по радио и телевидению можно слушать и 
смотреть лишь в определенные часы, они необратимы. 

 Преимущества печати как социально-культурного института: 
массовость читательской аудитории (прессу читают все), высокая 
избирательность (разные группы населения читают разные издания), 
возможность оперативных и частых публикаций (газеты), хорошее качество 
воспроизведения материала, нередко высокая престижность (журналы). 
Недостатки: трудности доставки в отдаленные регионы, высокие финансовые 
затраты на производство (журналы), незначительная информационная 
плотность текста из-за ограниченности возможностей площадей, сложность 
поиска информации. 

 У радио и аналогичных аудиосредств преимуществом является высокая 
мобильность, большие, чем у прессы, возможности для оперативной подачи 
социально-культурной информации, распространения музыкальных 
программ. Радио выгодно отличают его всепроникаемость, дешевизна и 
удобство пользования, возможность оперативного внесения корректировки в 
передачи. Недостатки: отсутствие зрительной информации, мало станций, 
действующих на всю страну, наркотический эффект и вредность воздействия 
на слух, короткая жизнь и довольно частая противоречивость 
информационных сообщений. 

 Сильными сторонами телевидения и видео как синтезирующего 
социально-культурного института являются глобальный охват пользователей, 
эмоциональность и наглядность с помощью сочетания «картинки» и звука, 
возможность сохранить изображение (видеозапись), репортаж с места 
события и эффект непосредственного участия, домашнее средство связи с 
миром, возможность остановки кадра и движения в обратную сторону. 



 По результатам многочисленных исследований, телевидение играет 
определенную организационную роль в досуге человека, приучая людей 
приспосабливать свое свободное время к программам телепередач. 
Воздействуя на досуг, телевидение помогает человеку развлекаться, избежать 
скуки, забыть о каждодневных проблемах и заботах: быть в курсе событий, 
получать информацию и различные советы; узнавать о социальных 
проблемах, осуществляя тем самым опосредованные контакты, чувствовать 
свою сопричастность персонажам и ведущим телепередач; идентифицировать 
или сопоставлять себя с другими людьми. Кроме того, телевидение 
способствует возникновению чувства общительности, раскованности, 
хорошего расположения духа. 

 Недостатки: высокие финансовые затраты на производство продукта, 
опасность усвоить негативные примеры, неуправляемость рынка 
видеопродукции, формирование пассивного восприятия мира, короткая 
жизнь отдельных передач, негарантирован-ность размера аудитории, 
ограниченность возможности купить самое популярное время. 

 Преимущества телевидения: выход на большую, часто 
многомиллионную аудиторию, низкие издержки затрат на производство 
продукции на одного зрителя, высокая престижность (особенно отдельных 
каналов и рубрик), географическая и экономическая селективность. В 
социально-культурной деятельности важно опираться прежде всего на 
развивающие и развлекательные функции печати, радио и телевидения. 
Подготовку социально-культурных программ публицистически острых 
митингов, дискуссий, диалога, информационных встреч трудно представить 
себе без широкого использования актуальных целенаправленных материалов 
средств массовой информации. 

 Редакции газет, журналов, телевидения и радиовещания, как правило, 
располагают огромным количеством информации о состоянии социально-
культурной сферы, уровне культурного обслуживания населения. Знакомство 
с этой информацией, письмами, предложениями, жалобами читателей, 
слушателей, зрителей не только позволяет журналистам чувствовать пульс 
жизни, но и дает им темы для выступлений. 

 Повседневный деловой контакт редакций с социально-культурной 
сферой помогает журналистам оперативно решать многие практические 
вопросы организации досуга населения, быть в курсе важнейших событий 
культурной жизни, хорошо ориентироваться в обстановке и четко 
представлять задачи региональной культурной политики, в решении которых 
участвуют местные государственные и общественные структуры. 

 Источником информации для самих журналистов являются также 
интервью и выступления работников культуры в газете, по радио и 
телевидению. Они помогают редакциям ориентироваться в наиболее 
актуальных проблемах современной социально-культурной деятельности. 
Всегда сохраняется острая потребность в постановке критических вопросов, 
определении насущных проблем, личных наблюдениях, кропотливом анализе 
работы многочисленных социально-культурных институтов. Таких 



выступлений в печати, по радио и телевидению пока, к сожалению, бывает 
недостаточно. 

 На основе вышесказанного можно сделать вывод, что роль и место 
печати, радиовещания и телевидения в социально-культурной деятельности 
определяются их двумя органически взаимосвязанными функциями - 
информационной и организаторской. При всех специфических особенностях 
эти средства решают единые с другими социально-культурными институтами 
задачи - активно участвуют в создании необходимых условий для 
полноценного отдыха, творчества, просвещения. 

 
 Отраслевые учреждения социально-культурного профиля 
 
 
 Структурно в сеть традиционных и нетрадиционных учреждений 

социально-культурного профиля входят: 1) ведущие учреждения и 
организации отрасли; 2) вспомогательные учреждения и организации 
отрасли; 3) учреждения-субъекты массового культурно-сервисного 
обслуживания; 

 В данном параграфе объектом нашего внимания являются учреждения, 
которые составляют ядро отраслевой социально-культурной инфраструктуры 
каждого города, поселка, региона в целом. В ней, как правило, представлены 
социально-культурные институты как традиционного, так и нетрадиционного 
типа - клубные и библиотечные учреждения, социально-культурные и 
развлекательно-игровые комплексы и центры досуга; парки и парковые 
учреждения и системы; историко-культурные учреждения и комплексы 
музейного типа; учреждения искусств и народного творчества, центры 
народных промыслов и ремесел; санаторно-оздоровительные и курортные 
учреждения; выставочные залы и комплексы; театрально-зрелищные 
предприятия и киноконцертные учреждения; учреждения туризма и спорта. 
Эту инфраструктуру дополняют традиционные и альтернативные учреждения 
дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного 
образования. 

 К субъектам социально-культурного сервиса относится сеть 
государственных и негосударственных (частных, акционерных, 
общественных) учреждений и организаций, предметом деятельности которых 
является массовое культурно-сервисное обслуживание населения. 

 В эту сеть входят следующие группы социально-культурных 
институтов: 

 1) учреждения, предприятия и организации, предоставляющие комплекс 
специализированных социально-культурных услуг населению: гостиницы, 
пансионаты, кемпинги; туристские, экскурсионные и транспортные компании 
и агентства, предприятия по оказанию пиаровских, рекламно-
информационных, издательско-полиграфических услуг, аренде аудио-, видео-, 
кино- и радиооборудования; рестораны, кафе, столовые и другие предприятия 
общественного питания; парикмахерские, массажные, видеосалоны и ви-



деотеки, ателье проката культ- и спортинвентаря; компьютерные центры и 
интернет-салоны; салоны аудиозаписи, кино- и фотоателье, кино- и 
фотолаборатории; пляжи и лодочные станции; игротеки и игорные 
учреждения - казино, залы и павильоны игровых автоматов и др.; 

 2) предприятия, мастерские и магазины-салоны по производству и 
продаже изделий и оказанию услуг в различных видах профессионального и 
самодеятельного художественного, технического и прикладного творчества, 
фольклора, народных промыслов и ремесел, любительской деятельности; 

 3) предприятия и организации, занимающиеся материальным 
производством и ремонтом оборудования, средств и предметов культуры, 
искусства, досуга, спорта, туризма, сервисного обслуживания. 

 Вместе с отраслевыми учреждениями культуры, образования, искусства, 
досуга и спорта они составляют основу социально-культурной 
инфраструктуры 

 Субъекты массового культурно-сервисного обслуживания -клубы, 
библиотеки, парки, развлекательные, оздоровительные и образовательные 
центры, планетарии, музеи, ярмарки и выставочные центры, комплексы и 
залы, театры, филармонии и концертные залы, цирки, компьтерные центры, 
клубы и салоны, казино и залы игровых автоматов, учреждения кино- и 
видеопроката, рестораны и гостиницы, дома отдыха, турбазы и пансионаты, 
предприятия индустрии досуга, полиграфии, кино- и видеопроизводства 
составляют основу социально-культурной инфраструктуры любого отдельно 
взятого региона - области, края, города, района. В свою очередь социально-
культурную, в том числе культурно- сервисную, отраслевую инфраструктуру 
обычно рассматривают как исторически сложившуюся в данной местности 
совокупность субъектов (творцов и пользователей культурных ценностей), 
учреждений, средств и методов, служащую для осуществления социально-
культурной деятельности и массового сервисного обслуживания. 

 По своей сути субъекты массового культурно-сервисного обслуживания 
представляют собой действующие в сфере культуры, образования, искусства, 
досуга, спорта целостные функционально-целевые системы, основанные на 
разделении труда и упорядоченном взаимодействии индивидов, социально-
культурных групп и общностей. Эти учреждения и организации создаются 
для удовлетворения разнообразных духовных интересов членов общества и 
действуют в определенных макро-, мезо- и микросредах. 

 Организационный или синергетический эффект этой категории 
субъектов социально-культурной деятельности обеспечивают, по мнению 
социологов, три основные составляющие: 1) их массовость, одновременность 
многих усилий, что уже само по себе дает прирост дополнительной энергии; 
2) специализация каждого из элементов субъекта на определенных заданных 
социально-культурных функциях, чем также усиливается концентрация 
энергии в одной точке; 3) их взаимозависимость и взаимодополняемость в 
решении множества проблем и задач, повседневно возникающих в 
социально-культурной среде. 



 Целевой характер и конкретная заданность функций субъектов 
социально-культурного сервиса способствуют формированию комфортной 
рекреационной среды, созданию достаточно благоприятных условий для 
отдыха и творчества отдельных групп населения. 

 В зависимости от уровня использования накопленного социально-
культурного опыта и степени формализации существующих внутренних 
связей, взаимодействий и отношений, различаются традиционные и 
нетрадиционные, формальные и неформальные субъекты массового 
культурно-сервисного обслуживания. 

 Традиционные и нетрадиционные отраслевые учреждения и 
организации характеризуются общими признаками и различиями. 
Существует целый ряд принципов классификации традиционных и 
альтернативных учреждений культуры, образования, искусства, досуга, 
спорта, сервиса. 

 Осуществление социально-культурной деятельности - общественное 
назначение отраслевых учреждений и организаций - выражается в их 
сущностных функциях. Сущностные функции соответствуют операциям 
культурной деятельности и сервисного обслуживания (созидание, хранение, 
распространение культурных ценностей, оказание сервисных услуг). Кроме 
того, выполняются вспомогательные функции, служащие для удовлетворения 
внутренних потребностей отрасли. Функции осуществляются 
специализированными учреждениями и организациями, 
взаимодействующими друг с другом и образующими совместно с их 
пользователями инфраструктуру СКД. 

 В инфраструктуру социально-культурной деятельности и сервисного 
обслуживания входят следующие функционально-специализированные 
объекты. 

 Институт профессионального духовного производства и сервисного 
обслуживания предполагает реализацию различных видов творческой 
продукции и услуг в сфере культуры, профессионального искусства, науки, 
религии, быта, досуга. В современном об- | ществе эти институты 
представлены обширной сетью учреждений, располагающих 
квалифицированными и аттестованными (дипломированными) 
специалистами, имеющими статус творческих работников. Впрочем, 
творческие работники, особенно литераторы, артисты, художники, совсем не 
обязательно должны быть служащими какого-либо учреждения, не случайно 
они именуются людьми «свободных профессий»1. Профессиональное 
творчество всегда индивидуально; это, несомненно, индивидуально-
культурная деятельность. Но творческие работники трудятся не только ради 
самореализации. Вне общества их деятельность теряет смысл. Произведения, 
созданные творческими работниками, как правило, не являются анонимными 
и защищаются международным авторским правом от несанкционированного 
использования. 

 Учреждения и организации любительского творчества в своей массе 
объединяют, как правило, участников индивидуальной социально-культурной 



деятельности. Любительское творчество по преимуществу является не 
продуктивным, а репродуктивным, оно ориентировано на творчество 
профессиональных работников. Причина этого понятна: именно в 
профессиональном искусстве, литературе, научном и техническом творчестве 
создаются культурные ценности, способные служить ориентирами для 
саморазвивающегося индивида. Творческая досуговая социально-культурная 
деятельность (художественная самодеятельность, техническое творчество, 
фотолюбительство, изостудии и т. д.) вторична (подражательна) по 
отношению к профессионально-творческой деятельности или анонимному 
народному творчеству. 

 
 Учреждения и организации хранения культурного наследия (памятников 

культуры и природных ценностей) - это область профессиональной 
социально-культурной деятельности, где в качестве субъектов выступают 
архивисты, библиотечные работники, библиографы, музейные работники, 
реставраторы и другие специалисты. Их пользователи - настоящее и будущие 
поколения. 

 Институты распространения (транслирования) культурных благ и 
ценностей имеют своей задачей обеспечение духовного развития 
современников на основе изучения и популяризации культурного наследия и 
распространения культурных инноваций. Профессионалами в этом виде 
деятельности являются педагоги, журналисты, библиотечные, музейные, 
клубные и другие социально-культурные работники. Их деятельность может 
осуществляться в двух режимах: монологический режим и 
коммуникационное общение. Надо заметить, что реальные социальные 
институты (учреждения) могут одновременно исполнять функции как 
хранения, так и распространения (например, библиотеки и музеи). 

 Предприятия материально-технического обеспечения творческих и 
коммуникационных объектов. Сюда относятся редакци-онно-издательские 
службы, техническое обеспечение радиотелецентров, типографии, 
целлюлозно-бумажные комбинаты, средства связи, компьютерные фирмы и т. 
п. 

 Учреждения и организации кадрового обеспечения (специального 
образования), включающие сеть высших и средних специальных заведений, 
готовящих профессионалов для отрасли. 

 Учреждения научные, где сосредоточены ученые и специалисты, 
изучающие СКД. 

 Органы и учреждения управления СКД. Эта подсистема может 
располагать репрессивным аппаратом, например, цензурой. 

 Система юридического обеспечения, в которую входят в нашей стране 
«Основы законодательства РФ о культуре» (1992), «Закон о средствах 
массовой информации» (1990), «Закон о библиотечном деле»(1995)и др. 

 Клубы 
 Современные клубные образования (государственные клубные 

учреждения, общественные, коммерческие, частные клубные предприятия) - 



это социально-культурные институты, где реализуется профессиональная 
деятельность специалистов в области организации досуга. Их задача 
заключается в создании необходимых условий для удовлетворения 
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии 
культуры, творчества, многообразных форм досуговой активности людей. 

 На практике клубные учреждения часто ассоциируются с клубом. 
Между тем еще задолго до революции понятие «клуб» означало свободную 
от какой-либо принудительной регламентации, самодеятельную и 
самоуправляющуюся социально-культурную организацию граждан, 
объединившихся на основе общности духовных потребностей и интересов. 
Однако в 20-е гг. понятия «клуб» и «клубное учреждение» были 
отождествлены. Это произошло на волне захлестнувших клубную сеть 
административно-командных методов управления, прочно утвердившейся 
субъект-объектной модели организации досуга населения. В этих условиях 
клубы как самодеятельные, любительские, общественные организации 
существовать уже не могли. 

 Клуб всегда был и остается социально-культурным институтом, 
центром досуговой деятельности. Как добровольно объединяющаяся 
общность людей, клуб может приобрести статус общественной организации, 
статус юридического лица. В таком случае он относит к себе все права и 
обязанности, присущие клубному учреждению и в то же время любому 
малому предприятию. 

 Таким образом, клуб в широком понимании - это государственное или 
общественное учреждение, либо частная социально-культурная организация, 
которая имеет или может иметь статус юридического лица, создана и 
функционирует на основе совместной профессиональной деятельности 
работников культуры или добровольного объединения граждан. Основная 
задача клуба как социально-культурного института заключается в развитии 
социальной активности и творческого потенциала населения, формировании 
культурных запросов и потребностей, организации разнообразных форм 
досуга и отдыха, создании условий для духовного развития и наиболее 
полной самореализации личности в сфере досуга. В соответствии со своими 
задачами и в порядке, установленном законодательством, клубу или любому 
иному объединению клубного типа предоставляется право совершения 
различного рода сделок и иных юридических актов, необходимых для 
осуществления деятельности: отчуждать, брать и сдавать внаем движимое и 
недвижимое имущество, иметь счета в банковских учреждениях, гербовую 
печать, фирменные бланки и другие реквизиты, выступать в качестве истца и 
ответчика в судах и арбитражах, а также иметь свои издания и участвовать во 
всякого рода предприятиях и акциях социально-культурного, досугового 
характера. 

 Структурными единицами клуба как учреждения являются учебно-
творческие студии, любительские объединения, коллективы художественной 
самодеятельности и технического творчества, клубы по интересам и другие 
инициативные формирования, в том числе и ассоциированные, которые 



обычно входят в состав клуба на условиях договора или коллективного 
подряда. 

 Учредителями клуба или любой иной структуры клубного типа могут 
быть любые социальные институты и общности сферы народного 
образования, искусства, спорта, туризма и других видов досуга, 
коммерческие совместные и малые предприятия и объединения, учебные и 
научно-исследовательские центры, кооперативы, общественные организации, 
фонды и движения, а также отдельные частные лица, в принципе любой 
гражданин Российской Федерации. 

 Учредители создаваемого клуба подают в муниципальные органы по 
территориальному местонахождению заявку с указанием состава 
организационного комитета, предоставляют устав клуба, разработанный в 
соответствии со сложившейся уставной практикой и принятый решением 
общего собрания коллектива сотрудников клуба или собранием граждан, 
желающих учредить клуб. Муниципальные органы вправе отказать 
учредителям в регистрации устава лишь в случае его противоречия 
Конституции и действующему на ее основе законодательству, а также при 
несоответствии программы деятельности клуба его функциональному 
назначению. Клуб считается созданным с момента регистрации устава, 
который является основным документом, регулирующим его деятельность. 

 Контроль за деятельностью клуба и соблюдением им действующего 
законодательства осуществляют государственные органы, 
зарегистрировавшие устав. 

 Следует учитывать и возможность организации смешанных 
государственно-кооперативных предприятий и объединений куль-турно-
досугового, клубного типа. Здесь не может быть застывших форм и схем. 
Повседневная социально-культурная практика диктует и направляет эти 
процессы. 

 Клубы и аналогичные структуры клубного типа могут действовать как 
самостоятельно, так и при государственных, кооперативных, общественных 
организациях, предприятиях, учреждениях. По решению трудового 
коллектива и согласованию с организацией-учредителем клубные структуры 
на добровольных началах могут входить в состав социально-культурных 
комплексов в качестве основной структурной единицы, рядового 
подразделения, творческого формирования, а также других структурных 
единиц комплекса. 

 Библиотеки 
 Библиотеки по назначению, характеру выполняемой работы, составу 

книжных фондов подразделяются на массовые (публичные), учебные, 
научно-технические и специальные. Основное место в системе 
библиотечного обслуживания населения занимают массовые библиотеки. 

 К массовым библиотекам государственного подчинения относятся: 
государственные публичные библиотеки, областные и краевые массовые, 
юношеские и детские библиотеки, сельские и приклубные библиотеки, 
обслуживающие население по территориальному признаку. 



 Учебные библиотеки обслуживают студентов, преподавателей, 
учащихся высших и средних специальных учебных заведений, 
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, 
коммерческих учебных центров. 

 Научно-технические, специализированные библиотеки рассчитаны на 
обслуживание более узкого круга специалистов - работников 
производственной сферы, сотрудников научно-исследовательских и 
проектных институтов, других научных организаций, редакций и издательств, 
театров, музыкальных, спортивных и других специальных учреждений. 

 Парки 
 Парки относятся к такому типу социально-культурных институтов, 

главными функциями которых являются рекреация, организация массового 
отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и 
физкультурно-оздоровительной работы среди населения города, района, 
ближайших жилых массивов. 

 По функциональному назначению различают парки массовые и детские, 
историко-мемориальные парки-усадьбы, лесопарки и природные парки-
заповедники, ботанические парки и зоопарки, спортивные парки, аква- и 
гидропарки, парки-выставки, зоны отдыха. Структурно парк как социально-
культурный центр включает в себя множество зон и секторов: площадку для 
массовых мероприятий с открытыми эстрадами, зеленый театр, выставочные 
павильоны, зону аттракционов, детский городок, игровую площадку, 
спортивный сектор, танцевальную площадку, закрытые сооружения 
(эстрадный театр, киноцентр, библиотеки-читальни, танцевальный зал, зал 
игровых автоматов и др.), зеленый парковый и лесной массивы, водоемы, 
торговые павильоны и службы питания, подсобные помещения. 

 В процессе социально-культурного проектирования принимаются во 
внимание многие характерные, присущие именно парку специфические 
особенности, в первую очередь рельеф, наличие зеленых массивов, водоемов, 
место расположения, оцениваемые с позиций наиболее эффективного отдыха, 
оздоровления человека. 

 Музеи 
 К социально-культурным институтам музейного типа относятся научно-

просветительские учреждения, занимающиеся сбором, комплектованием, 
хранением, изучением и популяризацией документов и памятников истории, 
материальной и духовной культуры. Музеям присуще единство 
исследовательских и просветительных функций. 

 Музейная сеть включает социально-культурные институты музейного 
типа. Одни из них находятся в ведении государства и ведомств, открываются 
непосредственно на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях 
либо создаются на общественных, кооперативных началах: музеи 
исторические, естественно-научные, научно-технические и отраслевые, 
мемориальные, художественные, прикладного искусства, литературные, 
краеведческие, деревянного зодчества и музейные комплексы под открытым 
небом. К краеведческим музеям близки памятники природы, старины и 



культуры, в первую очередь историко-культурные, художественные 
памятники историко-бытового характера, архитектурные, архитектурно-
ландшафтные, военные, а также мемориальные музейные учреждения: 
музеи-усадьбы, дома-музеи и музеи-квартиры и др. Большую группу 
составляют многочисленные частные и общественные музейные коллекции. 

 В социально-культурной сфере все прочнее утверждаются такие 
характерные тенденции, как взаимозависимость и взаимодополняемость, а в 
ряде случаев и перераспределение функций и объемов социально-культурных 
услуг между различными институтами досуга; концентрация материальных и 
кадровых ресурсов (создание центров развлечений, творчества, социально-
культурных центров и комплексов), специализация некоторых социально-
культурных институтов, расширение сети специализированных кинотеатров, 
видеосалонов, библиотек, парков и др. 

 Объективные условия, и в первую очередь современные рыночные 
отношения, так или иначе требуют нарушить неприкосновенность границ, 
разделяющих отдельные досуговые «ниши», методику и сферы влияния 
деятельности клубов, библиотек, кинотеатров, музеев, парков и других 
досуговых центров. 

 Как свидетельствует опыт, в кинотеатрах и киноконцертных залах как 
дополнение к киносеансам осуществляется и прокатно-зрелищная, по 
существу «клубная», деятельность: шоу-программы, игровые конкурсные 
программы, концерты, гастроли профессиональных коллективов, 
демонстрации одежды и т.д. За счет этого клубы имеют возможность более 
интенсивно заняться любительской деятельностью, уделить больше внимания 
работе студий, объединений по интересам и других самодеятельных 
коллективов. 

 Библиотеки все чаще выполняют такие функции, которые до сих пор 
были свойственны в основном клубам. Библиотеки неплохо справляются с 
ролью информационного центра, заменяют клуб в передаче научно-
технической, эстетической, педагогической информации на целевую 
аудиторию, в справочно-информа-ционной работе. На базе городских и 
сельских библиотек нередко объединяются коллекционеры, любители 
музыки, живописи. 

 Региональная социально-культурная политика подразумевает гибкую, 
маневренную, экономически обоснованную тактику использования средств и 
возможностей разнотипных моно- и полифункциональных, 
многопрофильных по содержанию своей работы концертно-зрелищных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и других 
аналогичных центров и комплексов досуга и творчества открытого типа. 

 Содержательная наполненность их деятельности обеспечивается не 
только за счет широкого ассортимента предоставляемых здесь культурных 
продуктов и услуг, но и благодаря грамотному регулированию процесса 
перераспределения функций между их внутренними отделами и 
подразделениями. Подобная взаимозаменяемость видов обслуживания в 
структуре социально-культурных центров позволяет рациональнее, 



экономичнее использовать их преимущества, кадровые ресурсы и 
материальную базу. 

 В реализации государственного (муниципального), социального заказа 
участвует множество социально-культурных центров и комплексов, которые 
различаются своим целевым назначением: 

 а) по основному профилю деятельности - полифункциональные 
(многопрофильные) и монофункциональные (специализированные) в 
следующих видах досуговых занятий: социально-гуманитарные (в том числе 
реабилитационные и корректирующие); художественно-эстетические; 
спортивно-оздоровительные; научно-технические; 

 б) по социальной ориентации - дошкольные, детские, подростковые, 
молодежные, студенческие, для детей и взрослых-инвалидов, лиц пожилого 
возраста, центры артистической молодежи и т.д. 

 Реально действующей, динамичной, развивающейся структурой, 
общественно управляемым институтом являются современные 
межведомственные социально-культурные комплексы (СКК) и центры 
открытого типа. Такие центры создаются и функционируют в разнотипных 
микрорайонах городов-гигантов, средних и малых городов, в научных и 
военных городках, рабочих поселках, сельских поселениях. Они 
предназначены для проведения воспитательной работы в сфере досуга с 
населением в семейно-бытовой микросреде и ее окружении, организации 
любительских объединений и клубов по интересам, развития различных 
видов социально-культурной деятельности в сфере досуга, социально-
гуманитарного, технического, художественного, прикладного творчества, 
группового общения и отдыха жителей социума. 

 В самой идее социально-культурных комплексов и центров открытого 
типа приоритеты безоговорочно отданы демократизму, общественному 
самоуправлению, самодеятельности и инициативе населения. Здесь 
максимально используются большие потенциальные возможности 
социальных институтов - семьи, жилой среды, трудового или учебного 
коллектива, различных общественных организаций и т.д. 

 Культурно-досуговые центры в условиях политического плюрализма 
способны стать своеобразными плацдармами, на которых будут 
разворачивать свои силы различные политические формирования, 
борющиеся друг с другом за влияние на массы. Речь идет о весьма широкой 
общественно-политической работе с использованием демократических 
средств в рамках действующих законов. Такая работа осуществляется в 
форме открытого политического диалога. Устанавливается со всеми 
движениями, партиями, союзами и ассоциациями. Организуя эту работу, 
культурно-досуговые центры придают более чегкую направленность 
общественным инициативам. 

 В новых условиях общественные центры, комплексы и другие 
социокультурные институты становятся носителями и активными 
проводниками идей политического консенсуса. Методике характерных для 
организации досуга, бесед, обсуждений, дискуссий, диспутов присуще 



использование их как эффективной формы современного поиска истины. 
Здесь обеспечивается атмосфера бережного отношения к каждому мнению, к 
каждой идее, сопоставления различных точек зрения и подходов, 
откровенного и делового обмена. 

 Действительно, комплексы и центры выступают как место 
определенной концентрации социально-культурной деятельности людей в 
сфере досуга, место, где человек приобретает навыки самореализации, 
самоутверждения в творчестве, опыт досугового поведения. Во многих 
поселках, малых и крупных городах одни социально-культурные центры и 
комплексы становятся привычной, «своей» площадкой или территорией для 
относительно постоянного состава населения (детей, подростков, молодежи, 
отдельных семей, пенсионеров, женщин-домохозяек и т. д.), другие центры и 
комплексы, наоборот, рассчитаны на подвижный контингент посетителей, 
которые приходят сюда, имея возможность свободно осуществляемого 
выбора. 

 На практике деятельность комплексов и центров досуга отнюдь не 
выделяется в обособленное, автономное направление. Она предстает как 
органичная составная часть единого процесса социальной воспитательной 
деятельности с ее внутренними и внешними связями. 

 Весьма ощутимая вариантность в содержании и направленности 
социальных заказов обусловлена региональными, экономическими и 
социально-демографическими особенностями. На практике она совершенно 
естественно приводит к возникновению большого числа типологических 
разновидностей современного социально-культурного центра или комплекса. 

 Среди них мы встречаем: многопрофильные городские и поселковые 
государственно-общественные центры клубного типа, например, клубный 
центр на базе социально-производственного педагогического комплекса; 
инвариантные модели межведомственного культурно-воспитательного центра 
общегородского или поселкового типа, организующего деятельность в тесном 
взаимодействии с муниципальными органами, общественными 
организациями, предприятиями, коллективами учебных заведений, 
подростковыми неформальными и любительскими объединениями; модели 
современного одно- или многопрофильного подросткового клуба, центра, 
объединения на межведомственной основе, рассчитанного на полноценное 
использование свободного времени школьников, учащихся профтехучилищ, 
семей в микрорайоне; семейные, разновозрастные клубы-кооперативы, 
клубы-мастерские и малые предприятия, реализующие идею совместного 
труда и досуга детей и взрослых, единства культурно-досуговой и 
общественно-трудовой деятельности; клубные центры и студии раннего 
эстетического воспитания детей, функционирующие в системе эстетического 
воспитания; центры и клубы технического творчества детей и подростков на 
территории города или микрорайона, включающие в себя мастерские для 
создания, обслуживания и ремонта любительской техники, испытательные 
стенды, помещения и площадки проверки и демонстрации выполненных 
конструкций. Отдельную сеть составляют микрорайонные дошкольные 



центры и комплексы развивающего типа. С участием педагогов, родителей, 
школы, клуба, предприятия, общественных организаций они осуществляют 
развивающие программы по направлениям, способствующие духовному, 
физическому формированию ребенка. 

 Таким образом, каждый комплекс или центр - это своеобразная арена 
социально-культурной (образовательной, развивающей, творческой, 
развлекательной, оздоровительной) деятельности детей, подростков и 
взрослых. В принципе возможности такой деятельности существуют в 
любом, даже «мини» варианте социально-культурного досугового центра: 
дискотеке, видеосалоне, театре фольклора или театре моды, семейном клубе, 
игротеке и т. д. 

 Разнообразие реально существующих на практике и в проектах 
социально-культурных центров и комплексов обусловлено многими 
причинами. Их вариантность, по существу, объясняется естественной 
реакцией общества на возникающие разрывы и неосвоенные «белые пятна» в 
социально-культурной сфере, многообразие потребностей и интересов 
населения. 

 Вместе с тем большинство государственно-общественных, 
ведомственных и межведомственных, коммерческих и некоммерческих 
досуговых центров характеризуется рядом общих исходных функциональных 
особенностей. Они берутся за основу еще в процессе проектирования 
центров и зон досуга. Знание их необходимо для каждого социального 
работника, социального педагога, социолога, культуролога, экономиста 
социально-культурной сферы, которые в одинаковой мере ответственны как 
за разработку проектов, так и за их реализацию. 

 Основу создания региональных комплексов и центров досугового типа 
составляет пересечение трех главных параметров - собственно культурного, 
отражающего культурную ситуацию в регионе; социального, 
характеризующего состояние и тенденции развития социальной сферы; чисто 
территориального (селенче-ского), представляющего экономико-
географические, этнические и другие особенности данного региона. 
Практически каждый из параметров уже сам по себе служит основанием для 
поисков наиболее предпочтительной структуры социально-культурного 
комплекса и центра, приоритетных направлений его деятельности. 

 Ярко выраженная социальная открытость досуговых центров находит 
отражение в создании зон и секторов свободного общения, любительства, 
мастерства. Благоприятные условия в них не только способствуют 
саморазвитию и самовоспитанию личности, но и обеспечивают свободу 
самодвижения детей, подростков, взрослых к подлинно творческой досуговой 
деятельности. Поиск нестандартных подходов и решений связан с тем, что 
досуговые занятия современного социума в силу дифференциации интересов 
и запросов населения уже не вписываются в жесткие рамки традиционных 
форм. 

 Студии и кружки лк бительства и мастерства, где каждому жителю 
социума гаранта' уется свободный выбор занятий, могут претендовать и на 



статус авторской школы: взрослые увлекают своим любимым делом детей и 
подростков. Возникающая на этой основе досуговая общность получает 
возможность для творческой самоорганизации, самовыражения и 
самоутверждения. Закономерен вывод о том, что авторские школы, которые 
раньше связывались главным образом со школьным учебным процессом, 
сегодня становятся естественным и необходимым атрибутом социально-
культурной сферы. 

 Несмотря на различия в содержании и подходах, разнопрофильные 
социально-культурные центры выделяются общей для всех чертой - своей 
интегративной функцией в общественном воспитании детей и подростков. На 
основе изучения окружающей среды они способствуют социализации детей 
через укрепление и обогащение связей и отношений ребенка, подростка с 
семьей и обществом. Именно в этом и состоит важная роль досуговых 
центров как посредников между социальной средой и микромиром личности. 

 Центры внедряют в практику работы в социуме множество 
альтернативных, традиционных и нетрадиционных, массовых и групповых 
форм с ярко выраженной досуговои направленностью и механизмами 
общения: «семья - дети», «семья - семья», «дети -дети» и «дети - подростки - 
взрослые». Здесь можно выделить различные варианты детских и семейных 
праздников и фестивалей: Дни матери, Дни отца, Дни бабушек и дедушек, 
игровые семейные конкурсы - состязания «Спортивная семья», 
«Музыкальная семья», «семья-эрудит» и др., конкурсы семейных, 
родительских газет, ярмарки-распродажи семейных поделок, читательские 
конференции типа «круг семейного чтения» и т. д. На базе центров 
функционируют самые различные модели детских, подростковых и 
смешанных семейных клубов и любительских объединений, фольклорных 
коллективов, самодеятельных ансамблей, этнографических экспедиций, 
семейных мастерских прикладного творчества. 

 Апробируется множество форм социальной, психологической 
реабилитации детей, подростков, взрослых, в первую очередь из неполных, 
трудных, малоимущих, молодых, многодетных семей: телефоны доверия, 
открытые телефоны, консультации психологов, врачей, педагогов, юристов, 
социальные гостиные, группы общения и клубы семейного воспитания и т. д. 
В этой деятельности дети, подростки, взрослые постигают сложный, 
многогранный опыт социально-культурной деятельности, преодолевают 
внутренние конфликты, дефицит взаимного доверия в семьях и в социуме, 
обретают возможности для осуществления творческих замыслов. 

 
Социально-культурные общности и формирования 
 Последние годы в России ознаменовались возникновением 

многочисленных социально-культурных общностей и общественных 
формирований в самых различных областях духовной жизни общества, в том 
числе и в социально-культурной сфере. Сам по себе данный факт для России 
представляет собой объективную и исторически оправданную 
закономерность. На протяжении прошлых столетий в результате активно 



действовавших альтернативных структур, общественных объединений и 
формирований в России издавна были известны такие явления, как 
меценатство, благотворительность, попечительство, вспомоществование, 
социальное донорство, гранты и грантодатели, предпринимательство и 
спонсорство без цели извлечения прибыли, ассоциации самопомощи и т.д. 

 Исходными понятиями для характеристики общественных субъектов 
социально-культурной деятельности являются термины «общество», 
«общности», «общественные формирования». 

 В контексте нашего предмета общество рассматривается как социально-
культурная система, представляющая собой результат взаимодействия двух 
подсистем - культуры и социальной системы. От других социально-
культурных образований (институтов) - общностей, групп, общественных 
формирований и организаций - общество как субъект социально-культурной 
сферы отличается длительностью своего существования и 
самодостаточностью, поскольку обладает всеми необходимыми ресурсами 
для своего воспроизводства и нормального развития. 

 В истории мировой цивилизации широко известны два вида общества, 
которым свойственен соответствующий тип социально-культурной системы - 
общество традиционное (доиндустриальное) и общество современное 
(индустриальное). Традиционное (доиндустриальное) общество 
характеризуется сг дбой дифференциацией социально-культурных 
институтов, духовно ть и социальная сплоченность в нем обеспечиваются 
главным образом за счет конфессиональных ценностей. Напротив, 
современное (индустриальное) общество демонстрирует социально-
культурную систему с ярко выраженной дифференциацией и специализацией 
социально-культурных институтов, высоким уровнем развития науки, 
искусства, техники, всей социально-культурной инфраструктуры. 

 Неотъемлемой и необходимой составляющей общества является 
совокупность многочисленных общностей и общественных формирований, 
прямо либо косвенно являющихся субъектами социально-культурной 
деятельности. Гражданское общество нигде, никогда и никому не удавалось 
«учредить сверху». Поэтому и сеть многочисленных дееспособных 
социально-культурных общностей и формирований не возникает по указу 
«свыше», а инициируется снизу, вырастает постепенно и спонтанно. 

 Сегодня существует объективная потребность не только в достаточно 
четких и обоснованных описаниях государственных и негосударственных 
институтов, функционирующих в социально-культурной сфере, но и в научно 
обоснованной типологии существующих социально-культурных общностей и 
общественных формирований. 

 В последние годы значительно активизировалась деятельность 
многочисленных социально-культурных общностей и общественно-
добровольных институтов - фондов, объединений и движений, действующих 
самостоятельно. Особенно это относится к многочисленным общественно-
добровольным формированиям типа социально-культурных фондов, 
движений, инициатив, землячеств, обществ и объединений. 



 Механизм их возникновения и развития позволяет проследить 
исследования, проведенные российскими педагогами и психологами в 
течение последних лет. Как свидетельствуют результаты этих исследований, 
нижнюю возрастную границу участников общностей и формирований 
составляют дети 12-13 лет. По мнению ученых, именно в этом возрасте 
возрастает потребность в расширении социальных и культурных контактов, 
интенсивно развивается тяга к самоопределению и самоутверждению в сфере 
искусства, спорта, моды, игры и т.д. Одновременно отмечается, что в 
современных условиях указанный возрастной барьер имеет тенденцию к 
снижению до 7- 8 лет. 

 Область культуры, досуга и творчества является постоянной сферой 
социального участия и социального лидерства граждан в виде формальных, 
полуформальных и неформальных общностей. 

 Однако многочисленность организационных субъектов не всегда 
приводит к адекватному качественному обогащению и многообразию видов 
общественной практики, не способствует ощутимым переменам в структуре 
и технологиях социально-культурной деятельности. Численный рост 
социально-культурных общностей и формирований далеко не во всех случаях 
сопровождается их активным воздействием на качество и организацию 
социально-культурной сферы, на расширение оказываемых социально-
культурных услуг. 

 Именно поэтому крайне необходимым для развития личности, 
формирования её субъектной позиции является создание условий, при 
которых человек или общность людей смогут проявить в полной мере и 
удовлетворить свои потребности и интересы в сфере культуры, образования, 
искусства, спорта, туризма, отдыха Одной из форм реализации этих 
потребностей и интересов являются социально-культурные общности и 
формирования. 

 Социально-культурные общности и их типология 
 Термин «социально-культурная общность» в контексте нашего предмета 

имеет собирательный смысл. В принципе он распространяется на самые 
различные по количественному и качественному составу участников группы, 
выступающие в качестве объектов и субъектов социально-культурной 
деятельности. 

 Под социально-культурной общностью, задействованной в сфере 
культуры, искусства, спорта, туризма, отдыха, подразумевается по 
преимуществу неформализованная совокупность людей, объединенных 
общими социально-культурными, досуговыми интересами и увлечениями, 
общими целями и задачами своей деятельности, более или менее прочными 
связями и взаимодействием, общим типом поведения, умозрения и 
умонастроения. 

 Данное определение характеризует социально-культурную активность 
людей, представляющих не только однородные, но и различные возрастные, 
социальные, профессиональные, этнические и другие группы. Общим 
связующим для них моментом является, как минимум, осознанная 



постановка целей (как личных, так и социально значимых) и мера личной и 
коллективной ответственности и заинтересованности. 

 В зависимости от количества участников и условий внутри-группового 
взаимодействия социально-культурные общности делятся на малые, средние 
и большие. 

 К малым социально-культурным общностям относят небольшие по 
численности объединения участников социально-культурной деятельности, 
включающие от двух до нескольких десятков человек (оптимально 7-9), 
находящихся в непосредственном эмоционально-личностном контакте друг с 
другом, что порождает у них особое психологическое чувство - «мы - 
группа». В повседневном социально-культурном обиходе, в процессе 
массовых и кружковых мероприятий в качестве таких групп фигурируют 
семья, коллектив кружка, любительского объединения, спортивная команда, 
команда участников КВН, проектная группа и другие. В организационном 
отношении малая группа, таким образом, представляет собой первичную 
социально-культурную ячейку. 

 К группам среднего масштаба, или корпоративным, относятся 
сравнительно устойчивые производственные, учебные, бытовые, воинские и 
другие аналогичные коллективы, для которых наиболее определяющими 
являются смысловые понятия «корпорация» и «корпоративная культура». 
Корпоративные общности объединяют людей, работающих в одном 
учреждений или предприятии социально-культурной сферы, обучающихся в 
высшем или среднем специальном учебном заведении культуры и искусств и 
т.д. 

 Большие социально-культурные общности, выступающие в качестве 
субъектов социально-культурной деятельности, как правило, представляют 
собой крупную устойчивую группу людей, отличающихся характерными 
признаками и чертами, действующих совместно в социально-культурных 
ситуациях и функционирующих в масштабах отдельно взятого региона или 
всей страны. К ним относятся социальные слои, общественно-политические 
движения, партии, объединения, профессиональные группы, этнические, 
демографические или конфессиональные объединения, включающие нередко 
десятки и сотни тысяч людей. Большую социально-культурную общность 
составляют жители, проживающие на достаточно большой, но ограниченной 
территории (города, района, области). 

 Целый ряд малых, средних и частично крупных общностей 
одновременно выступают и как корпоративные социально-культурные 
общности, поскольку являются субъектами формирования и реализации 
собственной корпоративной культуры. 

 К группе корпоративных социально-культурных общностей с полным 
основанием можно отнести государственные, акционированные, совместные 
и частные фирмы, предприятия, учреждения и организации разных типов в 
сфере промышленности, торговли, культуры, образования, искусства, спорта 
и т.д. В эту группу также входят различные формализованные и 
неформализованные ассоциации и объединения представителей социальных 



слоев общества, делового мира, интеллигенции, молодежи, любые другие 
нарождающиеся предпринимательские структуры и инициативные формы. 

 Характеризуя ту или иную социально-культурную среду, мы говорим о 
наличии в ней и определенных территориальных, профессиональных, 
этнических, конфессиональных и иных социально-культурных общностей. 

  
Корпоративные социально-культурные общности 
 Как социально-культурная общность, любой производственный, 

творческий, учебный коллектив фирмы, предприятия, компании, любой 
другой аналогичной структуры обладает характерными особенностями, 
ассоциируется с терминами «организация», «корпорация» и соответственно - 
«организационная культура» и «корпоративная культура». 

 Социально взвешенная политика коллектива учреждений и организаций 
в сфере культуры и досуга определяется сущностными чертами этого 
коллектива. Прежде всего каждая корпоративная общность в социально-
культурной сфере выступает в качестве источника формирования и носителя 
групповых целей, определенных принципов деятельности и поведения, 
этических и эстетических норм и ценностей. Уровень коллективного 
сознания как важнейшего фактора, определяющего отношение людей к 
культуре, включает в себя нравственные установки и мотивы поведения. 

 Каждая социально-культурная общность в лице корпорации отличается 
присущими ей определенными нормами и ценностями, которые в 
совокупности составляют ее корпоративную или организационную культуру. 

 Ценности, составляющие содержание коллективного сознания, в 
различных социально-культурных общностях не одинаковы. В одних высоко 
ценится добросовестный труд, в других — нет. В одних коллективах в 
качестве ведущей задачи выступает создание условий для полноценного 
использования свободного времени не только своих сотрудников, но и членов 
их семей. Немалая доля средств корпорации расходуется на развитие и 
укрепление базы досуга, на проведение экскурсий, организацию 
коллективных дней отдыха, посещение театров, музеев, работу творческих 
самодеятельных коллективов. Словом, делается все возможное, что-бы 
обеспечить интеллектуальное, эмоциональное, нравственное, физическое 
развитие человека. 

 В других коллективах духовная или физическая культура не престижны, 
расцениваются как третьестепенное дело. Заметим, что подобные 
ценностные установки свойственны не только обанкротившимся или 
отстающим в экономическом отношении коллективам. Нередко и в 
экономически благополучных коллективах побеждает желание потратить 
деньги из фонда социально-культурных мероприятий или отчислений от 
членских профсоюзных взносов на дорогостоящие поездки — перелеты по 
маршрутам выходного дня (кстати, такие поездки, как правило, «съедают» 
большую часть средств на культурно-досуговую работу) вместо, например, 
обеспечения деятельности детских, подростковых клубов, объединений, 
студий. 



 К элементарным нормам корпоративной культуры, присущим каждой 
организации, правомерно отнести наличие у её сотрудников стратегического 
мышления (навыков прогнозирования будущего), их способности проявлять 
социальную ответственность перед окружающей их средой - коллегами, 
потребителями культурных благ и услуг, партнерами, конкурентами и т.д., 
эффективного сотрудничества всех участников социально-культурной 
общности, их готовности к оправданному риску и нововведениям, 
проявления демократичного стиля руководства, адекватного использования 
системы мотивации труда по конечным творческим результатам и т.д. 

 Аналогичной социальной направленностью обладают и ценности, 
лежащие в основе корпоративной культуры и объединяющие сотрудников 
учреждений и организаций социально-культурной сферы. Это престиж и 
имидж организации, власть, служебный долг, высокий профессионализм, 
эффективное сотрудничество работающих, вера в Бога, карьерный рост и 
стремление к материальному благополучию; безопасность и независимость; 
возможности для самореализации и свобода проявления своих чувств и 
эмоций и т.д. 

 Уже сам перечень норм и ценностей, активно используемых как во 
внутренней среде, во внутрифирменных межличностных и межгрупповых 
отношениях, в поведении и общении сотрудников, так и во взаимодействии с 
внешней средой, даёт достаточно полное представление о социально-
культурной природе любой корпоративной общности. 

 Таким образом, любое из учреждений и предприятий социально-
культурной сферы - это нечто большее, чем экономический организм, главной 
и единственной заботой которого является получение прибыли, достижение 
максимальных экономических результатов, не нарушая, естественно, при 
этом законов, юридических норм и установлений. Каждая современная 
социально-культурная корпорация (фирма, компания), занятая в сфере 
бизнеса, являясь экономической структурой, всегда была и остается сложной 
частью окружающей социальной среды. 

 Корпоративная культура не может механически заимствоваться или 
внедряться, она органически складывается в естественном процессе 
зарождения и развития любого из учреждений. Её основными, «несущими» 
элементами служат главное предназначение, миссия (философия, идеология) 
данной социально-культурной общности, её базовые цели и кодекс поведения 
её участников. 

 В корпоративной культуре уникальным образом отражаются и 
сочетаются возрастной, половой, этнический, конфессиональный составы 
социально-культурной общности, а также множество составляющих, от 
которых зависит самое существование организации: её социально-культурная 
принадлежность, биография, традиции и опыт, межличностные отношения, 
общие воспоминания о наиболее значительных событиях, наконец, 
множество субъектов, среди которых - сотрудники, акционеры, потребители, 
партнеры, поставщики, чиновники, средства массовой информации, группы -
носители общественного мнения и группы - источники общественного 



давления. Корпоративная культура объективно не может отгородиться от 
местной общины, жителей окружающего района или города, 
проигнорировать массу проблем, сопровождающих социально ослабленные и 
незащищенные слои населения - малообеспеченные, многодетные или 
неполные семьи, инвалидов, одиноких пожилых людей и других. 

 Эта многослойная часть общины не может не оказывать влияния на 
престиж, «общественное лицо» фирмы или предприятия, прозрачность их 
помыслов и действий в достижении своих целей и задач. Следовательно, 
каждой организации недостаточно руководствоваться чисто юридической 
ответственностью. Приходится невольно брать на себя ответственность 
социальную, уравновешивать свои экономические цели с экономическими и 
социальными интересами своего окружения. 

 Не только юридическая, но и социальная ответственность бизнеса 
обязывает организацию направлять часть своих ресурсов и усилий на 
решение социальных проблем окружающей среды, жертвовать на благо и 
совершенствование общества. Более того, в обществе сложились и 
существуют определенные представления о том, как должна вести себя любая 
фирма или компания, чтобы считаться добропорядочным, корпоративным 
членом того социума, в котором она функционирует. 

 В этих целях она добровольно берет на себя социальные обязательства, 
участвует в благотворительных социально-культурных акциях, заботится об 
экологическом равновесии в регионе, защите интересов потребителя, 
занимается проблемами здравоохранения и многими другими вопросами. 

 Как социально-культурная общность, любая корпорация обязана 
заботиться о своих сотрудниках, проявлять надлежащую заботу об их досуге, 
здоровье, культурном развитии, благоприятном психологическом 
самочувствии. В «социальный пакет» входит перечень различных льгот и 
услуг за счет фирмы, предоставляемых сотрудникам по медицинскому и 
культурному обслуживанию. В последние годы существенно расширилась 
практика участия коммерческих структур, больших и малых фирм, бирж, 
совместных предприятий, акционерных обществ в организации социально-
культурных, досуговых программ для своих сотрудников и членов их семей. 

 «Фирменное» обслуживание, направленное на удовлетворение 
интересов и потребностей членов коллектива в тех или иных видах 
социально-культурной деятельности, предусматривает: организацию 
посещения выставок, концертов, спектаклей, спортивных соревнований, 
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, вплоть до отдыха в 
здравницах, использование спортивных площадок, саун и т. д.; содействие в 
приобретении видеокомплексов, аудиосистем и других предметов домашней 
«индустрии досуга». Однако подчеркнем, что уровень «фирменного» 
социально-культурного обеспечения зависит не только от социально-
экономического положения коллектива, эффективности его трудовой 
деятельности, но и от определенного уровня коллективного мышления, 
ценностей и социальных норм, проявляющихся в коллективных интересах. 



 Социально-культурная деятельность содержит неисчерпаемые 
возможности для формирования корпоративного имиджа той или иной 
организации, который по сути представляет собой основу корпоративной 
культуры, а также для эффективного рекламно-информационного 
продвижения «брэнда» - товарного знака выпускаемой продукции 

 Как социально-культурная общность, любая корпорация создает 
собственный имидж с помощью внешних и внутренних составляющих. В 
качестве внешних составляющих имиджа обычно выступают фирменный 
стиль и репутация фирмы в глазах общественности. 

 В последние годы существенно расширяется практика участия 
коммерческих структур в лице больших и малых фирм, бирж, совместных 
предприятий, акционерных обществ по организации социально-культурных, 
досуговых программ для своих сотрудников и членов их семей. 

 Организация такого своеобразного «фирменного досуга» имеет ряд 
характерных особенностей. Во-первых, справедливо полагая, что подобный 
«фирменный досуг» является существенной разновидностью бизнеса, многие 
частные предприятия не торопятся приглашать профессиональных 
организаторов досуга и передают разработке и проведение рекреационных 
программ в руки самих сотрудников и членов их семей. Поэтому, если 
специалист по досугу и привлекается, то от него требуются, в первую 
очередь, квалифицированная консультация, совет, методическая помощь. Во-
вторых, коммерческие предприятия кровно заинтересованы в обеспечении 
регулярной физической подготовки своих работников и поддержании их 
спортивной формы. Предприниматели не скупятся на финансовые затраты в 
поисках оптимальных возможностей организации отдыха персонала 
предприятий, так как эти затраты окупятся повышением уровня 
работоспособности людей. 

 Фирменный стиль предполагает разработку дизайна и оборудования 
офиса, товарного знака, логотипа фирмы, бланков, сувениров с рекламой и 
т.д., а также создание имиджа персонала фирмы - фирменного поведения и 
фирменной одежды сотрудников, навыков делового общения и соблюдения 
правил фирменного этикета. Репутация фирмы является результатом 
успешного проведения пиар-кампании, мероприятий по продвижению фирмы 
на потребительском рынке. 

 В создании внешнего имиджа участвуют сотрудники фирмы и 
приглашенные специалисты: имиджмейкеры, дизайнеры, рекламисты и др. 
Многие фирмы и предприятия в рамках концепции «социально-культурной 
ответственности современного бизнеса» разрабатывают и реализуют проекты 
и программы, связанные с проведением рекламных кампаний, выставок, 
ярмарок и презентаций, благотворительных концертов, спектаклей, вечеров, 
марафонов в пользу экономически и социально ослабленных групп 
населения, выделением субсидий на поддержку талантливой молодежи, 
помощь медицинским и социальным центрам, учреждениям культуры и 
образования. Масштаб фирмы не имеет принципиального значения: порой 
скромный магазин заботится об уборке прилегающего двора, а предприятие, 



производящее пиццу, становится спонсором хоккейной команды 
близлежащей школы. 

 С одной стороны, учреждения и организации, находящиеся в частной 
или акционерной собственности, выступают в качестве экономического 
(коммерческого) сектора, активно участвующего в финансовом, материально-
техническом и рекламно-информационном обеспечении социально-
культурной сферы, производстве, хранении, распределении, обмене и 
потреблении культурных благ и услуг. 

 С другой стороны, именно эти субъекты формируют и развивают свою 
собственную корпоративную культуру, являясь её носителями и 
проводниками и тем самым оказывая существенное влияние на окружающую 
социально-культурную макро- и микросреду. 

 Для выполнения этой миссии коллективы фирм, предприятий, компаний 
и других организаций, занимающихся бизнесом, обладают необходимыми 
нормативно-правовыми, материальными, финансовыми, кадровыми 
ресурсами. Для того чтобы полнее представить специфику воздействия 
корпоративной культуры на развитие их «фирменного» имиджа и стиля, 
характер и возможности влияния этой разновидности социально-культурных 
институтов на область досуга и творчества занятых здесь сотрудников, 
проведение их ежедневного, воскресного, праздничного и отпускного отдыха, 
необходимо уяснить некоторые особенности их социального статуса и сферы 
функционирования. 

 Осуществляя оценку участия представителей делового мира в решении 
проблем социально-культурной сферы, социологи берут за основу два 
важнейших критерия: сферу их функционирования и форму собственности, 
на которых базируется их деятельность. 

 Кроме того, коллективы учреждений и организаций данного вида со 
сходными сущностными чертами и исходным социальным положением могут 
входить в один из следующих типов: первый тип - остропроблемные, 
отстающие в экономическом отношении коллективы; второй тип объединяет 
стабильные, развивающиеся коллективы. Более подробно с критериями 
типологии коллективов можно ознакомиться в специальных изданиях. 

 В условиях приватизации, перехода к частной собственности на 
средства производства, образования различных фирм, коммерческих центров, 
корпораций и т. п. все большее развитие получает «фирменное 
обслуживание». Социально-культурная среда очень чутко отзывается на все 
изменения в производственной, общественной жизни коллектива. Например, 
негативные процессы в социально-экономической деятельности предприятия 
или фирмы самым непосредственным образом отражаются и на досуговой, 
социально-культурной сфере. Нарушения хозяйственных связей, дефицит в 
поставках сырья, комплектующих деталей, противоречия между отдельными 
социальными группами коллектива и т.д. -все эти и другие аналогичные 
«заболевания» трудового коллектива обязательно отражаются на его 
морально-психологическом климате, усиливают нервозность работающих, не 
способствуют их сплочению как в трудовой, так и в досуговой деятельности. 



 В формировании и реализации научно обоснованной и социально 
обеспеченной культурной политики коллектива фирмы, компании, 
предприятия самое активное участие принимают социальные работники - 
педагоги, психологи, медики, юристы, организаторы досуга. 

 Существенно возрастает влияние такого коллектива на сферу 
свободного времени его работников, их семейно-бытовую среду. 
Распространена весьма упрощенная точка зрения, будто воспитательная 
функция коллектива подразделяется на внутреннюю (воспитание своих 
членов, как правило, непосредственно в коллективе, на производстве) и 
внешнюю (воспитательное влияние на подрастающее поколение: детей 
сотрудников, учащихся подшефных учебных заведений). В современных 
условиях происходит постепенное слияние внутренней и внешней функций. 
С усилением внимания к семье, воспитанию детей повышается 
ответственность коллектива за жизненное благополучие своих членов и во 
внерабочее время, за выполнение ими своих родительских обязанностей. 

 При этом благоприятными условиями для воздействия коллектива 
обладает семейно-бытовая среда. В ней взрослые и дети проводят большую 
часть времени, обсуждают свои производственные и школьные дела, 
включаются в общественно полезный труд и разные формы 
организационного досуга. Она обладает дополнительными резервами для 
совершенствования воспитательной работы различных социальных 
институтов. В силу объективных причин воспитательная деятельность 
трудового коллектива в жилой среде эффективна в том случае, когда члены 
данного коллектива сгруппированы по месту жительства: проживают в одном 
микрорайоне, рабочем поселке, сельской зоне. На практике такая ситуация 
встречается крайне редко, и воспитательное воздействие трудового 
коллектива на семьи трудящихся по месту их жительства затрудняется в силу 
«разбросанности» семей, проживания их в разных микрорайонах. В 
подобных случаях наиболее целесообразными представляются поиск и 
установление «точек соприкосновения», взаимодействия между различными 
сферами жизнедеятельности людей: трудом, учебой, бытом, отдыхом. 

 Первый этап такого взаимодействия - связь между общественными 
организациями и формированиями. В воспитательной работе по месту 
жительства речь идет об интеграции усилий коллектива, школы, 
общественности микрорайона (координационного совета, депутатской 
группы, а также социальных служб, правоохранительных органов), 
учреждений культуры и спорта, территориально приближенных к семье. 

 Приоритетная роль в организации социально-культурной деятельности 
населения социума принадлежит общественности. Она представляет, как 
правило, две группы. Первая включает наиболее социально активную часть 
членов трудовых коллективов, шефствующих над школами, дошкольными и 
внешкольными учреждениями, профессионально-техническими училищами, 
в целом над микрорайонами; вторая - население самого микрорайона 
(воспитательная работа проводится там, где оно живет). Вторая группа 
обычно бывает представлена многочисленными самостоятельными 



общественными формированиями, объединяющими женский актив, совет 
ветеранов, любительские клубы, родительский патруль и др. Взаимодействие 
этих двух групп в процессе дальнейшего совершенствования работы в 
социуме должно привести к постепенному их слиянию. 

 Изначальными конструктивными условиями организации менеджмента 
в социально-культурной сфере служат: 

 -реалистическая оценка социально-культурной ситуации, сложившейся 
в данном регионе; 

 -диалог с семьей, отдельными гражданами, их общественными 
представителями и другими членами экосоциоси-стемы, а не авторитарное 
давление на социокультурную среду; 

 -решение досуговых проблем методом инновационных подходов, а не 
путем разрушения и переделки сложившегося. 

 Характер предпринимательской деятельности частных фирм, компаний 
и совместных предприятий в социально-культурной сфере далеко не 
однозначен и определяется в соответствии с основными целями данной 
деятельности. Например, некоторые частные предприятия, фирмы и 
компании преследуют чисто коммерческие интересы, осуществляя те или 
иные досуговые программы в целях извлечения максимальной выгоды. 
Другие представители частного сектора, принимающие участие в досуговом 
бизнесе, не рассматривают его в качестве экономически выгодного дела, а 
ставят целью предоставление согражданам - детям, подросткам, престарелым 
пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и т. д. - права на пользование 
социально-духовными благами, возможности духовного обновления во имя 
высоких целей добра и милосердия. Именно этот мотив обусловливает тесное 
сотрудничество деловых кругов с общественно-добровольными 
формированиями: фондами, движениями, объединениями социально-
защитной направленности. 

 Многие досуговые программы, осуществляемые в социально-
культурной сфере по принципу самоокупаемости, для представителей 
делового мира, например, отечественных и зарубежных бизнесменов, 
сотрудников фирм и совместных предприятий, финансируются за счет 
частных вкладов и членских взносов. 

 Пользователями программ клубов закрытого типа, дорогостоящих шоу-
программ, круизов, конкурсов являются люди, которые могут позволить себе 
сделать солидный вступительный взнос, оплатить стоимость путевки или 
входного билета. При всем многообразии этих программ - мужских, женских, 
детских, спортивных, концертно-зрелищных и развлекательных, служебных и 
внеслужебных - в их реализации преобладает ярко выраженная социальная 
обособленность. 

 Существует целый ряд разновидностей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности в социально-культурной сфере, которую ведут 
не столько государственные, сколько, главным образом, частные организации. 

 Среди них: 



 -оказание информационно-консультативной помощи, проведение 
экспертизы социально-культурных проектов и программ, формирование 
мониторинга социально-культурной жизни, сбор и анализ статистических 
данных, размещение заказов на социологические исследования, отбор 
программ и проектов для финансирования по заказам; 

 -посредничество и участие в осуществлении инвестиционной политики, 
финансировании социально-культурных проектов и программ, изыскании 
дополнительных возможностей в обеспечении финансовой и другой 
поддержки социально-культурных инициатив, кредитовании 
самоорганизации культурной жизни, заключении контрактов на культурное 
обслуживание, 

 учреждении дочерних фирм, малых предприятий и коопера-
тивов;развитие и укрепление материальной базы, -оказание помощи 
социально-культурным учреждениям в поставках оборудования и 
материалов, размещение заказов на изготовление декораций, костюмов, 
инструментов, оборудования, оказание транспортных услуг, размещение 
полиграфических заказов и т. д., подготовка и переподготовка кадров; -
развитие зарубежных связей, контактов и обменов в социально-культурной 
сфере, участие в организации и финансировании международных детских, 
молодежных, взрослых программ социально-культурного профиля. В 
процессе формирования социально-культурной среды конкретного региона 
необходимо найти свое место каждому из досу-говых учреждений и центров: 
государственным, частным (коммерческим) и общественно-добровольным, 
хозрасчетным, самоокупаемым и существующим на дотации (за счет 
государства, ведомства, спонсора и т. д.), формальным и неформальным, 
ведомственным и неведомственным. 

 Как государственные, так и частные (коммерческие) предприятия 
обладают правом добровольного вклада своих средств в социально-
культурную сферу, выступать в качестве заказчика, спонсора, инвестора, 
мецената в том или ином виде социально-культурной деятельности, по 
отношению к любому клубу, кинотеатру, театру, парку, музею, артисту, 
художнику, писателю и т.д. 

 К важной составляющей части социально-культурной сферы, где не 
столько государство, сколько особенно частный (коммерческий) сектор 
проявляет активную предприимчивость и инициативу, следует отнести 
курортный и турбизнес и тесно связанные с ним развитие гостиничного и 
сервисного дела (отелей, мотелей, ресторанов и кафе, туристических баз и 
кемпингов, спортивных и оздоровительных лагерей и т.д.), производство 
товаров для спорта и туризма. Частные (коммерческие) предприятия и 
фирмы, чутко реагирующие на все изменения запросов и потребностей 
населения, делают ставку на рост средств передвижения (автомашин, 
мотоциклов, лодок, катеров и т. д.), находящихся в личном пользовании 
граждан, на приток зарубежных туристов, а также на привлечение 
иностранных инвесторов в доходную отрасль, какой являются туризм и 
курортное хозяйство. Коммерческие фирмы и компании активно приобретают 



и осваивают земельные участки вне городской черты для последующего 
создания здесь коммерческих зон и домов отдыха. 

 Существует много механизмов вовлечения финансовых средств в 
реализацию социально-культурных проектов и программ. Это объединение 
финансовых средств, трудовых, материальных и других ресурсов 
потенциальных партнеров в лице государственных и общественных 
организаций, частных предприятий, фирм и кооперативов; создание 
совместных социально-культурных или культурно-досуговых предприятий, 
центров, учреждений, подкрепленное соответствующим разделением доходов 
или убытков (за вычетом необходимых расходов и отчислений); 
добровольное объединение материально-финансовых средств для 
восстановления или ремонта историко-культурных памятников, организации 
благотворительных акций для воспитанников детских домов, интернатов, 
инвалидов, пенсионеров и т.д.; формирование местного фонда социального и 
культурного строительства, образуемого за счет нормативного отчисления 
доходов, а также обязательных взносов предприятий, фирм, учреждений и 
граждан; всемерное поощрение и создание льготных условий для 
стимулирования добровольного материально-финансового участия 
государственных и частных предприятий, фирм, компаний в развитии 
социально-культурной сферы. 

 Действенным инструментом поддержки социально-культурных 
инициатив и движений являются меценатство и благотворительность. 
Российское меценатство, как известно, имеет глубокие историко-культурные 
корни. Традиционными чертами российских меценатов, добровольно 
финансировавших деятельность и художников-одиночек, и целых творческих 
коллективов, являлись полное обеспечение свободы творчества и творческого 
самовыражения деятеля культуры, непременное глубокое понимание целей и 
позиций художника. При этом меценаты, оказывая помощь, оставляли за 
собой лишь право выбора кандидатуры, которая нуждалась в первоочередной 
поддержке. Ныне в роли меценатов выступают не только отдельные 
предприниматели, представители делового мира, но и целые группы, 
коллективы, общности людей. Меценатство в таких материально не 
обеспеченных отраслях, как социальная работа, культура, образование, досуг, 
просвещение, медицина, закономерно является необходимым условием и 
результатом демократизации социально-культурной политики. 

 
 Территориальные социально-культурные общности 
 
 В отличие от корпоративных общностей, территориальная социально-

культурная общность - это реальная или воображаемая общность, 
представители которой соотносят свою культуру, нравственные и 
эстетические нормы и идеалы, духовные ценности и традиции, мнения, 
оценки и самооценки с постоянным местом своего проживания - конкретным 
регионом, областью, краем. 



 Типичной как в историческом, так и в современном контексте 
территориальной социально-культурной общностью является город. 
Употребим термин «город» в самом смысле - как обобщенную селенческую 
единицу. Являясь территориальной и одновременно социальной общностью, 
город всегда представлял и представляет собой общественно значимое 
самодостаточное культурное явление. 

 Основания, ценностные ориентации, социальные ожидания, которыми 
живет современный город, принадлежат изначально определенной 
культурной традиции этого города тому кругу культурных норм, идей, 
взглядов, представлений, которые город исповедует. 

 Издавна город в научном понимании и в обыденном сознании 
современников был центром притяжения духовных и материальных 
устремлений, переплетения социальных и культурных отношений эпохи. 
Расширение культурной стороны деятельности с древних времен становилось 
сутью жизни города, развития и изменения его характера. Отнюдь не 
случайно называя древнейшие цивилизации «городскими», мы тем самым 
подчеркиваем наличие у каждого из городов особого социально-культурного 
статуса, который уже сам по себе служил принципиально новой формой 
экономического, социального и культурного единства населения. 

 Для обеспечения жизнедеятельности своего населения город 
постепенно накапливал всё, что вырабатывалось культурой региона: образцы 
и стандарты деятельности, стереотипы поведения, образа жизни, освоенные 
достижения техники и искусства И в античных Греции и Риме, и в 
средневековой Руси для каждого города наиболее приоритетной всегда 
оставалась культурная деятельность. Даже в периоды упадка, утраты многих 
функций город дольше всего сохранял именно свой культурный статус. 

 Поскольку многие элементы культуры вообще воспроизводились только 
в рамках городских форм разделения труда, постольку упадок города или его 
гибель приводили, как правило, к резкому культурному регрессу всего 
региона. Городская среда на всех этапах истории брала на себя и трансляцию 
культуры от поколения к поколению (Дукельский В.Ю. Город как источник 
культуры // Культура города: проблемы качества городской среды. - М, 1986. - 
С. 67). 

 Развивая свою самобытность, каждый город создает или 
целенаправленно выявляет свою культуру, обретает свой «норов». В 
результате реализации культурной функции город и горожане адаптируются 
друг к другу. На укрепление такого взаимодействия, на формирование 
неповторимой культурной индивидуальности города практически работают 
все составляющие элементы городской инфраструктуры - производство, 
архитектура, быт, учреждения культуры, искусства, образования, досуга, 
спорта и многое другое. 

 Традиции, обычаи, обряды, ритуалы, бытующие в городе и других 
близких ему социально-территориальных общностях (например, поселках, 
отдельных регионах), представляют собой крайне подвижную, динамичную 
социально-культурную структуру. Именно здесь, в каждой социально 



значимой ситуации, происходит активный взаимообмен индивидуальным и 
коллективным опытом. Многие обряды и ритуалы как бы провозглашают 
изменение социального статуса каждого жителя -члена городского либо 
сельского сообщества. 

 Например, свадьба является свидетельством общественного признания 
новой семьи, а ритуал крещения способствует сохранению чувства 
принадлежности человека к сообществу верующих. 

 Каждый из традиционных обрядов и ритуалов привносит что-то свое, 
очень важное и необходимое в духовную жизнь сообщества, социальной 
группы, слоя, отдельно взятой семьи. Благодаря традициям, обрядам, 
ритуалам складываются определенные навыки поведения и общения людей в 
социально значимых обыденных ситуациях. Эти навыки распространяются 
на все виды и способы социально-культурной деятельности, быта, досуга 
граждан. 

 
 Общественные формирования и их типология 
 
 Близкими по сути и смыслу социально-культурным общностям является 

общественные формирования, организации, объединения, движения. Каждое 
из них представляет собой добровольный, самоуправляемый, 
некоммерческий общественный институт, созданный по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности социальных и культурных интересов 
для реализации общих целей, обозначенных в уставе объединения. 

 Как видим, в отличие от социально-культурной общности общественное 
формирование (движение, объединение) обладает чертами социальной 
организации. По существу это целостная, активно проявляющая себя в 
определенной социально-культурной среде система с присущими ей 
специализацией функций и взаимодействием между индивидами, группами, 
структурными подразделениями, созданная для удовлетворения 
разнообразных общественно-политических, экономических, социальных и 
духовных интересов и потребностей людей. 

 К общественным формированиям, например, относятся 
общероссийские и межрегиональные партии, международные, 
общероссийские и международные движения. 

 Многие из них имеют сеть собственных культурных центров и 
филиалов, клубов, библиотек, выпускают собственные периодические 
издания, активно сотрудничают с государственными и общественными 
структурами. 

 В общественные формирования входят дети, подростки, молодежь, 
взрослые, представляющие как малые, так средние и большие социальные 
группы. Общественные формирования составляют основу многочисленных 
прямо или косвенно задействованных в социально-культурной сфере: 
общественных организаций, движений, инициатив, фондов и объединений. 
Классификация добровольных общественных формирований основана на 



специфических особенностях профиля и содержания их работы, состава 
участников, форм и методов деятельности. 

 В соответствии с принятыми с 1995 года Гражданским кодексом 
Российской Федерации (часть 1), законами РФ «Об общественных 
объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», «О некоммерческих организациях», заложена достаточно 
полная правовая основа для создания и функционирования общественных 
некоммерческих социально-культурных организаций. Некоммерческие 
общественные институты обрели четкие организационно-правовые формы в 
виде общественных организаций, фондов, учреждений, объединений и 
союзов. В своей деятельности эти формирования и организации не 
преследуют цели получения прибыли и не имеют права распределять 
полученные средства между участниками. 

 На основании Закона РФ «Об общественных объединениях» (1995) 
классификация общественных формирований, функционирующих в 
социально-культурной сфере, предстаёт в следующем виде. 

 Общественная организация основана на обязательном членстве, 
создается гражданами для защиты общих интересов и достижения своих 
уставных целей в социально-культурной сфере, располагает собственным 
имуществом, собственностью и правом юридического лица (отдельно взятые 
члена права собственности не имеют). 

 В отличие от общественной организации общественное движение 
членства не имеет. Под общественным или социальным движением обычно 
подразумевают массовые коллективные действия одной или нескольких 
социальных групп, связанных с обеспечением групповых или общественных 
интересов, удовлетворением как материальных, так и духовных 
потребностей. Как массовый институт, общественное движение в социально-
культурной сфере объединяет участников, выступающих за достижение 
определенных целей в области охраны и реставрации историко-культурных 
памятников, защиты окружающей среды, продвижения юных талантов в 
сфере науки, искусства, спорта и т.д. 

 Нередко в области культуры, как свидетельствует практика, острие 
общественных движений направлено на социальные изменения или 
сопротивление им в конфликтном противодействии с органами власти или 
другими социальными группами. К общественным движениям тесно 
примыкают другие виды аналогичных по направленности общественно-
добровольных формирований: социально-культурные инициативы, 
землячества, попечительства и т.д. 

 Так, например, под социально-культурной инициативой (детской, 
подростковой, молодежной, гражданской, женской, этнической и т.д.) 
правомерно рассматривается выдвижение и последующая реализация 
предложений, идей, проектов, программ, связанных с созданием новых или 
совершенствованием существующих объектов, явлений и качеств социально-
культурной сферы. 



 Общественный фонд, как один из видов некоммерческих фондов, 
представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель 
которого состоит в формировании имущества, на основе добровольных 
взносов и иных не запрещенных законом поступлений и его использовании 
на общественно полезные начинания. Учредители или участники фонда - это 
те, кто учредил, основал фонд, разработал и утвердил его устав и 
руководящий орган (правление) путем его избрания на учредительном съезде 
или конференции. 

 Общественные фонды различаются по целевым категориям населения, 
для социального обслуживания которых они предназначены (детские, 
женские, молодежные, семейные фонды, фонды военнослужащих, фонды 
бывших спортсменов и др.), по направленности содержания своей 
деятельности (социальные, пенсионные, страховые, образовательные, 
медицинские, фонды милосердия и благотворительные, оздоровительные и 
т.д.); по составу учредителей и характеру ресурсного обеспечения : 
ассоциированные фонды (ассоциированы с коммерческой структурой, на 
средства которой они существуют); благотворительные фонды (не имеющая 
членства благотворительная организация, учреждаемая гражданскими и 
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и 
преследующая благотворительные цели); благотворительные корпоративные 
фонды (фонды предприятий, фирм и иных юридических лиц, 
сформированные за счет этих лиц и осуществляющие благотворительную 
деятельность); независимые фонды (фонды, образованные одним или 
несколькими частными лицами, и существующие на дивиденды с вложенного 
капитала). 

 Любое общественное объединение, равно как общественное 
учреждение или орган общественной самодеятельности, это добровольное, 
самоуправляемое, не имеющее формального членства, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан для оказания конкретного 
вида социально-культурных услуг или совместного решения социально-
культурных проблем по месту жительства, работы или учебы. 

 Сам по себе факт наличия сегодня в сфере культуры, искусства, 
образования, досуга и спорта огромного количества малых, средних и 
больших групп, многочисленных общественно-добровольных формирований 
и социальных инициатив дает основание рассматривать их как реальную 
социальную силу, обладающую качественными чертами самодвижения, 
саморазвития, самоорганизации в процессе социально-культурной 
деятельности. 

 Сегодня общественные движения и инициативы, непрерывно 
возникающие в рамках свободного времени людей, один из самых 
привычных, постоянных элементов культурной среды каждого города и села. 
Они являются и результатом, и необходимым условием непосредственного 
общения разных поколений, детей, подростков, взрослых. Их возникновение 
обусловлено живой потребностью человека отстаивать свои гражданские 
права и свободы, активно участвовать в общественно-полезных делах. 



 По сути дела, мы имеем перед собой коллективные усилия многих 
десятков, сотен тысяч людей, чья социально-культурная активность, с одной 
стороны, не ограничивается узкими семейными рамками, чисто домашним 
кругом, а с другой - по тем или иным причинам часто носит стихийный, 
спонтанный характер и поэтому, естественно, не всегда «вписывается» в 
деятельность существующих социально-культурных институтов. 

 Практически нет такой социальной группы, отдельного человека в 
стране, чей образ жизни не был бы связан, прямо или косвенно, с 
общественными формированиями и социальными инициативами - 
массовыми движениями, организациями, фондами и т.д. В своей 
совокупности они охватывают буквально все детское и взрослое население 
страны. Подавляющая масса людей состоит в каких-либо партиях, фондах, 
движениях, объединениях, общественных инициативах. Государство 
призвано гарантировать этим социальным институтам необходимые условия 
и поддержку для успешного выполнения ими своего предназначения и задач. 

 Общественные формирования и социальные инициативы дают человеку 
возможность применить свои силы и способности в различных видах 
социально-культурной деятельности, начиная с выполнения простейших 
поручений и обязанностей. 

 Массовые общественные организации, фонды и движения тесно 
связаны с политической, экономической, духовной жизнью людей. 
Чрезвычайно важная сторона их деятельности - реализация непрерывно 
возрастающих социально-культурных функций. Эти функции 
осуществляются как на общегосударственном уровне, так и в 
муниципальном, местном, локальном масштабе - в производственной, 
учебно-воспитательной, бытовой, досуговой сферах. При этом одни 
общественные формирования по характеру своей деятельности связаны с ней 
целиком или в большей степени, другие - в меньшей степени или косвенно. 

 Среди общественных формирований постоянно функционирует 
большое число общественных организаций, фондов и движений. Их 
социальная значимость состоит в том, что в них человек развивает свои 
склонности и способности, удовлетворяет свои интересы, как правило, в тех 
сферах, которые не связаны непосредственно с его профессиональной 
деятельностью. Участие в социально-культурных общественных 
формированиях дает возможность гражданам разумно использовать 
скромный бюджет своего свободного времени, гарантирует широкое поле для 
их социального, научно-технического, художественного и прикладного 
творчества, приложения творческих сил и знаний. 

 В основу типологии общественных формирований, объединений и 
организаций закладывается несколько определяющих критериев. Во-первых, 
факт их регистрации как общественных организаций в органах юстиции; во-
вторых, наличие в их названии ключевых слов, благодаря которым может 
быть установлен их профиль, назначение и характер их деятельности; в-
третьих, указание на ареал их деятельности (общероссийские федеральные, 
региональные, городские, районные и т.д.) 



 Сегодня полноценная организация социально-культурной деятельности 
среди населения любого региона невозможна без участия различных 
общественных инициативных формирований. Среди различных типов 
социальных общностей и формирований, прямо или косвенно 
задействованных в сфере культуры, искусства, образования, в зависимости от 
их функционально-содержательного признака можно выделить несколько 
видов. 

 К общественным формированиям в первую очередь следует отнести 
профессиональные союзы. Это наиболее массовые общественные 
организации, объединяющие граждан, связанных общими интересами по 
роду их деятельности на производстве, в сфере обслуживания и культуры. 
Одной из приоритетных задач профессиональных союзов и обществ является 
борьба за предоставление социальных гарантий и соблюдение прав граждан в 
сфере производства, быта и культуры, содействие охране их труда и здоровья, 
поддержанию материального и культурного уровня жизни трудящихся. 

 За многолетнюю историю своего существования профсоюзные 
организации внесли несомненный вклад в создание необходимых условий 
для развития уровня культуры трудящихся, в эффективное использование в 
этих целях материально-технического и кадрового потенциала социально-
культурной сферы. Обновилась нормативно-правовая база деятельности 
профсоюзных клубов и библиотек, на развитие культурно-массовой работы 
стало выделяться больше средств из профсоюзного бюджета. Возросли объем 
и качество платных услуг населения. Профсоюзы накопили определенный 
опыт поисков эффективных форм кооперирования сил и средств различных 
организаций и учреждений в рациональном использовании материальной 
базы для досуга и творчества трудящихся. 

 Многое было сделано и для решения кадровой проблемы. 
Совершенствовалось материальное стимулирование труда работников 
культуры. Профсоюзные учреждения культуры эффективно использовали 
свое право самостоятельно определять структуру и штаты, оплачивать труд 
специалистов, проводить платные мероприятия и самостоятельно 
расходовать полученные за это средства на производственное и социальное 
развитие и оплату труда. 

 Были достигнуты позитивные сдвиги в развитии художественного, 
технического и социального творчества трудящихся, воспитания у них 
культуры межнациональных отношений. В профсоюзных учреждениях 
культуры активизировалась работа по оживлению подлинно народных, 
национальных фольклорных ансамблей. В художественную самодеятельность 
включились самобытные исполнители, семейные коллективы, многое 
делается для развития самодеятельных молодежных эстрадных ансамблей и 
групп. Профсоюзным организациям удалось учесть в культурно-
воспитательной работе обострение межнациональных отношений и во 
многом смягчить его. Национально-культурные центры, создаваемые при 
непосредственном участии профсоюзов и трудовых коллективов, организация 
неповторимых по колориту национальных и межнациональных праздников и 



массовых гуляний придавали большинству форм и жанров досуга и 
творчества ярко выраженную направленность на воспитание у трудящихся 
культуры межнационального общения и уважительного отношения к языку, 
обычаям и традициям разных народов. 

 Однако постперестроечный период заставил серьезно задуматься о 
необходимости глубоких качественных изменений в деятельности 
профсоюзных организаций, осуществить переоценку многих ценностей, дать 
современное объяснение многим процессам в жизни. 

 Долгое время наряду с идеологическим штампом о профсоюзах как 
«школе коммунизма» господствовали явно преувеличенные представления о 
бурном росте культуры рабочих и служащих, о процессах «неуклонного» 
культурного сближения города и села, культурной однородности различных 
социальных групп. Культурно-массовой работе, проводившейся 
профсоюзами, часто совершенно необоснованно, огульно приписывались 
достижения в «небывалом» духовном росте советского рабочего, который 
непомерно возвышал его над другими классами и слоями общества. В то же 
время за пределами общественного внимания оставалось немало негативных 
явлений в рабочей среде, таких, как рост числа алкоголиков, высокая 
текучесть кадров, размывание квалификационного уровня рабочего класса и 
самого существенного — серьезной деформации его национальной, 
социально-классовой структуры. Поскольку о качественных сдвигах в 
культурном росте рабочего класса на фоне низкой производительности труда, 
большой доли тяжелого ручного труда, высокого уровня занятости женщин 
на производстве не могло быть и речи, многие исследователи 
довольствовались анализом количественных изменений: рост уровня 
образованности, развитие сети клубов, школ, библиотек, количество 
участников художественной самодеятельности и т.д. 

 В условиях застоя, а особенно последовавшего затем перехода к 
рыночным отношениям, профсоюзам не удалось избежать обострения 
кризисных тенденций в духовной сфере, найти эффективное 
противопоставление остаточному принципу выделения средств на культуру. 
Строительство и ремонт учреждений культуры затягивался на долгие годы, 
они плохо обеспечивались необходимым оборудованием - инструментами, 
инвентарем. Отказ некоторых трудовых коллективов финансировать 
содержание производственной базы досуга, спорта и отдыха, неумение, а 
порой и нежелание руководителей профсоюзных очагов культуры 
использовать действенные рычаги для достижения экономической 
самостоятельности, преодоления ведомственной разобщенности, поиска 
партнеров для объединения материальных ресурсов, финансовых средств и 
организаторских усилий поставили в некоторых случаях профсоюзную сеть 
учреждений культуры на грань фактического развала. 

 В настоящее время сказывается длительное влияние административно-
командных методов регулирования процессов досуга и самодеятельного 
творчества, по-прежнему сильны тенденции к жесткой регламентации, к 
силовому давлению на местах. Остается устойчивой зависимость 



самодеятельного коллектива от внимания и поддержки профкома, его 
взаимодействия с администрацией, компетентности и инициативы клубного 
руководителя, состояния и использования материальной базы, контактов с 
творческими союзами и т.д. В результате экономического кризиса, 
охватившего госпредприятия, произошел существенный спад традиционных 
жанров самодеятельности, ощутимо сократилось число ее участников. Перед 
лицом необходимости адаптации к условиям рынка, существенного 
обновления социально-экономических и межнациональных отношений 
многие профсоюзные органы не сразу определили свои позиции, порой 
проявляя растерянность, излишнюю осторожность, с трудом избавляясь от 
прежних идеологических и психологических стереотипов и подходов. 

 Не произошло кардинального улучшения и в решении кадровой 
проблемы. Не только в сельской, но и в городской местности резко снизился 
удельный вес дипломированных специалистов, высокой осталась текучесть 
кадров, недостаточно справляются со своими обязанностями методические 
службы организации досуга и самодеятельного творчества, далеко не всегда и 
не везде используется набор эффективных методов и приемов повышения 
квалификации. 

 Жизнь потребовала сформулировать конкретные выводы и 
рекомендации, столь необходимые сегодня, когда от профсоюзов требуется 
возвращение к их исконным функциям. 

 Существует определенная закономерность взаимодействия между 
людьми, занятыми на производстве, и профсоюзами: общая, политическая и 
экономическая культура работающих напрямую зависит от активной позиции 
профсоюзного органа. Профсоюзам всегда были свойственны возможности 
эффективно влиять на формирование благоприятных условий труда, быта и 
отдыха, защиту интересов людей. Любой «сбой» или несоответствие 
элементов этого механизма приводят к конфликтным ситуациям в 
коллективах. Поэтому так актуально и необходимо изучение возможных 
средств и методов, которые позволяют не только предупреждать, но и 
разрешать эти конфликты и противоречия. 

 Для деятельности профсоюзов на современном этапе характерен 
принципиальный переход от роли номинального участника и организатора 
культурного развития трудящихся к роли непосредственного защитника 
социальных прав человека труда, в том числе и в культурном процессе. Это 
относится и к материальной базе досуга и творчества, где все вопросы 
решаются профсоюзами только на основе жестких договорных отношений и 
контроля за их соблюдением. 

 При существующей текучести кадров подобным образом решается и 
проблема подготовки и закрепления специалистов в социально-культурной 
сфере. Наиболее перспективными путями здесь служит преодоление 
«экстенсивного», «затратного» характера работы действующей системы 
учебных заведений и центров повышения квалификации, создание таких 
социальных и экономических условий для специалистов, при которых 



возможно их привлечение в профсоюзные учреждения культуры на 
конкурсной или контрактной основе. 

 В сложной социально-экономической ситуации, когда государство не в 
состоянии полностью выполнять взятые на себя обязательства перед сферой 
культуры, возникает необходимость не только в сбалансированном сочетании 
бюджетных и внебюджетных ассигнований, но и в поиске альтернативных 
вариантов финансирования этой сферы. Такая миссия возложена на 
благотворительные организации и общества социальной защиты и помощи - 
общественные формирования, благотворительные общества, фонды и 
движения, ассоциации, попечительские службы. 

 Одна из них - Всероссийский фонд культуры, которая является 
самоуправляемой общественной благотворительной организацией, 
призванной поддерживать и пропагандировать отечественное культурное 
наследие, содействовать возрождению и развитию национального 
самосознания, духовной жизни народов России. По инициативе этой 
общественной организации были учреждены Фонд славянской письменности 
и славянских культур, Общество русской православной культуры Святителя 
Иоанна, в регионах созданы национально-культурные центры, особенно для 
диаспор - народов, проживающих вне своих государственно-
территориальных образований. Фонд оказывает материальную поддержку 
одаренной молодежи. Регулярно проводимые Фондом фестивали, выставки, 
благотворительные концерты, аукционы, сборы средств на финансирование 
социально-культурных проектов и программ, мероприятия по 
восстановлению историко-культурных памятников вызывают большой 
резонанс в духовной жизни российского общества. 

 Еще один влиятельный социально-культурный институт -Общество 
охраны памятников истории и культуры - ведет активную работу по защите, 
ремонту, реставрации памятников, выявляет их и проводит первичный учет. 
Его местные организации руководят общественной инспекцией, оказывают 
большую помощь в финансировании реставрационных работ, издают 
тематические сборники, журналы, информационные бюллетени. Члены 
Общества выступают с лекциями и докладами в учреждениях культуры, 
участвуют в организации праздников, обрядов, ритуалов, концертов 
фольклорных самодеятельных коллективов. 

 Российский фонд милосердия и здоровья, Всероссийское общество 
инвалидов; Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество 
трезвости и здоровья; Союз женщин-инвалидов, региональные общества и 
союзы родителей, подростков, детей-инвалидов и т.д.; Всероссийское 
общество Красного Креста; ассоциация «Семья и здоровье», как и многие 
другие общественные организации и формирования, вместе с 
государственными службами оказывают систематическую материальную, 
социальную, медицинскую помощь десяткам и сотням тысяч одиноких 
престарелых людей, инвалидов, беженцев, хронически тяжело больным на 
дому, ветеранам, многодетным и неполным семьям и другим категориям 
нуждающихся. Профессиональные сотрудники этих организаций на местах и 



привлекаемые ими добровольцы (волонтеры) помогают конкретным людям и 
семьям с учетом их индивидуальных нужд, физического состояния и 
социального положения. 

 Детские и молодежные объединения, ассоциации, центры и клубные 
организации. В стране существует множество организаций и предприятий, 
так или иначе оказывающих помощь детям и молодежи: некоммерческие 
организации и детско-подростковые клубы, акционерные общества и частные 
предприятия. Учитывая огромный диапазон в профиле и содержании их 
социально-культурной деятельности, для их отбора и классификации, как 
правило, пользуются следующими типологическими признаками: 1) 
официальная регистрация в местных органах юстиции в качестве 
общественного объединения; 2) решение проблем детей и молодежи как 
основной вектор деятельности, зафиксированный в уставе организации; 3) 
наличие в названии организации одного из ключевых слов «молодежь», 
«дети», «подростки» и других, 4) четкое обозначение региона, на который 
распространяется деятельность организации (область, район, город, поселок). 

 Назовем некоторые из них: ассоциация скаутов (всемерная поддержка и 
развитие способностей ребенка, работа с подростками по месту жительства, 
организация досуга и отдыха во время каникул, проведение международных 
обменов со скаутами других стран), Ассоциация социальной защиты 
молодежи (объединение усилий государственных и общественных 
организаций для содействия в разработке и реализации проектов и программ, 
направленных на социальную защиту молодежи), Московская городская 
пионерская организация, Московский союз молодых предпринимателей и 
Ассоциация молодых журналистов, Московская молодежная палата, Союз 
юных авиаторов и Союз подростковых клубов десантного профиля и многие 
другие. 

Неформальные группы и объединения, в которых ассоциируются 
различные социальные и возрастные категории населения: объединения 
социальной инициативы (политические, экологические, национально-
культурные, культурозащитные и т.п.); объединения, отличающиеся 
демонстративным характером и эпатажным поведением (металлисты, 
фанаты, хиппи, панки, рокеры, люберы, качки, мажоры и др.); объединения 
любительские и клубы по интересам (спорт, оздоровление, восточные 
единоборства, народная медицина, йога, авторская песня, филателия и т.д.). 

 Весьма тесно соприкасаются с социально-культурными проблемами 
молодежные движения - массовые действия, в которые включаются 
подростки и молодые люди, выступающие за обеспечение их права на 
создание собственной субкультуры и дистанцирование от чуждого для них 
образа и стиля жизни; права обучаться на родном языке; права на 
трудоустройство и предоставление условий досуга и т.д. 

 На решение комплекса вопросов, связанных с положением женщин в 
экономической, политической, социально-культурной сферах, направлена 
деятельность женских (феминистских) организаций, центров и фондов. 
Среди них - Союз женщин России, Движение солдатских матерей России, 



Федерация «Женщины за мир во всем мире», объединение «Женщины за 
социальную демократию» и другие. 

 В учредительных документах этих общественных формирований 
записано, что они выступают за социальную справедливость, гуманное, 
демократическое устройство общества, соблюдение положений Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
достижение их подлинного равноправия, создание в обществе равных 
условий для реализации возможностей личности, активное вовлечение 
женщин в управление делами общества и государства, продвижение их на 
уровень принятия решений, профессиональную подготовку и переподготовку, 
повышение квалификации женщин, социальную защищенность и 
реализацию их права на труд, оказание им поддержки в предпринимательской 
деятельности и многое другое. 

 Культурно-этнические организации и региональные землячества, 
культуроохранные совместно с социально-медицинскими центрами и 
центрами социальной психологической помощи, учреждения интернатного 
типа (интернатуры): детские дома, школы-интернаты и специальные 
интернаты, социальные (в том числе детские) приюты, дома ребенка, 
приюты-убежища для бездомных детей, семейные детдома, наркологические 
службы и центры; социально-педагогические центры адаптации, реадаптации 
и реабилитации воспитанников и выпускников детских домов и школ-
интернатов. 

 Объектом их усилий, направленных на оказание социальной, 
медицинской и психологической поддержки, проведение социально-
культурной реабилитации, являются: 1) семья, материнство и детство, дети-
сироты, дети и взрослые-инвалиды, престарелые граждане, трудные 
подростки и другие кризисные категории населения; 2) благотворительные 
фонды и движения, фонды социализации, попечительские организации; 3) 
городские консультации и службы по вопросам семьи и брака; общества и 
объединения самих лиц, нуждающихся в социальной помощи и социальной 
защите. Вторая группа объединяет многочисленную сеть центров и служб 
социально-медицинской реабилитации, включающую: центры социального 
выживания, социально-медицинские центры, комплексы, консультации; 
социальные и семейные гостиные. В третьей группе представлены центры и 
службы психологической помощи детям, подросткам, семьям, одиноким, 
престарелым, инвалидам; центры психологического здоровья; 
психодиагностические кабинеты; телефоны и службы доверия; центры 
психокоординации и др. 

 Ветеранские общественные формирования: Российский Союз ветеранов 
Вооруженных Сил, Российский союз ветеранов Афганистана, общественная 
организация «Ветераны Космоса», Международная ассоциация «Ветераны 
шахмат», Фонд «Ветеран лес-прома», Ассоциация социальной защиты 
ветеранов (пенсионеров) Вооруженных Сил и членов их семей. 

 Конфессиональные (религиозные) формирования и организации: 
Всецерковное православное молодежное движение (ВПМД), Армия 



спасения, Библейское Российское общество, Православный Фонд России, 
Православное просветительское общество «Радонеж», Союз общин духовных 
христиан-молокан, Христианское общество «Святая Татьяна», Исламский 
Конгресс России, Ассоциация внешних связей мусульман, Ассоциация 
предпринимателей- христиан, Православное братство трезвости «Отрада и 
утешение», Свято-Димитровское сестричество, Благотворительная 
католическая организация «Каритас», Общество христианской культуры 
«Логос» и многие другие. 

 По своему назначению и составу конфессиональные форми-рованя 
являются добровольными общностями совершеннолетних граждан, 
создаваемыми для совместного исповедания и распространения веры и 
имеющие соответствующие цели и признаки. Такими признаками являются 
наличие вероучения и религиозной догматики; совершение богослужений, 
религиозных обрядов и церемоний; проповедническая деятельность, 
религиозное обучение, воспитание и иные формы распространения 
вероучения. Многие религиозные организации и объединения 
предусматривают в качестве своей основной цели благотворительную 
деятельность. 

Достаточно широк и спектр конфессиональных общностей и 
организаций, являющихся потенциальными клиентами и партнерами 
социально-культурных учреждений. Их деловые контакты в социально-
культурной сфере осуществляются на основе Закона РФ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях». Это взаимодействие, поддержка и 
сотрудничество имеют широкий спектр и различные формы, начиная от 
диалога и организации для них «паблисити» и заканчивая совместным 
участием в социально значимых информационно-рекламных, художественно-
зрелищных, развлекательно-игровых проектах и программах, которые 
курируют органы государственной власти на федеральном и муниципальном 
уровнях. 

 Отдельную группу составляют научные, научно-технические и научно-
просветительные общества и объединения: философское, математическое, 
физическое, педагогическое, психологическое, научно-медицинские, научно-
технические и другие отраслевые общества. Они являются добровольными 
объединениями ученых, специалистов и других лиц, ведущих большую 
исследовательскую и популяризаторскую работу. Главная их цель - обмен 
информацией, издание трудов, в том числе отраслевых журналов и 
ежегодных сборников, координация исследований. Они активно 
пропагандируют науку, используя в этих целях культурно-досуго-вую сферу; 
участвуют в организации различных научных выставок и экспедиций; 
представляют отечественную науку в международных научных организациях, 
на международных научных конгрессах и симпозиумах. 

 Научно-технические общества традиционно создавались по 
производственному признаку. Свою историю они ведут от Русского 
технического общества (возникшего в России в 1866 г.), в котором 



сотрудничали многие известные русские ученые — Д. И. Менделеев, А. С. 
Попов, Н. Е. Жуковский, А. М. Бутлеров и др. 

 Главная задача членов научно-технических обществ — содействие 
внедрению достижений науки и техники в практику. Они помогают осваивать 
образцы новой продукции, вводить в действие механизированные, поточные 
и автоматические линии, автоматические системы управления 
технологическими процессами, проводить отраслевые научно-практические 
конференции. Эти общества являются инициаторами и организаторами 
различных мероприятий по экономической пропаганде, народных 
университетов технического прогресса, школ передового опыта, выставок 
новой техники. 

 Они привлекают к техническому творчеству, осуществляют 
общественный контроль за своевременным рассмотрением, разработкой и 
использованием изобретений и рационализаторских предложений, оказывают 
правовую и техническую (консультационную) помощь авторам разработок, 
заботятся о повышении уровня их знаний. Члены общества входят в состав 
общественных конструкторских и патентных бюро, комплексных творческих 
бригад. Общество издает свои журналы, информационные бюллетени. 

 Сегодня популярны самые разнообразные общественные и частные 
институты социально-культурной деятельности, помогающие «раздвинуть 
рамки окружающего мира», обеспечивающие «наиболее активное и прямое 
самовыражение, реализацию своих убеждений, воздействие на окружающий 
мир». Истоки подобной популярности общественных и частных институтов в 
ценностной открытости, естественном, непроизвольном характере, в их 
способности дать возможность человеку проявить поисковую активность, 
реализовать заложенную в нем от природы потребность в поиске. 

 В социально-культурной сфере активно взаимодействуют и 
сотрудничают экологические организации и службы животных: Российский 
экологический союз, Экологическое движение «Кедр», Зеленый крест 
(представительство), Зеленый мир, Экологический международный фонд, 
Международный центр «Экология человека», транснациональный Фонд 
экологической безопасности «Чистая Родина» и другие аналогичные 
общественные институты . 

 Как на Западе, так и в России разнообразные по характеру 
экологические движения проходят под лозунгами о необходимости не только 
обеспечения политических, экономических и социальных прав человека, но и 
тщательного учета культурно-экологических факторов, роль которых 
неуклонно возрастает в условиях обостряющегося «экологического 
дефицита». 

 Основное свое назначение экологические организации и службы видят в 
том, чтобы содействовать государственным и общественным организациям в 
рациональном использовании и воспроизводстве природных ресурсов, 
защите окружающей среды от загрязнений и нарушений экологического 
равновесия, контроле за соблюдением законодательства об охране природы. 



 Совместная программа мероприятий социально-культурных институтов 
и первичных организаций общества объединяется общей темой — «Человек 
и природа». В ее реализации участвуют охотники и рыболовы, туристы, 
автолюбители, самодеятельные художники и фотографы, учащиеся школ и 
техникумов, домохозяйки, владельцы садовых участков и др. 

 Многочисленна сеть разнопрофильных досуговых социально-
культурных обществ и объединений по интересам и других общественных 
формирований социально-культурного профиля. 

 Благодаря социально-культурной деятельности, осуществляемой 
общественными движениями, начинаниями и инициативами, в культурной 
среде социума постоянно происходит пополняется сплав житейского опыта, 
всевозможных знаний — от технических и агрономических до астрологии и 
изобретений, культурно-бытовых обычаев и традиций, общепринятых и 
новых форм художественного творчества и т.д. 

 Это общества книголюбов, филателистов, кино- и фотолюбителей, 
охотников и рыболовов, автолюбителей, туристов. Всероссийское общество 
книголюбов вместе с библиотеками, клубами и другими учреждениями 
культуры содействует распространению политических и научно-технических 
знаний, заботится о повышении культуры чтения, формировании и развитии 
читательских вкусов, наиболее эффективном использовании книжных 
богатств. Оно проводит конкурсы, книжные выставки, литературные чтения, 
вечера, конференции. Общество выпускает справочную литературу, 
периодические и методические издания для первичных организаций. 

 В другом близком по профилю социальном институте - Союзе 
филателистов России насчитываются сотни тысяч коллекционеров всех 
возрастов - от школьников до пенсионеров - и профессий - рабочих, 
служащих, представителей интеллигенции. Союз оказывает постоянную 
методическую и консультативную помощь клубам филателистов и отдельным 
коллекционерам-любителям, организует выставки, издает журнал. 

 Огромное количество кинологических и фелинологических 
организаций, обществ и клубов любителей животных. Среди них: 
Кинологическая Российская федерация, Российская федерация 
любительского собаководства, Союз кинологических организаций, 
Российское общество покровительства животным (РОПЖ), Союз любителей 
животных, клубы любителей животных «Зоо-практика» и «Зоосфера», а 
также общественные организации фелинологического профиля: Ассоциация 
клубов любителей кошек. Федерация любителей кошек «Русь», 
Фелинологическая ассоциация России, клубы «Мокко» и «Кошкин дом». 

 В России действуют физкультурно-спортивные клубы и общества, 
деятельность которых сосредоточена на подготовке талантливых спортсменов 
и осуществлении многопрофильной программы массовой физкультурно-
оздоровительной работы среди различных возрастных, социальных, 
профессиональных и других групп населения. 

 Специфическую категорию общественных формирований составляют 
художественно-творческие организации и объединения. Это творческие 



союзы и организации, объединяющие различные слои художественной 
интеллигенции: писателей, художников, архитекторов, кинематографистов, 
журналистов, театральных и музыкальных деятелей. 

 Творческие союзы и общества представителей творческой 
интеллигенции - профессиональных деятелей литературы и искусства, 
артистов театров, цирков, филармоний и концертных организаций, студентов 
и преподавателей вузов и училищ искусства и культуры, непрофессионалов, 
делающих свои первые шаги в литературе и искусстве, самодеятельных 
поэтов, писателей, художников, композиторов и других групп. 

 Одной из старейших творческих организаций России является Союз 
театральных деятелей (бывшее Всероссийское театральное общество). 
Созданное в 1983 году, оно в настоящее время объединяет многотысячную 
армию деятелей профессионального и самодеятельного театра и ставит своей 
целью всемерно содействовать развитию театрального искусства, оказывать 
помощь профессиональным и самодеятельным театральным коллективам, 
вести широкую театрально-просветительную деятельность. В СТД работают 
творческие советы, секции и методические кабинеты и лаборатории, 
библиотеки. Союз имеет Дома актера, Дома ветеранов сцены, базы отдыха. 

 Творческие общества и союзы широко используют клубы, Дома 
культуры, парки, библиотеки, музеи для проведения творческих встреч с 
деятелями литературы и искусства, выставок и других мероприятий. С этой 
целью созданы и работают специальные рекламные, коммерческие 
подразделения по организации гастрольных выступлений деятелей 
литературы и искусства и творческих коллективов, художественных выставок 
и т.д. Творческие союзы и организации издают большое количество 
журналов, проспектов, бюллетеней, афиш, плакатов и других рекламных 
материалов. 

 Таким образом, каждая общественная организация, фонд, движение, 
формирование помимо своего основного функционального назначения 
выполняет и совершенно определенную социально-культурную миссию. На 
ниве социальной и культурной благотворительности, информационной 
поддержки, участия в многочисленных культурных и образовательных 
программах и акциях, каждый из общественных субъектов действует, как 
правило, в рамках только ему присущих функций, которые и отличают его от 
других организаций. 

 Эта обособленность носит чисто внешний, относительный характер. То 
непосредственно, то опосредованно каждый из общественных институтов 
имеет «выход» в среду культуры, образования, искусства, спорта, досуга, 
обладает широкими возможностями для творческих связей и сотрудничества 
с государственными, общественными, коммерческими структурами. Такая 
сопричастность к проблемам социально-культурной среды характерна не 
только для официально зарегистрированных общественных формирований 
(общественно-политических, социально-культурных, молодежных, 
профессиональных, экологических, феми-нистских, религиозных и других), 



но для широкого круга других организаций и предприятий, как 
государственных, так и негосударственных - частных, акционерных и т.д. 

 Система общественных формирований, организаций, фондов, движений 
и других институтов объективно служит благоприятной средой, питающей 
социально-культурную активность людей, дает простор инициативе, поиску, 
творчеству. Такая среда позволяет поддерживать максимально высокий 
уровень спонтанной активности людей в сфере культуры и досуга. 

 
Тема 11. Финансовый ресурс. Материально-технический ресурс. 

Информационно-методический ресурс. Морально-этический ресурс. 
Ресурсы социально-культурной деятельности 
 Понятие ресурсной базы 
 
 В организационно-технологическом контексте социально-культурная 

деятельность предстает в виде способа организации ресурсов для 
достижения поставленных целей и задач, получения определенных 
результатов. Ресурсная база предстает здесь как совокупность основных 
компонентов, необходимых для производства конкретного культурного 
продукта, культурных благ или услуг. Уже сам факт наличия ресурсов 
определяет производственный потенциал субъектов социально-культурной 
деятельности, реальную возможность реализации социально-культурных 
проектов и инициатив. 

 
 Ресурсную базу характеризуют несколько разновидностей ресурсов. 
 
 Нормативный ресурс представляет собой массив правовых и 

организационно-технологических документов и инструктивной информации, 
определяющий организационный порядок подготовки и проведения 
социально-культурной деятельности. 

 К кадровому (интеллектуальному) ресурсу относится номенклатура 
специалистов, а также технического и вспомогательного персонала, по своим 
характеристикам, прежде всего, профессиональному и интеллектуальному 
уровню, соответствующих назначению (набору функций) организации и 
обеспечивающих качество производимого культурного продукта (благ и 
услуг). 

 Финансовый ресурс состоит из бюджетных и внебюджетных источников 
финансирования, использование которых не противоречит действующему в 
Российской Федерации законодательству. 

 Материально-технический ресурс включает в себя специальное 
оборудование, имущество, инвентарь для производства и эксплуатации 
культурного продукта (благ и услуг) и создания соответствующей среды для 
обеспечения культурной, просветительской и досуговой деятельности. 
Составной частью материально-технического ресурса является 
недвижимость, необходимая для оптимального функционирования объектов 



социокультурного назначения. К видам недвижимости относятся: здания, 
помещения, специально обустроенные сооружения и территория под ними. 

 Социально-демографический ресурс обозначает совокупность 
физических лиц, проживающих на территории конкретного региона (города, 
микрорайона, поселка). Эти лица различаются по возрастным, социальным, 
профессиональным, этническим и другим признакам. Они представляют 
собой категорию либо активно задействованных участников социально-
культурной деятельности (реальную аудиторию клуба, парка, музея и др.), 
либо на данный момент по ряду объективных причин (в том числе личного 
характера) не участвующих в социокультурных мероприятиях 
(потенциальную аудиторию). 

 В информационно-методическом ресурсе объединены все возможные 
средства и способы организационно-методического руководства, 
информационно-методического обеспечения, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в области социально-культурной деятельности. 

 Производство культурного продукта, благ и услуг не может обойтись 
без морально-этического ресурса. Он необходим для реализации 
совокупности принципов, норм и требований, определяющих 
согласованность профессионально-нравственных позиций, норм общения и 
поведения участников социально-культурной деятельности, основанных на 
совпадении их интересов и доброй воли. 

 Существует определенная классификация социально-культурных 
институтов по признаку самодостаточности их ресурсного обеспечения. 
Социально-экономический статус каждого из них является достаточно 
сложной по своей структуре сущностной категорией. 

 Широко используется матрица, позволяющая сопоставить социально-
экономические позиции объектов культуры в условиях современного рынка 
досуговых услуг и поиска адекватных механизмов развертывания как 
основной (профильной), так и неосновной, коммерческой деятельности. 
Матрица дает возможность осуществить следующую типологию различных 
объектов социально-культурной сферы в зависимости от их экономического 
статуса: 

 1. Объекты социально-культурной сферы государственного, 
федерального значения (театры, музеи, парки, заповедники, творческие 
коллективы и др.), являющиеся общенациональным культурным достоянием. 
Эти объекты пользуются финансовой поддержкой не только государства, но и 
негосударственных - коммерческих и общественных - организаций и имеют 
потенциальную и реальную возможность предоставлять услуги высокой 
стоимости, в том числе в валюте. 

 2. Объекты социально-культурной сферы регионального 
(муниципального) подчинения, находящиеся на полном или почти полном 
бюджетном финансировании. Для них характерны слабая материально-
техническая база, неустойчивое хозяйственно-экономическое положение, 
формальное существование расчетного счета в банке, а нередко и его 



отсутствие. Инертность и консерватизм современной кадровой политики 
ведут к нестабильности и текучести кадров. 

 3. Учреждения и организации, требующие больших инвестиций в свои 
проекты и программы со стороны различных ре-сурсодержателей 
(муниципальных органов, спонсоров, доноров, меценатов и др.), 
ориентированных на внедрение инновационных технологий в социально-
культурной сфере. Для этих учреждений характерна свобода выбора видов 
социально-культурной деятельности, финансирования, использования 
различных форм собственности, которая обеспечивает возможности 
безболезненного вхождения в рынок. 

 4. Отраслевые учреждения и организации, находящиеся на полной или 
почти полной самоокупаемости. Для них характерна абсолютная 
самостоятельность в выборе видов деятельности и досугового обслуживания 
посетителей, активная хозяйственная позиция и инвестирование своего 
дальнейшего развития, а также внешних проектов и программ. 

 Социально-экономический статус каждого из отраслевых объектов 
культуры, образования, искусства, спорта, досуга является, по существу, 
результатом взаимного пересечения и взаимопроникновения нескольких 
характерных параметров. Каждый из них расширяет наши представления о 
данном объекте как о специфическом социально-культурном институте 
современного региона - поселка или города. 

 В зависимости от назначения и характера использования ресурсной 
базы все социально-культурные институты подразделяются на: 
многопрофильные, обеспечивающие одновременное развитие различных 
направлений социокультурной, просветительской и досуговой деятельности; 
однопрофильные, обеспечивающие разнообразие деятельности на основе 
какого-либо одного конкретного направления, вида, жанра или формы 
культуры, досуга, искусства, спорта и т.д.; прокатные (посреднические), 
предоставляющие свою базу для проведения различных мероприятий 
культурного и общественно-политического назначения, подготовленных 
любыми, в том числе и негосударственными, субъектами социально-
культурной деятельности. 

 Программно-целевой принцип финансового и материально-
технического обеспечения социокультурной деятельности предполагает 
целевое использование ресурсной базы социально-культурных институтов. 

 Основная (профильная) деятельность социально-культурных институтов 
предполагает производство и распространение культурного продукта, 
образовательных, досуговых и других услуг либо с использованием своей 
ресурсной базы, либо с помощью привлечения дополнительных ресурсов. В 
содержание основной деятельности входят: 

 а) собственная (штатная) деятельность. Она направлена на 
фиксированное производство конечного продукта (услуг); финансируется из 
бюджета преимущественно через госзаказ органами местного 
самоуправления разных уровней; 



 б) создание условий для развития самодеятельной и инициативной, 
индивидуальной и коллективной социокультурной, досуговой деятельности 
населения и отдельных граждан. В этих целях предоставляются необходимое 
время и средства обеспечения (прокат) для проведения мероприятий другими 
юридическими и отдельными физическими лицами, а также осуществляется 
консультационная и методическая помощь; 

 в) собственная предпринимательская, частная, кооперативная 
(нештатная, конъюнктурная), не связанная определенной номенклатурой 
деятельность. Она направлена на производство на платной основе 
культурного продукта, сервисных (информационных, посреднических, 
обеспечивающих и др.) услуг в соответствии с потребностями и запросами 
населения. Она осуществляется также на основе социально-творческого 
заказа государственных и иных организаций или частных лиц, 
ориентированных на культурную, просветительскую и досуговую 
деятельность, а также любых других имеющих юридический статус 
организаций. 

 Неосновная, непрофильная для социально-культурных институтов 
коммерческая деятельность выходит за рамки сферы культуры, образования, 
досуга. Это торгово-закупочная деятельность, производство товаров 
народного потребления, предоставление транспортных услуг, а также иные 
виды коммерческой деятельности, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации. К неосновной, непрофильной деятельности 
предъявляется ряд требований. В первую очередь она должна быть 
технологически совместима с основной деятельностью. Она не должна 
наносить материального ущерба социально-культурному институту и 
противоречить морально-этическим нормам и правилам, принятым в 
обществе. 

 Определенный спад бюджетного финансирования отрасли не устраивал 
и не устраивает работников культуры и искусства, которые продолжают 
требовать увеличения объемов финансирования, обвиняя государственные 
власти в недооценке роли культуры в общественном развитии. Между тем, 
чем громче раздаются голоса «о необходимости возрождения культуры 
России», тем больше понимания того, что «уровень культуры» является 
определяющей компонентой социально-экономической системы всей страны. 

 Известно, что многие учреждения в большей или меньшей степени 
имеют возможность зарабатывать средства, продавая свой творческий 
продукт населению. Это подтверждает и статистика. 

 Однако экономическая система в стране постепенно приобретает новый 
облик, оставляя без работы всех, кто не сумел адаптироваться к требованиям 
рынка (включая работников культуры). В отрасли культуры преобразования 
происходят наиболее сложно. Во-первых, не все учреждения культуры 
получили продекларированную экономическую и юридическую свободу от 
опеки органов культуры. Во-вторых, хозяйственный механизм этой сферы 
пришел в очевидное противоречие с Гражданским кодексом России и 
финансовым устройством государства. В-третьих, далеко не все руководители 



оказались психологически готовы к использованию в полной мере своих 
потенциальных возможностей для реализации собственных финансовых 
проектов на легальной основе. Это значит, что еще длительное время сфера 
культуры будет жить в условиях жесткого финансового цейтнота, а потому 
необходимо искать другие способы решения проблемы ресурсного 
обеспечения учреждений социально-культурной сферы. 

 Возможны два принципиально разных направления такого  поиска. 
 Первое - увеличить бюджетные возможности за счет прироста валюты 

баланса. Как достичь? - Поднять ставки налогов или ввести новые налоги на 
хозяйствующих субъектах. Повысить деловую активность учреждений и их 
вклад в общую массу прибыли. 

 Второе - предполагает развитие и использование коммерческого 
потенциала культуры для решения собственных экономических проблем 
сферы культуры как подсистемы общественного разделения труда и 
частичного участия в решении экономических проблем государства. 

 Социально-культурная сфера, обладая собственным ресурсным 
потенциалом, вынуждена постоянно искать оптимальное сочетание 
различных способов финансирования - начиная с бюджетной модели и кончая 
моделью, основанной на рыночных принципах. 

 Принципы партнерства и смешанных форм финансирования 
предопределили уже сегодня многоканальность государственной поддержки 
и широкую диверсификацию источников финансирования культуры, 
государственное стимулирование бюджетной самостоятельности 
территориальных властей и собственно самих учреждений и организаций 
культуры, а также привлечения средств частных спонсоров и меценатов. 

 Существует ряд резервов, которые могут быть с успехом использованы: 
федеральный и региональные бюджеты, которые поддерживают сферу 
культуры и искусства и реализуются по нескольким каналам: в форме 
прямого финансирования; при помощи системы низовых бюджетов; на 
основе совместного участия в финансировании органов власти разного 
уровня; через независимые посреднические структуры; с использованием 
смешанного государственно-частного финансирования. 

 В США и ряде стран Запада широко используется опыт финансирования 
учреждений и организаций культуры с помощью специальных целевых 
трансферов («бюджетной линии»), обеспечивающих национальные 
программы развития и модернизации сферы культуры и искусства, а также 
грантов, предоставляемых как организациям, так и отдельным работникам 
культуры (индивидуальные гранты), обеспечивающих «экономическую 
безопасность» духовного творчества. При этом такая система 
индивидуальных грантов включает в себя: бессрочные почетные гранты 
выдающимся деятелям искусства и культуры; гранты в форме 
гарантированного дохода выдающимся деятелям культуры и искусства; 
гранты молодым ученым и молодым писателям, артистам и т.д. 

 Система грантов, содержащая условия встречного финансирования, 
способна существенно улучшить финансовое положение учреждений и 



организаций социально-культурной сферы. Известна практика выделения 
целевых грантов учреждениям и организациям на содействие в адаптации к 
инновационной деятельности (Великобритания), целевых грантов на 
финансирование сферы образования и культуры (Дания); специальных 
грантов из центральных и территориальных бюджетов на реализацию 
программ регионального развития, профессионального обучения, 
переподготовки кадров, реконструкции культурной инфраструктуры, на 
финансирование инвестиционных проектов ( Франция, Нидерланды), а также 
заключения в ряде европейских стран ежегодных трехсторонних контрактов 
между центром, регионом и территорией в целях улучшения финансирования 
отрасли культуры. 

 Нередко финансирование развития различных видов народного 
творчества и фольклора, национальных библиотек, парков и музеев 
производится на основе межведомственного соглашения, в котором 
участвуют бюджеты министерств юстиции, обороны, сельского хозяйства, 
образования и других отраслей. В государственном финансировании 
объектов культуры активно используются внебюджетные фонды, 
формирование которых оправдывается «особыми потребностями» и 
«национальными интересами» из средств поступления от национальных 
лотерей, лото, спортивных тотализаторов (страны Европы, США). 

 На принципах совместного партнерства государство и корпоративные 
спонсоры участвуют в субсидировании различных по масштабам социально-
культурных акций - фестивалей, выставок, ярмарок, юбилейных праздников и 
других мероприятий при условии предварительного сбора определенного 
объема спонсорских средств. Подобная практика получила широкое 
распространение среди областей и республик - субъектов Российской 
Федерации. 

 Нормативно-правовой ресурс 
 Сущность понятия нормативно-правового поля, или правового 

пространства, состоит в наличии совокупности действующих нормативных и 
правовых документов, охраняющих, закрепляющих и регулирующих права 
граждан на участие в процессах социально-культурной деятельности на 
федеральном, региональном (субъектно-федера-тивном) и муниципальном, 
местном уровнях. 

 При создании федеральных и региональных программ и положений, 
направленных на эффективное применение полномочий субъектов 
Российской Федерации в последовательном решении социально-культурных 
проблем, необходимо использовать следующие нормативно-правовые 
документы: Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, законы РФ «Об образовании» (1991), «Основы 
законодательства РФ о культуре» (1992), «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (1995), «Об общественных объединениях» 
(1995), «О предпринимательской деятельности» (1995), «О некоммерческих 
организациях» (1995), «О национально-культурной автономии» (1996) и др. 



 Основополагающими документами, регулирующими в российском 
законодательстве социальные права человека, являются Федеральные законы 
от 10.12.1995 года «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации» и от 2.08.1995 года «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов». 

 Конституция провозглашает Российскую Федерацию социальным 
государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

 Ст. 43 Конституции Российской Федерации гарантирует 
общедоступность и бесплатность образования в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях независимо от пола, расы, 
национальности, отношения к религии и т.д. 

 Важное право предоставлено гражданам пожилого возраста статьей 44 
Конституции - каждый имеет право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» рассматривает физическую культуру как одно из средств 
профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой 
активности и гарантирует право граждан на равный доступ к занятиям 
физическими упражнениями и спортом, предусматривается создание 
льготных условий для занятий физкультурой инвалидов, среди которых 
немало лиц пожилого возраста. 

 Вовлечению в активную досуговую деятельность многих социально 
незащищенных категорий населения, в частности пожилых людей, 
способствуют «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(1992). 

 Основами законодательства Российской Федерации о культуре (№ 3612 -
1 от 9 октября 1992 года, в ред. Федерального закона от 23. 06. 99 № 115 - ФЗ) 
провозглашена неотъемлемость права каждого человека на культурную 
деятельность (ст. 8), приоритетность прав человека по отношению к правам 
государства, организаций и групп (ст. 9), право каждого человека на все виды 
творческой деятельности, свободный выбор нравственных, эстетических и 
других ценностей, приобщение к культурным ценностям, на доступ к 
государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным 
собраниям во всех областях культурной деятельности, право на гуманитарное 
и художественное образование, выбор его форм и способов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании (ст., ст. 10, 11, 
12,13,14). 

 В соответствии со статьей 8 данного законодательного акта, культурная 
деятельность является неотъемлемым правом каждого гражданина 
независимо от национального и социального происхождения, языка, 
политических и религиозных учреждений, места жительства, 
имущественного положения, образования, профессии и др. обстоятельств. 
Согласно статье 12 пожилые люди, как и все граждане, имеют право на 



приобщение к культурным ценностям,  на доступ к государственным 
библиотечным, музейным, архивным фондам и др. 

 Открыты для доступа граждан пожилого возраста в соответствии со 
ст.35 Федерального закона «О музейном фонде РФ и музеях в Российской 
Федерации» музейные предметы и музейные коллекции. 

 Весомое место в осуществлении досуговой деятельности пожилых 
людей имеет Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в 
Российской Федерацию). Пожилые люди, как и все граждане Российской 
Федерации, при реализации права на отдых и свободу передвижения могут 
путешествовать в оздоровительных, познавательных, профессиональных, 
спортивных, религиозных или иных целях. 

 Лицам старшего возраста, согласно Федеральному закону «О 
библиотечном деле», доступны фонды библиотек, что позволяет им 
приобщаться к ценностям национальной и мировой культуры, иметь нужную 
информацию. В арсенале норм данного закона есть наиболее важная для 
социальной поддержки пожилых людей ст.8. Она установила существенную 
привилегию для пожилых людей: «Пользователи библиотек, которые не 
могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических 
недостатков, имеют право получать документы из фондов общедоступных 
библиотек через заочные или нестационарные формы обслуживания, 
обеспечиваемые финансированием за счет средств соответствующих 
бюджетов и средств федеральных программ». 

 На разрешение первоочередных проблем социальной поддержки 
ветеранов и пожилых людей направлены нормы и других законодательных и 
подзаконных актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 
кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, 
Федеральные законы «О медицинском страховании граждан», «Об 
общественных объединениях»,» «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», «О реабилитации жертв политических 
репрессий», «О статусе военнослужащих» и др.). 

 В перечисленных нормативно-правовых документах законодательно 
закреплены богатство и многообразие форм общественных связей, явлений и 
социальных функций, которые характеризуют современную социально-
культурную деятельность. 

 Принципиальным является вопрос и о правовой, законодательной базе 
социально-культурных движений и инициатив. Законодательные акты о 
культуре, как уже подготовленные, так и находящиеся в стадии разработки, 
призваны защитить культуру, и в частности социально-культурную сферу, от 
политического манипулирования ею, от экономических потрясений в 
условиях перехода к рынку, от национальной замкнутости. 

 Закон - надежное средство защиты культуры, это доказано мировым 
опытом. В правовом регулировании социально-культурной деятельности 
приоритетное место принадлежит таким категориям, как свобода творчества, 
право личности на саморазвитие и самореализацию, согласование интересов 
гражданина и общественно-государственных организаций, обеспечение 



условий для охраны и развития культурного населения народов, доступность 
культурных ценностей и культурной деятельности каждому гражданину, 
социальная защита деятелей культуры всех категорий -как профессионалов, 
так и любителей. 

 В законодательном закреплении постоянно нуждаются многие жизненно 
важные реалии, такие, как налоговые льготы - основной инструмент 
поддержки культуры государством, практика ввоза, вывоза и передачи 
культурных ценностей, статус профессионального творческого работника 
сферы культуры. Определяя права и полномочия государства, творческих 
организаций, политических партий и движений в области культуры и досуга, 
законодательство призвано преодолеть сепаратизм, местничество, 
ведомственность, бюрократизм, коррупцию, криминал - барьеры, 
препятствующие нормальному развитию культуры, социально-культурной 
сферы и социально-культурной деятельности. 

 В качестве примера правовой защиты детей и детских общественных 
объединений можно привести Конвенцию о правах ребенка (принята ООН в 
1989 г.). 

 Имеет большое значение реализация статей Конвенции в процессе 
осуществления гражданских функций детско-юношеских социокультурных 
объединений. Факт создания объединения (реализация статьи 15 Конвенции), 
реализация гражданских прав и свобод, записанных в Конвенции о правах 
ребенка и включающих право на имя и гражданство (ст. 7), право на 
сохранение индивидуальности (ст. 8), на свободу выражения своего мнения 
(ст. 13), доступа к соответствующей информации (ст. 17), на свободу мысли, 
совести и религии (ст. 14), свободу ассоциаций и мирных собраний (ст. 15), 
защиты личной жизни (ст. 16), право не подвергаться пыткам или другим 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения 
или наказания (ст. 37а), -серьезное достижение ООН. 

 Знание законодательных и других видов нормативно-правовой 
документации (договоров, технических заданий на выполнение заказа, актов 
и др.) в своей профессиональной деятельности, умение использовать их в 
процессе осуществления культурной политики, социально-культурных 
проектов и программ в регионе - важное требование к специалистам 
современной социально-культурной сферы. 

 
 Кадровый (интеллектуальный) ресурс 
 
 Ведущее место в руководстве социально-культурной сферой занимает 

кадровая политика. Её основными направлениями являются: 1) кадровое 
планирование; 2) оценка наличного кадрового (интеллектуального) ресурса; 
3) оценка будущих кадровых потребностей; 4) разработка программы 
удовлетворения будущих потребностей; 5) определение желаемых видов 
кадрового отбора; 6) определение совокупности целесообразных требований 
к должностям, занимаемым в социально-культурной сфере; 6) 
профессиональная подготовка и переподготовка; 7) карьерные передвижения. 



 Для современного специалиста, занятого в сфере культуры, сегодня 
характерным является не только его широчайшая профессиональная 
профилизация, обусловленная потребностями рынка услуг, но и несомненный 
рост его современного юридического, экономического, этического, 
социального статуса. Как правило, он выступает в одной из следующих 
доминирующих социально-психологических ролевых функциях: как лидер-
организатор (1), лидер-мотиватор (2), лидер-диспетчер (3), лидер-генератор 
(4). Большинство профессиональных работников, занятых в разных отраслях 
социально-культурной сферы, выполняют именно эти функции, составляя 
связующее звено между семьей, различными группами населения и 
многочисленными государственными и негосударственными социально-
культурными институтами, функционирующими в конкретном 
микросоциуме. 

 Эффективность реализации намеченных целей и задач в социально-
культурной деятельности может быть достигнута только при условии 
обеспечения высокого уровня компетентности и степени профессионализма 
(профессионального педагогического мастерства) каждого из занятых здесь 
специалистов. 

 Профессиональную компетентность, как структуру достаточно 
сложную, характеризует совокупность целого ряда составляющих. В их числе 
назовем прежде всего глубокое понимание теоретических и 
методологических основ своей профессии или специальности (это так 
называемая концептуальная компетентность); достаточно полное 
представление об экономической, социальной, психологической среде (фоне), 
в которой осуществляется тот или иной социально-культурный проект 
(контекстуальная компетентность); владение базовыми профессиональными 
умениями и навыками (технологическая компетентность); способность 
предвидеть изменения, важные для собственной профессии, и быть готовым 
приспособиться к ним (адаптивная компетентность); умение эффективно 
пользоваться различными средствами и способами общения 
(коммуникативная компетентность); способность сочетать теоретические 
положения с социально-культурной практикой (интегративная 
компетентность). 

 В профессиональной деятельности различных категорий специалистов 
социально-культурной сферы сегодня довольно легко можно выделить общее 
и особенное, реальное и идеальное, представить динамику изменения их 
состава по профессиональному, общекультурному, эстетическому и другим 
параметрам. За последние десятилетия, несмотря на весьма ощутимые 
социально-экономические трудности, в стране сложилась относительно 
устойчивая система отбора, допрофессиональнои, профессиональной и 
постпрофессиональной подготовки и аттестации специалистов-организаторов 
социально-культурной деятельности. Не последнюю роль в стабилизации 
этой системы сыграл переход обучающихся структур на полное или 
частичное самофинансирование, внедрение платных услуг. 



 Из широкого диапазона целей и задач, практических навыков и умений, 
психологических мотивов и установок, интересов и увлечений складывается 
целая система приоритетов профессиональной деятельности специалистов. 
Эта система обусловлена наличием целого ряда факторов, но прежде всего - 
современным состоянием и перспективами развития социально-культурной 
среды конкретного региона (области, края, города, региона). 

 Реализация социально-культурной политики в масштабах отдельно 
взятого региона, проведение в жизнь программно-целевого принципа 
финансирования объектов культуры и досуга делают необходимым 
выделение, в рамках кадрового ресурса, еще одной исключительно важной 
его составляющей - интеллектуального ресурса, того активного потенциала, 
которым обладают профессионалы и любители, выступающие в качестве 
авторов многочисленных социально-культурных проектов и программ. Как 
правило, эти люди представляют различные социальные и профессиональные 
слои населения. 

 Введение в оборот интеллектуального ресурса, приобщение новых сил к 
генерированию инновационных проектных идей являются одновременно и 
средством, и результатом, и свидетельством достаточно сильной и 
эффективной социально-культурной политики в условиях того или иного 
региона. 

 Формированию интеллектуального ресурса для региона в большой 
степени способствует закономерное, последовательное развитие социально-
культурного контекста в профессиональном образовании. Сама логика 
процесса формирования специалиста в вузах и средних специальных 
учебных заведениях культуры и искусств выстраивается в совершенно 
оправданном во всех отношениях порядке - от комплекса его способностей, 
имеющих отношение к социальному самоопределению и самообразованию, к 
способностям, необходимым для включения в региональную систему 
деятельности, к способностям, связанным с поиском оптимальных проектных 
вариантов решения социокультурных проблем. 

 Эффективность использования кадрового ресурса самым 
непосредственным образом связана с вопросом о современном юридическом, 
экономическом, социальном статусе специалиста социально-культурной 
сферы. Это связано не только с трансформацией прежнего понятия 
«культурно-просветительный работник», но и с объективно возрастающей 
ролью специалиста, непосредственно организующего контакты с семьей, 
трудовым коллективом, учреждениями культуры, школой и другими 
социальными институтами региона. 

 В нынешних условиях происходит ярко выраженная дифференциация 
приоритетных ролевых функций субъектов (основных участников) 
социально-культурных процессов. Множество взаимодействующих субъектов 
социально-культурной и индивидуально-культурной деятельности, включая 
как профессионалов, так и любителей, составляет следующие основные 
категории: 



 1) социальные заказчики (ресурсодержатели), выражающие интересы и 
запросы различных групп населения - потенциальных пользователей 
социально-культурных проектов и программ, конкретных потребителей 
культурного продукта, благ и услуг; 

 2) менеджеры-организаторы социально-культурной сферы, являющиеся, 
по существу, основными фигурами, руководителями и посредниками в 
разработке и реализации многочисленных образовательных, художественно-
творческих, развлекательно-игровых, спортивно-оздоровительных и других 
социально-культурных проектов и программ; 

 3) выступающие в качестве исполнителей специалисты -творческие 
работники, профессионалы и непрофессионалы, непосредственно занятые 
созданием социально-культурных ценностей благ и услуг, наполнением 
содержания конкретных проектов и программ. 

 В каждой из названных категорий широко представлены как отдельные 
лица, так и многочисленные самодеятельные общности, инициативные 
группы, ассоциации и т. д. Кардинально меняется и традиционная целевая 
установка профессионального организатора-методиста. 

 Социально-культурная деятельность объективно становится условием 
совершенствования социальной действительности, важной формой 
самовыражения, самореализации личности. Финансируемые за счет 
муниципальных, коммерческих, общественных структур досуговые 
программы предназначены для развития территориального своеобразия и 
самобытности культуры, поддержки новаторских социальных инициатив, 
новых форм творчества. 

 В качественно новом социальном статусе специалиста доминирующими 
признаками являются его профессиональная компетентность и высокая 
квалификация в стимулировании и организации индивидуальной либо 
семейной, групповой досуговой деятельности. Вместе с тем социальный 
статус современного организатора досуга сложился в последние годы в 
условиях опыта, свободного от жесткой регламентации и 
администрирования. Этот статус определяется социальной ролью 
специалиста, а поскольку речь идет о множественности таких ролей, 
правомерно поставить вопрос о модификации самого статуса. 

 Нельзя не учитывать своеобразие, специфические черты социально-
культурной деятельности в процессе разработки и реализации тех или иных 
социально-культурных проектов или досуговых программ. 

 Лидерство как ролевая функция организатора досуга приобретает 
особую социальную ценность в связи с тем, что в социально-культурной, 
досуговой сфере центром всеобщего притяжения становятся малые группы, 
камерные формы познавательной, культурно-творческой, рекреационной 
деятельности. Именно роль лидера как педагога, мастера, наставника не 
может не опираться на огромную сумму методических знаний, умений и 
навыков. Целевой установкой лидера-педагога всегда или почти всегда 
оказывается развитие у конкретной общности людей (детей, подростков, 



взрослых) творческих способностей, а также методов, с помощью которых 
эти способности формируются и реализуются. 

 Наиболее успешна и эффективна такая структура управления 
деятельностью культурно-досуговых учреждений, которая учитывает 
социальные условия работающих в них людей, их стремления, ориентации и 
предпочтения, их духовный настрой. Девиз, призывающий к человеческому 
использованию человеческих существ, применим и к социально-культурной 
сфере, к сегодняшнему практическому опыту десятков, сотен тысяч 
организаторов социально-культурной деятельности. 

 Современные процессы в ее организации требуют уточнения и 
сущности самой профессии, и ее обозначения. Дело в том, что в прежнем 
понятии «культурно-просветительный работник» уже не отражаются 
функции специалиста социальной, культурной, досуговой сферы. Здесь 
акцентируется, скорее, просветительская направленность его деятельности. 
Но просветительская функция оказывается второстепенной для профессии и, 
по существу, оставляет за пределами внимания проблемы творчества, 
рекреации, оздоровления людей. Самое же главное заключается в том, что 
традиционное обозначение профессии не отражает ее основную суть - 
социально-педагогическую. В этой связи целесообразнее использовать 
понятия «социальный педагог», «социальный работник». Их генеральная 
функция - создание условий для наиболее полного развития и саморазвития, 
самоутверждения, самореализации различных слоев населения социума в 
сфере досуга. В такой формулировке сверхзадачи профессии, с одной 
стороны, подчеркивается развивающая, стимулирующая сущность досуговой 
деятельности, с другой - заложена компенсаторная природа активности 
человека в сфере досуга. В рамках социально-культурной деятельности 
педагог - организатор досуга должен создать такие условия, которые 
способствовали бы максимальному самоосуществлению личности участника 
самодеятельного коллектива или разового посетителя клубного учреждения. 
Причем деятельность такого учреждения должна не дублировать, а дополнять 
деятельность других социальных институтов (производственного коллектива, 
семьи и др.). 

 В целевой установке специалиста можно выделить несколько 
приоритетных позиций, в их числе: 

 • повышение степени самостоятельности ребенка с дошкольного 
возраста, подростка, взрослого в выборе и реализации досуговых 
потребностей, их способности контролировать свое свободное время и более 
эффективно решать возникающие проблемы досуга; 

 • создание условий, в которых и дети, и взрослые могут в максимальной 
мере проявить досуговую инициативу, творческие возможности; 

 • содействие в адаптации и реадаптации юного или взрослого человека в 
конкретной досуговой среде, досуговой общности (например, в 
самодеятельном коллективе). 

 В сфере досуга, как и в других областях жизни, люди часто 
сталкиваются с проблемами, которые не могут решить ни они сами, ни семья, 



ни друзья, ни доброжелательный чиновник. Поэтому возникает 
необходимость в квалифицированном помощнике-советчике, педагоге, 
организаторе. Сфера досуга - это сфера определенных, конкретных действий. 

 Подготовка специалиста социально-культурной сферы, 
ориентированного на организацию досуга детей, подростков, взрослых, в 
целом семьи, базируется на принципиально новых подходах к социальному 
воспитанию, социализации личности в условиях свободного времени. В 
течение многих десятилетий мы пытались решить проблемы формирования 
личности, ограничивая процесс  социального воспитания рамками трудового 
или учебного коллектива. И только в последние годы активизировались 
попытки преодолеть очевидную дискретность этого воспитательного 
процесса, распространив его и на досуг в детской, подростковой, семейной 
среде. Однако эффективность этой деятельности не дала ощутимых 
результатов вследствие того, что на довольно сложную в организационном и 
социально-психологическом планах область свободного времени 
механически переносились методы и приемы, характерные для условий труда 
и обучения. Вместе с тем общество по-настоящему начало осмысливать 
истинную социальную значимость досуга, его реального, повседневного 
влияния на все сферы жизнедеятельности человека, включая труд и обучение 
и т.д. 

 Говоря о современном социальном работнике, можно спорить о том, 
какое конкретное социальное, педагогическое, психологическое влияние он 
может оказать на сферу досуга семьи, ребенка или подростка в отдельности. 
Но совершенно очевидно, что социальному работнику — организатору 
досуга - подвластно управление поведением и деятельностью личности в ее 
свободное время. 

 Для полноценного включения подростков в жизнь, для эффективного и 
творческого выполнения ими социальных функций членов общества, для 
подготовки личности к саморазвитию, самообразованию требуется 
качественно иная, эстетически и педагогически организованная система 
общественной помощи детям, женщинам. Следовательно, возникает 
потребность в принципиально ином подходе к кадровому обеспечению 
системы общественного воспитания в открытой социальной среде, 
предусматривающем педагогически организованную всестороннюю помощь 
подрастающему поколению. Эта проблема является межведомственной, 
общероссийской, региональной. 

 Однако сегодня такого социального работника в культурно-досуговой 
сфере нет. Действуют различные специалисты: заведующие детскими 
секторами культурно-просветительных учреждений, организаторы культурно-
воспитательной работы по месту жительства, заместители директора по 
воспитательной работе в учебных заведениях, кадры воспитателей в Дворцах 
и Домах детского творчества, общежитиях, работники социальных служб. 
Огромная армия изолированно действующих специалистов с низкой 
заработной платой и ограниченными функциями в системе взаимодействия 



социальных институтов не подготовлена к досуговой деятельности в 
социуме. 

 Проблемы, существующие сегодня в досуговой и в целом социально-
бытовой, семейной сфере, могут быть решены лишь с помощью 
квалифицированного специалиста - педагога, психолога, экономиста, юриста 
и т. д. 

 Жизнь выдвинула задачу подготовки особой категории организаторов 
досуга - социального педагога, работающего в специфических условиях 
открытой микросоциальной среды, специализирующегося на вопросах 
оказания помощи семье, организации разносторонней деятельности детей и 
взрослых в сфере досуга, решения воспитательно-образовательных задач, 
коррекции поведения и социальной реабилитации отдельных групп детей, 
подростков, молодежи, способного обеспечить допустимое и целесообразное 
общественно-педагогическое вмешательство в процесс социализации детей и 
подростков. 

 Во многих цивилизованных государствах в настоящее время 
господствует своего рода «социально-педагогическая эра» (Г. Реет), отражая 
быстрое возрастание роли социальной педагогики. Одно из ее направлений - 
социальная работа в микрорайоне. Она включает комплекс социально-
педагогических служб, а также видов, форм работы. Для этой сферы в 
большинстве стран готовятся специальные кадры. Спектр их деятельности 
очень широк и разнообразен: это социальные педагоги, социальные 
работники, работники «социальных клиник», педагоги свободного времени, 
семейные «советчики», педагоги по дошкольному воспитанию, 
«компенсаторному» образованию, урегулированию конфликтов с родителями, 
профориентации и т.п. 

 Цель подготовки специалиста-педагога и организатора социально-
культурной сферы заключается в необходимости создания и 
функционирования благоприятной досуговой микросреды, способствующей 
социализации личности, ее развитию, ее «врастанию в человеческую 
культуру», преодолению дефицита общения, эмоционального отчуждения 
взрослых и подростков, установлению их взаимодоверия. 

 В условиях децентрализации управления культурными процессами, 
разработки и осуществления региональной культурной политики специалист 
фактически формирует и реализует социально-культурный заказ населения в 
лице его основных демографических групп: семьи, женщин, детей, 
подростков и т.д., а также общественных институтов: женсоветов, фондов, 
различных ассоциаций, движений и т. д. 

 С повышением роли муниципальных органов, которые формируются 
как самая широкая государственно-общественная организация, 
активизируются меры по развитию материальной базы, условий, форм 
территориального самоуправления досуговой сферой, созданию более 
благоприятных, чем прежде, возможностей для привлечения потенциальных 
партнеров к участию в социально-культурной деятельности, а также для 
качественно иной координации, финансирования этой деятельности со 



стороны ведомств, предприятий, организаций. Уже сегодня муниципальным 
органам дано единоличное право определения и выбора нужных району 
специалистов. Они централизованно (как это делают и конкретные 
государственные и общественные институты) формируют социальный заказ 
на подготовку кадров на принципиально иной экономической, 
организационной, практической основе. При приеме на работу 
преимуществами пользуются специалисты, имеющие высшее, среднее 
педагогическое, техническое, среднее культурно-просветительное 
образование, практический опыт работы с детьми и подростками, а также 
лица, прошедшие курс обучения в педагогических классах средней школы. 

 Местом работы специалиста социально-культурной сферы являются 
детские, подростковые, семейные клубы, клубы по видам творчества, 
традиционные клубы, Дома и Дворцы культуры, социально-культурные и 
социально-педагогические комплексы, центры досуга, видеосалоны и другие 
культурно-досуговые структуры, а также образовательные, внешкольные 
учреждения системы просвещения, профессионально-технического 
образования, государственные, профсоюзные, молодежные и другие 
общественные организации. 

 Для удовлетворения современных и перспективных потребностей в 
подготовке специалистов необходимо учитывать специфические особенности 
конкретной досуговой среды, социально-культурных институтов, 
многообразие, вариантность типов культурно-досуговых центров, 
функциональную специализацию социальных работников, а также общие 
требования к ним в условиях рыночных отношений и быстро 
прогрессирующих рекреационных технологических систем. Это может быть 
достигнуто путем более глубокой дифференциации учебного процесса, 
введения прогрессивных методик развивающего общения. 

 Углублению профилированной подготовки кадров способствует более 
гибкая система высшего и среднего специального образования, 
характеризующаяся многообразием форм и каналов подготовки 
специалистов. При определении перспектив развития профилирующего 
образования важно предусмотреть, привлекая зарубежный опыт, 
возможности подготовки кадров в вузах культуры с увеличением до 5 лет 
срока обучения, подготовку специалистов, по своим задачам и функциям 
замыкающихся на куль-турно-досуговой сфере (культурологи, социологи, 
специалисты культурно-досуговой сферы, социальные педагоги - 
организаторы культурно-досуговой деятельности и др.), организацию 
подготовки специалистов для культурно-досуговой сферы в педагогических, 
физкультурных и других вузах, а также с сокращенным сроком обучения в 
вузах культуры специалистов на базе высшего непрофильного и среднего 
культурно-просветительного образования. 

 Широкие перспективы открывают налаживание контактов с 
зарубежными, международными общественными, учебными, развивающими 
центрами, содействие росту молодых лидеров любительских движений, 
многочисленных досуговых инициатив. 



 Особое значение приобретает непрерывная работа по повышению 
квалификации кадров социально-культурной сферы. Непрерывность 
повышения квалификации, необходимость обеспечения цельности и 
сбалансированности всех звеньев ее системы, а также охвата всех типов 
социально-культурных институтов и всех категорий занятых в них 
работников требуют дальнейших структурных изменений, в том числе 
пополнения системы новыми звеньями. 

 Целесообразно, в частности, создать зональные или областные филиалы 
на базе вузов культуры и крупных культурно-досу-говых центров, парков для 
обеспечения равномерного размещения верхнего звена повышения 
квалификации на территории региона и приближения его к конкретным 
местным нуждам: создание при крупнейших культурно-досуговых 
учреждениях центров по подготовке специалистов заранее обговоренного 
профиля, не организованного в учебных заведениях (в области эксплуатации 
и ремонта аттракционной техники, киновидеотехники, клубной 
социологической службы и т. д.); отработка четкой системы 
целенаправленной стажировки в лучших отечественных и зарубежных 
культурно-досуговых, рекреационных, экологических центрах. 

 Во всей курсовой системе повышения квалификации организаторов 
социокультурной деятельности особое внимание важно уделить актуализации 
и более четкой специализации содержания и методов обучения с позиций 
современных требований. 

 В целях обеспечения роста профессионального уровня кадров 
социально-культурной сферы, преодоления их текучести, повышения 
престижа специалиста в области его профессиональной деятельности, 
инициативы и творческого роста работников на местах предпринимается, как 
правило, целый комплекс конкретных мер. Они направлены на повышение 
профессионального статуса и социально-правовой защищенности 
специалистов, дальнейшее совершенствование системы оплаты труда, 
создание оптимальных условий и режима труда, улучшение жилищно-быто-
вых условий, принятие гарантий, обеспечивающих реальное участие их в 
управлении делами клубов, парков, библиотек и других учреждений и в 
организации сферы социально-культурной сферы региона в целом. 

 Большую роль в решении этих задач должны сыграть самодеятельные 
профессиональные организации (например, творческий союз работников 
культуры, ассоциации парков, социальных педагогов, социальных работников 
и др.). 

 В плановой системе хозяйствования досуговая, социально-культурная 
деятельность была лишена коммерческой направленности. Разнообразный 
досуг в значительной степени обеспечивался за счет общественных фондов 
государства, обслуживая известный тезис о необходимости всестороннего и 
гармоничного развития личности. В связи с переходом к рынку сократились 
бюджетные ассигнования на развитие культуры. Тем не менее сущность этого 
тезиса в качестве важнейшей общечеловеческой цели, несомненно, 
сохраняется. При этом не может не возникнуть вопрос о коммерческой 



стороне культуры и досуга множества социально-культурных программ, 
способных в определенной степени являться источником прибыли. 

 Экономика и культура всегда тесно связаны. Взаимодействие их 
относится к числу наименее исследованных и недостаточно обобщенных 
явлений. Существует ряд важных экономических факторов, влияющих на 
состояние и развитие культуры: рост эффективности производства, 
материально-техническое снабжение и т. д. В свою очередь, затраты на 
культуру дают не только социальный или интеллектуальный, но и 
экономический эффект. 

 На современном этапе в сфере культуры сложилась и углубляется 
кризисная ситуация. В отличие от многих традиционных отраслей 
материального производства (промышленности, строительства и т. д.) 
государственный монополизм и господство государственной собственности в 
этой сфере не утратили своих позиций. 

 Культура раньше была на стопроцентном государственном обеспечении. 
Но в связи с тем, что государственные бюджетные ассигнования из года в год 
катастрофически уменьшаются, растет доля вклада на поддержание культуры 
небюджетных средств из части прибыли коммерческих предприятий и фирм. 

Вхождение культурных продуктов, благ и услуг как товара в структуру 
современной рыночной экономики зависит от учета ряда характерных 
особенностей этой сферы. Во-первых, здесь продолжается господство 
государственной собственности, хотя «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» допускают все формы собственности на культурные 
ценности, здания, сооружения, оборудование и т. д. - государственную, 
акционерную, частную. Во-вторых, мы сегодня являемся свидетелями 
нарастающего интереса к национальным культурам и этническим традициям, 
а также усиления тенденций перехода от массовых, «митинговых» форм 
реализации свободного времени к формам более узким, камерным, 
групповым - студиям, клубам и объединениям по интересам. В-третьих, 
несмотря на расширение чисто коммерческих услуг (видеопотребление и 
видеотворчество, развитие компьютерных игр, видео- и аудиосистем), 
техническая оснащенность труда в сфере культуры и досуга оставляет желать 
лучшего. Наконец, в-четвертых, более половины работников культуры — 
люди с высшим и средним специальным образованием, причем значительную 
их часть составляют женщины, что имеет своим следствием проблему 
разумного сочетания общественных и семейных функций. 

 Таким образом, специфика социально-культурной деятельности требует 
разработки соответствующего механизма хозяйствования и управления ею. 

 
 Финансовый ресурс 
 
 Понятие финансово-экономического ресурса представляет собой 

сердцевину ресурсной базы социально-культурной деятельности. 
 В современной практике финансирования социально-культурных 

учреждений государственного, муниципального подчинения сосуществует 



несколько традиционных и нетрадиционных способов решения задач, 
направленных на удовлетворение потребностей людей в цивилизованном 
досуге. 

 Часть социально-культурных (образовательных, художественно-
зрелищных, развлекательно-игровых, оздоровительных) услуг каждое из 
учреждений производит, выполняет, обеспечивает самостоятельно, в рамках 
муниципальных бюджетных ассигнований. Другую часть расходов 
учреждение покрывает за счет негосударственных ресурсодержателей - 
спонсоров, инвесторов, кредиторов, представляющих негосударственные 
структуры и организации. 

 Существует еще один способ - самофинансирование, получивший 
распространение в условиях современных рыночных отношений и также 
направленный на удовлетворение культурно-до-суговых потребностей 
клиентов, пользующихся услугами. В обиходе учреждений культуры это 
обычный коммерческий обмен (деньги - товар, услуги - деньги) либо 
некоммерческий (благотворительный). 

 Таким образом, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов в 
полноценном содержательном отдыхе в соответствии с требованиями рынка, 
необходимо мобилизовать и поступления из муниципального бюджета, и 
ресурсы привлекаемых инвесторов, и личные средства граждан, и 
пожертвования всевозможных спонсоров и частных лиц. 

 Поиск денежных средств (фандрайзинг) для учреждений отрасли 
превратился в особую область профессионального управления - со своей 
стратегией и тактикой, принципами и технологиями. В составе персонала 
многих учреждений культуры и искусства крайне необходимы (и сегодня уже 
есть!) высококвалифицированные специалисты, способные так же, как и их 
коллеги из развлекательных центров на Западе, эффективно пополнять 
бюджет своих организаций. 

 Непросто складывается структура поступлений в бюджет большинства 
государственных учреждений культуры и искусства. Специфика российской 
жизни требует переосмысления зарубежного опыта, поиска собственных 
подходов, своих решений. 

 Например, подавляющую часть планируемого годового бюджета, 
необходимого для более или менее сносного существования среднего по 
масштабам городского парка, составляют государственные, муниципальные 
средства (иногда до 80-90%). Тем не менее ежегодное снижение объемов 
госбюджетного финансирования заставляет парки усиленно заниматься 
поиском иных источников доходов. 

 Контакты со многими отечественными и зарубежными организациями, 
на которые выходят парки в этих поисках, к сожалению, сплошь и рядом 
остаются краткосрочными: заканчивается грант, прекращается 
финансирование, а программа или проект требуют продолжения инвестиций. 
Российским паркам пора научиться самим решать свои проблемы, привлекая 
к сотрудничеству другие секторы городского сообщества. Научиться строго 



оценивать свои возможности, затраты и ресурсы - задача не столько 
экономическая, сколько прежде всего управленческая. 

 В содержании современной социально-культурной деятельности, как мы 
уже отмечали, функционируют и сосуществуют два основных сектора — 
коммерческий и некоммерческий. Разумеется, это деление условно, 
поскольку различные по направленности жанровые формы культурно-
досуговых занятий и услуг характеризуются различными уровнями 
коммерциализации. Так, в структуре ежегодного денежного оборота на рынке 
альтернативных услуг в сфере культуры большую часть составляет оборот от 
видеообслуживания, дискотек, игорного и шоу-бизнеса, эстрады и т. п., и в то 
же время сокращается посещаемость театров, кинотеатров, концертных 
залов. Тем не менее строгой привязки каждого объекта культуры к 
коммерческому или некоммерческому сектору не существует. Многие 
традиционно бюджетные государственные и муниципальные учреждения 
культуры и искусства - клубы и Дома культуры, библиотеки, парки, музеи, 
театры, цирки и другие - в поисках дополнительных средств используют как 
коммерческие, так и полукоммерческие проекты. 

 Кардинально изменилась сама парадигма выделения и порядка 
расходования госбюджетных средств. Если раньше государство, выделяя 
средства на культуру, как правило, не следило за итогом, результатом этих 
вложений, т. е. конечным продуктом, то в соответствии с программно-
целевым принципом финансирования государство выделяет средства не на 
учреждения культуры, а на выполняемые ими проекты и программы 
(единовременные, долгосрочные, концертно-зрелищные, образовательные, 
развлекательные и т.п.). Другими словами, материальное обеспечение 
учреждения, организации поставлено в зависимость от производимого ими 
культурного продукта. 

 Экономический механизм сферы социально-культурной деятельности 
является неотъемлемой частью всей системы хозяйствования. Но в силу 
специфики этой сферы необходимо исходить из ряда принципиальных 
положений, определяющих ее действие. К ним относятся, приоритетность 
бюджетного обеспечения культуры и культурной деятельности 
необходимыми средствами; широкое привлечение общественных 
организаций и коммерческих структур, а также частных лиц к участию в 
развитии и финансировании культуры; рациональное сочетание 
государственной бюджетной поддержки перспективных социально-
культурных экспериментов и инициатив, а также усилий, направленных на 
сохранение и развитие национально-культурного достояния, и одновременное 
расширение коммерческих начал, отвечающих культурно-досуговым 
интересам, моде, предпочтениям различных слоев общества; преодоление 
остаточного принципа выделения ресурсов на культуру, укрепление ее 
материально-технической базы, усиление роли муниципальных (местных) 
органов самоуправления в области финансирования и льготного 
налогообложения объектов социально-культурной деятельности. 



 В этой связи появилось несколько моделей их финансово-
экономического поведения во внешней среде. Одни учреждения находятся на 
полном или почти полном бюджетном финансировании. Другие требуют 
больших инвестиций из различных источников и ориентированы на 
инновационные решения в социально-культурной сфере. Третьи являются 
национальным достоянием и объективно нуждаются в значительном 
бюджетном финансировании и поддержке со стороны других структур. 
Наконец, четвертые сумели добиться полной или почти полной 
самоокупаемости. 

 Бюджетное финансирование социально-культурной сферы отличается 
своей многоуровневостью, традиционно находящейся под контролем или на 
обеспечении муниципальных органов. В последние годы субъекты местного 
самоуправления совершили переход к новой инвестиционной политике 
финансирования. Ее суть состоит в том, что финансирование производится не 
по факту существования социально-культурного учреждения, а по 
содержанию его деятельности, его вкладу в организацию оптимального 
жизнеустройства региона (города, района) с учетом перспектив его развития. 

 Существует несколько уровней бюджетного финансирования 
муниципальных социально-культурных учреждений. 

 На нормативном уровне предполагается финансовое обеспечение 
требуемого состояния материальной базы (содержания зданий и помещений, 
работоспособного состояния инженерных систем и технических средств, 
транспорта, инвентаря и т.д.). 

 На содержательном уровне осуществляется финансирование труда 
персонала работников по созданию и реализации социально-культурных 
проектов и программ, отвечающих потребностям региона (города, района). 

Социальный (или компенсационный) уровень предусматривает 
финансирование социокультурных объектов (театров, библиотек, музеев, 
учебных заведений, а также сельских клубов), не имеющих возможности 
работать по заказным проектам и программам, но нуждающихся в нем для 
поддержки социальной стабильности и существующих культурных традиций. 

 К внебюджетным источникам финансирования относятся доходы от 
самостоятельной производственной деятельности социально-культурных 
учреждений и организаций с помощью методов хозяйственного расчета и 
предпринимательской деятельности. Кроме того, в течение последних лет 
широко используются международные и российские общественные фонды 
как один из основных внебюджетных источников финансирования проектов и 
программ в социально-культурной сфере, средства населения, получаемые в 
результате коммерческой деятельности социально-культурных институтов. 
Направления самостоятельной деятельности по предоставлению платных 
услуг различны: организация досуга; производственная деятельность; 
посредническая деятельность. 

 Таким образом, структуру финансового ресурса социально-культурной 
деятельности составляют как бюджетные, так и небюджетные источники: 
доходы от предпринимательской деятельности в социально-культурной сфере 



по созданию культурного продукта (благ и услуг): средства, выделяемые 
государственными и негосударственными организациями на выполнение 
целевых программ и заказных программ и оформляемые социально-
творческим заказом: средства, формируемые из других источников и 
оформляемые социально-творческим заказом; средства от платных услуг 
юридическим и физическим лицам, не оформляемые социально-творческим 
заказом; спонсорские средства, внешние инвесторы, добровольные 
пожертвования юридических и физических лиц, кредиты банков и других 
организаций. 

 
 Материально-технический ресурс 
 
 Под содержанием материально-технического ресурса социокультурной 

деятельности подразумевается совокупность орудий труда, предметов и 
оборудования, имеющих материальную природу и необходимых для 
производства, распространения и освоения культурного продукта, 
культурных благ и ценностей в соответствии с выдвинутыми целями и 
задачами. 

 Имущество учреждений и организаций социально-культурной сферы 
составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, 
стоимость которых отражена на их самостоятельном балансе. 

 К основным фондам как разновидности ресурсов, составляющих 
материально-техническую базу социально-культурной деятельности, 
относятся: 1) архитектурно- и инженерно-строительные объекты (здания и 
сооружения), предназначенные для проведения социально-культурных 
мероприятий, эксплуатации и хранения оборудования и материальных 
ценностей; 2) инженерно-коммуникационные (передаточные) системы и 
устройства: электрические сети, телекоммуникации, системы отопления, 
водоснабжения и др.; 3) механизмы и оборудование: аттракционы, 
хозяйственный, музыкальный, игровой, спортивный инвентарь, музейные 
ценности, сценическо-постановочные средства и реквизит, библиотечные 
фонды, многолетние зеленые насаждения; 4) транспортные средства. 

 Источниками формирования имущества, как правило, являются: 
имущество, закрепленное за учреждениями и организациями в 
установленном порядке; бюджетные ассигнования от учредителя; доходы от 
собственной (основной, неосновной, предпринимательской) деятельности; 
добровольные пожертвования, дары, субсидии; проценты от вкладов в банки; 
другие доходы и поступления. 

 В соответствии со своим уставом социально-культурные учреждения 
вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества, при этом 
сдачу в аренду закрепленного за собой имущества согласовывают с 
учредителем. В таком же порядке они используют находящиеся у них 
финансовые средства и иное имущество в осуществляемой ими неосновной 
деятельности. 

 



 Информационно-методический ресурс 
 
 Предметом изучения и интереса в курсе социально-культурной 

деятельности является её информационно-методический ресурс. Под этим 
термином подразумевается совокупность информационно-методических 
материалов, предназначенных для многоцелевого использования как в 
процессе управления, так и в технологическом обеспечении социально-
культурной деятельности. В теории и практике социально-культурных 
институтов информационно-методический ресурс предстает в двух 
«ипостасях» - как информационно-управленческий ресурс и как 
информационно-творческий ресурс. 

 Информационно-управленческий ресурс предполагает наличие 
преобразованных в управленческом контексте сведений и данных, 
неоднократно привлекаемых для осуществления управленческих функций в 
социально-культурной сфере, в первую очередь, принятия управленческих 
решений. Степень полезности информации зависит здесь прежде всего от её 
качества и объема, её пригодности для эффективного выполнения 
управленческих целей и задач. 

 Информационно-творческий ресурс включает преобразованный в 
методическом или творческом контексте блок информации в целях его 
эффективного влияния как на повышение профессионально-творческого 
уровня, профессиональной компетентности, методической вооруженности 
сотрудников, педагогов, технологов и других участников социально-
культурного процесса, так и для воздействия - через отдельные творческие 
акции (в виде фильмов, спектаклей, телевизионных программ, книг, 
концертов и т.д.) - на многочисленную аудиторию потребителей и 
пользователей культурного продукта или услуг (читателей, зрителей, 
слушателей). 

 Оба вида ресурсов составляют информационное пространство (поле), 
необходимое для регулярного функционирования сети социально-культурных 
институтов в различных видах общественной практики: досуге, образовании, 
профессиональном искусстве и народном творчестве, социально-культурной 
реабилитации, спорте, межкультурном обмене. 

 Следует отметить уникальную ценность информационно-творческих 
ресурсов, неоднократно воспроизводимых, например, в художественно-
зрелищных акциях (концертах, спектаклях, обрядах и т.д.) или в творчестве 
мастеров народных промыслов и ремесел. Эту же закономерность мы можем 
наблюдать и в различных видах спорта, в игровой деятельности, в работе 
школьного педагога, в повседневной практике менеджеров и продюсеров. 

 Эффективность информационно-творческого ресурса многократно 
возрастает благодаря умело задействованному потенциалу современной 
индустрии культуры и досуга. Успех дела решает, как правило, введение 
мощных механизмов, методов и приемов создания, накопления, 
тиражирования, транслирования, хранения и восстановления культурных 
ценностей, множества единиц творческой информации, активно влияющей на 



сознание и волю многомиллионной аудитории читателей, слушателей и 
зрителей. В практике социально-культурной деятельности разработана и 
действует работающая по определенной шкале система оценки 
информационно-творческих ресурсов, которыми располагают отдельно 
взятые учреждения, организации, коллективы и другие аналогичные объекты 
социально-культурной сферы. Например, в обиход прочно вошло понятие 
«информационно-творческой мощности» того или иного типа социально-
культурного института. Так, под «информационно-творческой мощностью» 
театрально-зрелищного предприятия подразумевается наличие необходимого 
для достижения поставленной цели содержания репертуара, состава 
исполнителей, уровня их профессионального мастерства и т.д.; для 
библиотеки - размеры и содержание книжно-журнального фонда и других 
материальных носителей информации и т.д. 

 В характеристику информационно-методического ресурса входит также 
качественная и количественная оценка состояния и перспектив развития 
методического руководства и методической оснащенности объектов 
социально-культурной сферы. В каждой из сфер общественной социально-
культурной практики сложилась и функционирует сеть государственных и 
негосударственных методических учреждений и центров, система 
методического обеспечения, включающая различные по содержанию и форме 
методические материалы. Эффективность информационно-методического 
ресурса зависит от квалифицированного использования методик анализа и 
обобщения накопленного опыта социально-культурной деятельности. 

Морально-этический ресурс 
 Ни одно из государств, претендующих на звание правового, не может 

похвастаться исчерпывающим перечнем законов, которые регулировали бы 
все существующие в нём общественные отношения - политические, 
экономические, социальные, культурные. Не найдется и граждан, которые 
знали бы все принятые в стране законодательные документы. Это 
совершенно естественная ситуация, поскольку правовые отношения в любом 
обществе опираются не на нормы закона, а на нормы морали. 

 Наличием нормативно-правовой документации отнюдь не 
исчерпывается тот круг важнейших факторов и условий, которые определяют 
уровень профессиональной ответственности сотрудников, занятых в 
социально-культурной сфере, степень успешного выполнения ими своих 
профессиональных обязанностей. Как свидетельствует опыт, важное место 
здесь принадлежит соблюдению специалистами необходимых этических, 
нравственных норм и правил - в поведении, в общении, в повседневных 
поступках и действиях. 

 Профессиональная этика лиц, прямо или косвенно участвующих в 
социально-культурных процессах, с полным правом может быть 
охарактеризована как морально-этический ресурс. Этот ресурс касается 
практически всех сторон профессиональной социально-культурной 
деятельности, поскольку нравственное начало органически входит в любое из 
её проявлений. Морально-этический ресурс необходим для получения 



наилучших результатов социально-культурной деятельности, оправдания ее 
общественного предназначения. С его помощью происходит нравственная 
регуляция профессионального поведения специалиста, занятого в социально-
культурной сфере. 

 Понятие морально-этического ресурса напрямую тесно связано с 
наличием четко выраженной социальной позиции у каждого из 
профессионалов, задействованных в области досуга, образования, искусства, 
спорта и др. Социальная позиция специалиста, в свою очередь, предполагает 
органическое единство и оптимальное сочетание у него жизненной, 
политической и профессиональной позиций. 

 Жизненную позицию характеризует комплекс внутренних установок 
профессионала, которыми определяется уровень его активности в тех или 
иных видах социально-культурной деятельности. Если в его самосознании и 
практических делах проявляется уровень его идентичности с теми или иными 
политическими силами, мы вправе говорить о наличии у специалиста 
определенной политической позиции. Наконец, профессиональная позиция 
специалиста социально-культурной сферы, начиная с управленцев и кончая 
рядовыми служащими, характеризуется уровнем его идентичности со своей 
профессиональной группой, степенью освоения целого ряда морально-
психологических установок, присущих подлинным представителям корпуса 
профессионалов, занятых в сфере культуры, образования, искусства, досуга, 
спорта. 

 Как известно, в квалификационной характеристике специалиста 
социально-культурной сферы отражается совокупность профессиональных 
требований, знаний, умений и навыков, реализуемых в процессе выполнения 
им конкретных профессиональных обязанностей. 

 Наряду с профессиограммой деятельность специалиста социально-
культурной сферы определяется и его должностной инструкцией - своего 
рода квалификационным стандартом, установленным для данной профессии 
или должности. Основное предназначение обоих документов - служить в 
качестве руководства в каждодневном поведении и общении работника с 
коллегами, заказчиками, конкретными общностями людей (социумами), 
представителями других профессий, обществом в целом. 

 Сравнительный анализ содержания ежегодно обновляемых и 
корректируемых инвариантных профессиограмм и должностных инструкций 
специалистов-организаторов социально-культурной деятельности показывает, 
что действие этих документов распространяется на все отрасли социально-
культурной сферы, включая как государственные, так и негосударственные 
(коммерческие, общественные, кооперативные) учреждения и организации. 

 К морально-психологическим установкам, отличающим подлинного 
профессионала, работающего с детьми, подростками и взрослыми, относятся 
категории профессионального долга, ответственности, совести, достоинства, 
чести. 

 Профессиональным долгом специалистов социально-культурной сферы 
является выработанное в их среде представление о своих обязательствах 



перед обществом, которые добровольно взяты ими исходя из места и роли их 
профессии в жизни социума. Профессиональный долг носит двойственный 
характер. С одной стороны, это объективно существующие обязанности 
специалистов по удовлетворению многообразных духовных интересов и 
потребностей населения. С другой, субъективной стороны - это личная 
готовность специалиста к исполнению этих обязательств. 

 Не менее важной установкой служит профессиональная 
ответственность персонала, занятого в государственном и особенно в 
негосударственном, коммерческом секторе социально-культурной сферы. 

 В своем содержании профессиональная ответственность отражает 
реально существующую зависимость между результатом практической 
деятельности штатных сотрудников и специалистов и теми экономическими, 
социально-психологическими и другими последствиями, которые он может 
иметь для общества, отдельного социума, конкретных людей. Кроме того, 
сама категория ответственности выступает и как сложное понятие, 
включающее ответственность юридическую, социальную и этическую 
(нравственную). 

 Юридическая ответственность предполагает неукоснительное 
следование конкретным законам и нормам государственного регулирования 
(права), определяющим, что могут, а что не должны делать социально-
культурные учреждения и организации. В отличие от юридической, 
социальная ответственность подразумевает добровольное участие 
многочисленных социально-культурных институтов в решении тех или иных 
социальных проблем. Термин «социально ответственный бизнес» 
распространяется и на крупные, средние и малые предприятия и фирмы, 
которые участвуют в благотворительных концертах и спектаклях, праздниках 
и телемарафонах, субсидировании и материальной поддержке социально 
незащищенных и нуждающихся групп населения. 

 Наконец, морально-этическая ответственность персонала в процессе 
социально-культурной деятельности предусматривает соблюдение так 
называемой этики бизнеса, норм и правил этичного поведения с клиентами и 
пользователями социально-культурных услуг во время контактов с 
аудиторией читателей, зрителей и слушателей, этики отношений с коллегами 
и т.д. 

 Среди установок, характеризующих морально-этический ресурс 
социально-культурной деятельности и гарантирующих исполнение 
профессионального долга, следует особо выделить категории 
профессиональной совести, чести и достоинства. Эти установки можно 
сопоставить со своеобразными индикаторами, «термометрами», четко 
фиксирующими корректность этического поведения и поступков 
специалистов, позволяющими вовремя найти оптимальное решение 
проблемной ситуации, каких в практике менеджеров и педагогов возникает 
немало. Благодаря их соблюдению о специалисте складывается 
одобрительное общественное мнение в форме репутации - спонтанно 
определившейся и широко распространенной оценке его профессиональных 



и нравственных качеств. Они же свидетельствуют и об уровне самооценки 
специалистом степени соответствия своих профессиональных поступков, 
своего профессионального поведения крите-риям самой профессии - педагога 
и менеджера, артиста и социолога, социального работника и спортсмена. 

 Помимо нравственных норм, морально-этический ресурс предполагает 
соблюдение профессионально-этических принципов специалистами, 
занятыми в тех или иных социально-культурных нишах. Профессионально-
этические принципы являются необходимым нравственным ориентиром для 
всех участников социально-или индивидуально-культурной деятельности. 

 Суть и смысл базовой (основной) части кодекса этики специалиста 
социально-культурной сферы включает в себя целый ряд принципиальных 
положений. В их числе - соблюдение приоритета общественных интересов и 
общечеловеческих гуманистических ценностей перед групповыми; 
соблюдение прав человека и проявление уважения к демократическим 
институтам общества; следование общепринятым нормам морали и культуры 
взаимоотношений, проявление глубокой порядочности, воспитанности, 
уважения к чести и достоинству личности; наконец, обдуманное, 
добросовестное, тщательное выполнение своих профессиональных функций 
и действий. 

 Высокая степень нравственной ответственности тех, кто следует этим 
принципам в своих повседневных служебных обязанностях и поступках, 
зафиксирована в зарубежном и отечественном опыте кодификации - 
международных и внутренних (федеральных, региональных, местных) 
кодексах этики. В них зафиксированы базовая (сами принципы) и 
вариативная (нормы и правила) составляющие поведения для 
профессионалов и непрофессионалов, занятых в различных сферах и видах 
социально-культурной деятельности - учителей и журналистов, социальных 
педагогов, клубных, библиотечных, музейных, социальных работников, 
деятелей литературы и искусства и других. Принципы служат 
методологической базой их профессионально-нравственного поведения, 
помогают им воплотить их профессиональную позицию в конкретные 
профессиональные действия. 

 Конкретным результатом последовательного использования морально-
этического ресурса является установление благоприятного психологического 
климата любого первичного коллектива, функционирующего в социально-
культурной сфере - учебного заведения или театра, редакции ТВ, радио или 
газеты, музея или спортивного клуба. По оценкам социальных психологов, 
психологический климат отражает качественную сторону межличностных 
отношений, он способствует развертыванию творческого потенциала 
личности и всего коллектива, эффективному задействованию человеческого 
фактора в производстве социально-культурных продуктов и услуг. 

 
Тема 12. Технологические основы социально-культурной деятельности. 
Технологические основы социально-культурной деятельности 
 Введение в технологический комплекс 



 
 Технологии и связанные с ними методические разработки, 

используемые профессионалами и любителями в сфере культуры, искусства, 
образования, быта, досуга, составляют основную часть отобранного, 
прошедшего проверку жизнью и теоретически осмысленного практического 
опыта социально-культурной деятельности. 

Российской педагогической науке издавна свойственно пристрастие к 
теоретическому анализу, осмыслению сущности явления, его связей в 
социально-психологическом и социально-культурном пространстве с 
другими явлениями. В меньшей степени внимание уделялось прикладным 
разработкам, в частности технологическим решениям, направленным на 
непосредственное практическое воплощение научно-теоретических идей. 

 Становление социально-культурной деятельности как новой научной 
дисциплины невозможно без глубокой разработки технологии и техники 
организации социально-культурных процессов. В этом смысле бесценный 
опыт технологического решения множества прикладных задач, накопленный 
российской педагогикой, представляет благодатную почву для 
совершенствования современных социально-культурных технологий. 

 Как известно, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, В.И. Водовозов, СТ. 
Шацкий, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и ряд других 
выдающихся педагогов извлекали из практики воспитательной деятельности 
наиболее существенные технологические закономерности. Это относится и к 
мировой педагогике. Начиная с Сократа, мы можем обнаружить бесконечное 
разнообразие глубоких по содержанию и эффективных, простых, изящных по 
форме технологических решений и педагогических операций, которые и по 
сей день вызывают восхищение как у профессионалов, так и 
непрофессионалов. 

 К настоящему времени технологии, наработанные в этих областях, 
приобрели общесоциальное значение, превратились в социально-культурные, 
неогуманитарные технологии. В этом контексте правомерно, на наш взгляд, 
определение социально-культурных технологий как средства обмена 
человеческими способностями и потребностями культуры1. 

 Анализ сущности социально-культурных технологий показывает, что 
большинство из них основано на взаимодействии репродуктивных, 
творческих и репродуктивно-творческих элементов. Типологически уровни 
такого взаимодействия выглядят следующим образом: творческий уровень - в 
технологиях преобладают творческие моменты; репродуктивно-творческий - 
автор открыл для себя новое в том, что объективно не является новым; 
репродуктивный - в технологии элементарно воспроизводятся давно 
известные и отработанные на практике способы, приемы, подходы. 

 Категория «социальное» в самом названии любой социально-
культурной технологии указывает, что данная технология относится к классу 
гуманитарных. Она всегда неизбежно обращена к определенной социальной 
общности или к отдельно взятой личности и в качестве целевой установки 
предполагает достижение позитивных изменений в сфере их образа жизни, 



культуры, повседневного досуга. Для многих россиян владение 
культуротворче-скими технологиями, помимо личной удовлетворенности, 
отдыха и развития своих творческих способностей, является средством 
жизнеобеспечения, экономического выживания в условиях современного 
рынка. Производство того или иного культурного продукта, конкретных 
социально-культурных услуг в сфере образования, досуга, укрепления 
здоровья приносит многим людям и семьям дополнительный заработок 

 Понятие «культурное» как бы фиксирует содержательные границы 
данного вида технологий, обозначает культурную наполненность тех средств, 
форм и методов, с помощью которых человек проявляет и реализует свой 
духовный, творческий потенциал. 

 Социальное предполагает выход представителей отдельных групп 
населения на такой уровень компетенции, который позволил бы им вступать в 
обычные социальные контакты и взаимодействие. Культурное - 
подразумевает насыщение деятельности людей конкретным культурным 
содержанием, освоение ими культурных ценностей, норм и традиций, 
указание на качество и сферу проявления их культурной активности, на 
результаты их творчества и обмена в процессе их социально-культурной 
деятельности. 

 Социальное начало в технологиях предусматривает различные формы 
взаимодействия индивидов между собой и с окружающей их средой, а 
культурное предполагает либо получение определенных результатов этого 
взаимодействия, либо насыщение технологий конкретным дидактическим 
материалом из различных видов и жанров искусства, общественной 
практики. 

 Примером первых в практике социально-культурной деятельности 
технологий могут служить наполненные глубоким социальным смыслом и 
содержанием национальные традиционные обря-дово-ритуальные формы. В 
современной социально-педагогической практике свидетельством таких 
технологий являются экспериментальные школьные программы 
эстетического и художественного воспитания (Д. Кабалевский, Б. Неменский 
и др.), комплексные программы развития народного творчества, охраны 
памятников истории и культуры, организации семейного досуга и т.д. 

 Деятельность многих современных социально-культурных институтов 
является базой для создания и воспроизводства множества прогрессивных 
социальных, педагогических, анимационных, досуговых и других 
технологий. Формируются или проектируются они, как правило, ситуативно, 
в зависимости от ряда факторов, в частности наличия и состава 
существующих центров просвещения, культуры, искусства, спорта на данной 
территории, характера общественных досуговых инициатив населения и 
условий для их практической реализации, социально-демографических, 
экономических, этнических и других ситуаций в регионе. 

 Разработка и реализация технологий в сфере культуры и досуга связана 
с определенными сложностями, поскольку сама эта сфера отличается 
динамизмом, имеет социально открытый характер, в ней действует большое 



количество разнопрофильных социальных институтов со своими 
специфическими особенностями. 

 Известно, например, каким сложным был процесс разработки и 
внедрения маркетинговых технологий в практику культурно-досуговых 
учреждений. Конкретным результатом реализации этих технологий стало 
создание разнообразных коммерческих по своему статусу центров и 
организаций в области шоу- и артбиз-неса, книгоиздания и книготорговли, 
видеопроката, туризма, рекламы, игорного бизнеса и т.д., территориальных 
фондов культуры и искусства на уровне различных субъектов Российской 
Федерации: областей, краев, республик, а также городов и районов. 

 Структура и функции социально-культурных технологий 
 Осуществляя типологизацию современного социокультурного 

технологического комплекса, мы частично опирались на предложенную А.В. 
Соколовым структуру современной социально-культурной системы1. 

 Следуя логике, распространенной им на систему в целом, мы вправе и в 
структуре социально-культурных технологий выделить три основные группы: 
традиционные технологии, составляющие в совокупности культурное 
наследие прошлого; элитарные технологии, которые создаются, хранятся, 
используются и тиражируются культурной элитой; массовые технологии, 
рассчитанные на массовые социально-культурные общности, на присущие им 
проявления массового менталитета. 

 Для социально-культурных технологий характерны два вида функций: 
1) основные (первичные), сущностные, отличающие их от материально-
производительных, управленческих и других функций; 2). прикладные 
(вторичные), которые получают развитие на том или ином конкретном этапе 
исторического развития общества. 

 К основным функциям социально-культурных технологий мы относим 
те, которые по существу отражают содержание современной социально-
культурной деятельности, суть и назначение того или иного социально-
культурного института: 

 - социализирующую функцию, которая наиболее полно проявляется в 
педагогических технологиях воспитания, образования, просвещения; 

 - творческую функцию, реализуемую главным образом с помощью 
технологий духовного производства, инновации, индивидуального и 
группового творческого труда; 

 - коммуникативную функцию, характерную в первую очередь для 
информационных и информационно-поисковых технологий, технологий 
общения; 

 - рекреативную функцию. 
 В процессе исторического развития социально-культурных технологий 

наряду с их основными, сущностными функциями хронологически 
одновременно обнаруживали себя и их прикладные, социально 
востребованные и практически направленные функции. По отношению к 
основным прикладные функции являются производными, вторичными: это 



образовательная, просветительная, идеологическая, жизнеобеспечивающая, 
досуговая и другие функции. 

 Первичные и вторичные функции социально-культурных технологий 
связаны друг с другом, предполагают и дополняют друг друга. Любая 
социально-культурная технология выявляет свои исходные, изначальные 
функции через вторичные, производные. Например, взятая в своем 
изначальном, сущностном значении досуговая, рекреативная технология 
останется абстрактной категорией, если мы будем рассматривать ее вне 
конкретных практически направленных функций: оздоровительных, 
развлекательно-игровых, творчески развивающих и др. 

 В то же время первичные и вторичные функции социально-культурных 
технологий имеют отличительные особенности, которые делают их во 
многих случаях противоположными. 

 Так, первичная по своему характеру информативная функция 
коммуникативных социально-культурных технологий стабильна и 
независима от политических, экономических или социальных условий. Она 
формируется и развивается естественным образом по мере развития самого 
общества и потребностей его членов. В то же время производные, 
прикладные функции этой технологии, в частности образовательная, 
рекламная и другие, зависимы от воздействий внешней среды, динамичны и 
изменчивы в решении текущих задач, поскольку они подвергаются 
постоянному воздействию со стороны потенциальных субъектов (властных 
структур, общественного мнения, рыночной конъюнктуры и др.). 

 В качестве разработчиков, носителей и пользователей разнообразных 
творческих, коммуникативных и обеспечивающих технологий выступают 
социально-культурные институты. Чтобы выявить их место и роль в 
функционировании огромного технологического потенциала социально-
культурной сферы, необходимо осуществить достаточно многоаспектную 
классификацию. 

 Технологический комплекс (потенциал) СКД нельзя представить себе в 
виде хаотичного нагромождения всевозможных способов, подходов и 
методик. Действующие в этой сфере технологии социально востребованы, 
социально обусловлены и социально организованы. Являясь 
непосредственным результатом разделения труда, они составляют 
совместную повседневную деятельность отдельных лиц и социальных групп, 
которую правомерно обозначить понятием социально-культурной практики. 
Эта практика внутренне дифференцирована: отдельные люди, большие и 
малые социальные общности производят, воспроизводят и транслируют 
социально-культурные технологии. Именно благодаря им общество способно 
осваивать различные образы и стили жизни, ценностные представления, 
моральные нормы, образцы деятельности и поведения1. 

 Утвердившийся в социально-культурной среде принцип вариативности 
дает возможность специалистам, заказчикам и пользователям отбирать и 
конструировать различные виды социально-культурной деятельности по 
любой технологической модели, включая авторские. Каждый из авторов 



привносит что-то свое, индивидуальное, в связи с чем справедливо говорят, 
что каждая конкретная технология, внедренная в общественную практику, в 
известном смысле является авторской. 

 Масса разнообразных технологий, используемых в социально-
культурной деятельности, нуждается в систематизации, классификации и 
типологии. 

 Под систематизацией социально-культурных технологий в данном 
случае подразумевается их описание с помощью целого ряда присущих им 
характерных признаков, попытка выявить их структуру и составляющие 
элементы, их функциональные свойства и качества. Описание технологий 
позволяет раскрыть их основные характеристики, что делает возможным их 
неоднократное воспроизведение в процессе социально-культурной 
деятельности. 

 В подходах к классификации социально-культурных технологий 
существует несколько уровней. 

 На самом распространенном уровне можно говорить о разделении этих 
технологий на два больших вида: нормативные и институциональные. 

 К нормативным мы относим социально-культурные технологии, 
представляющие совокупность исторически сложившихся норм поведения и 
деятельности групп населения. Одни из этих технологий характерны для 
образа жизни и досуга отдельной социальной общности. Они могут быть 
связаны, например, с соблюдением определенных правил и традиций в 
культурном поведении или культурной деятельности семьи. Другие 
технологии сосредоточены вокруг достижения общественно значимой цели, 
воспроизводства ценности или потребности. Масса нормативных социально-
культурных технологий, например, постоянно ассоциируется с такими 
яркими явлениями духовной культуры, как фольклор, игра, народные 
промыслы и ремесла, нравственные или эстетические нормы и принципы и т. 
д. 

 В отличие от нормативных к институциональным социально-
культурным технологиям относятся технологии, которые обязаны своим 
рождением, функциональным общественным назначением и 
принадлежностью тому или иному социально-культурному институту, 
учреждению, центру или профессиональному объединению людей, 
занимающихся конкретным видом социально-культурной деятельности. 
Источником и благоприятной средой для возникновения, обогащения и 
использования таких технологий являются организационно оформленные и 
признанные обществом крупнейшие социальные институты - искусство, 
наука, образование, спорт, армия, церковь, сеть средств массовой 
информации и коммуникации и другие. 

Нормативные и институциональные технологии содержательно близки 
друг другу в решении общих целей и задач, прежде всего воспитательных и 
образовательных. Именно поэтому отличительной чертой социально-
культурных технологий является их педагогическая сущность. 



 Как и другие педагогические технологии, социально-культурные 
отвечают определенным методологическим требованиям или, как их часто 
называют, критериям технологичности. 

 К ним прежде всего относят критерий концептуальности технологии. 
Каждая из технологий, используемых в социально-культурной деятельности, 
опирается на собственный, вытекающий из её назначения, концептуальный 
подход. Он включает философское, педагогическое, социально-
психологическое и культурологическое обоснование достижения целей и 
задач, поставленных перед данной технологией. 

 Любая из технологий предполагает соблюдение требования 
педагогической управляемости, дающего педагогу возможность 
осуществлять целеполагание, разработку и реализацию социально-
культурного проекта, поэтапную диагностику, постоянное варьирование 
средствами и методами с целью коррекции результатов. 

 Постоянно актуальным является критерий социально-психологической 
эффективности каждой из технологий, гарантирующий достижение 
определенных стандартов, заложенных в заявке и техническом задании на 
выполнение социально-культурного проекта или программы. 

 Наконец, технологии должны соответствовать требованию 
воспроизводимости, подразумевающему возможность неоднократного их 
применения, повторения, воспроизведения в учреждениях и организациях, 
обладающих статусом социально-культурного центра. 

 Методологически важно подразделять конечные цели и задачи 
социально-культурных технологий. В контексте нашего предмета под целью 
следует подразумевать наиболее общее утверждение, предназначенное для 
того, чтобы показать тип проблемы, на решение которой направлена 
технология. В отличие от целей, задачи той или иной технологии 
заключаются в максимальной конкретизации путей, способов, подходов к 
решению проблемы. 

 Уникальность социально-культурных технологий заключается в их 
многоцелевом характере. Они направлены на достижение целого ряда 
жизненно важных для человека целей. К ним относятся жизнеобеспечение, 
социализация, коммуникация, рекреация (отдых) и реабилитация 
(восстановление). Большую ценность представляют также практические 
умения и навыки, дающие возможность опробовать свои силы и способности 
в профессиональной и непрофессиональной сферах, например, в подготовке 
и проведении мероприятий, разработке и реализации сценария, рекламной 
деятельности, связях с общественностью и т.д. 

 Сама множественность целей, возникающих в процессе производства и 
сбыта культурных продуктов, благ и услуг, связана с их временным 
диапазоном (стратегические, долгосрочные, оперативные и т.д.), их 
ориентацией на определенный тип, выбором возможных альтернативных 
решений и другими. Очевидно, выдвижение целей при отборе той или иной 
технологии определяется их реальностью и достижимостью, выявлением 
приоритетов, наличием средств исполнения, их соответствием 



психологическим и физическим качествам как различных групп и категорий, 
так и отдельно взятой личности, выступающих в качестве объекта 
воздействия. 

 Процесс целеполагания, как правило, включает в себя один из основных 
элементов социокультурной технологии - анализ ситуации, характеризующей 
образ жизни людей, свойственные им идеалы и нормы поведения, духовные 
ценности, культурно-досу-говыс интересы и предпочтения. Осуществление 
подобного анализа позволяет сформулировать в наиболее обобщенном виде 
задачи, на решение которых направлена любая из социокультурных 
технологий. Это, во-первых, обеспечение благоприятных условий 
(социально-культурной среды) в окружении отдельно взятого человека; во-
вторых, использование конкретного содержания и способов его 
жизнедеятельности в этой среде. 

 Кроме того, сам процесс целеполагания в социально-культурных 
технологиях сочетает в себе нормативный и диагностический подходы. При 
отборе методов и приемов акцент, естественно, делается на нормативной 
стороне тех изменений, которые должны произойти в сфере жизни, культуры 
и досуга отдельной семьи или конкретного человека. Этот нормативный 
фактор, образ «должного», неизменно доминирует над диагнозом, над 
реальной оценкой ресурсов, имеющихся в нашем распоряжении. 

 Постоянная духовная активность, отличающая создателей и 
пользователей социально-культурных технологий, обусловлена постоянной 
необходимостью освоения личностью социальных ролей в сфере труда и 
досуга. Именно духовная активность человека реализуется в наиболее 
важных качественных характеристиках современных социально-культурных 
технологий. 

 Как субъект социально-культурной деятельности, овладевающий 
качественно более высокими технологиями, человек может и должен активно 
проявить свои способности и возможности в таких важных сферах 
самоутверждения и самореализации, как творческая, проективная, 
образовательная, досуговая и т. д. 

 Социально-культурные технологии по своему происхождению являются 
продуктом человеческого труда, результатом целенаправленной культурной 
деятельности людей. В зависимости от того, кто является их творцом и 
пользователем, эти технологии могут быть социально-культурными или 
индивидуально-культурными. 

 При этом первичными по отношению к индивидуально-культурным во 
всех случаях остаются именно социально-культурные технологии: для того, 
чтобы создать самобытную индивидуально-культурную технологию, человек 
должен не только родиться, но и попасть в сложившееся социально-
культурное окружение, освоить необходимый минимум знаний, умений и 
навыков, сформироваться как творческая личность. 

 По своему происхождению технологии данного типа являются 
социогенными, поскольку их создание и использование невозможно вне 
социальной среды. Как овеществленные, так и неовеществ-ленные 



социально-культурные технологии входят в состав культурного наследия и 
духовной жизни общества, являются культурным достоянием народа. Их 
ценность заключается, прежде всего, в способности удовлетворять 
социально-культурные, досуговые потребности отдельных людей и социума в 
целом. 

 Ценность технологии во многом зависит, с одной стороны, от влияния 
внешних социально-культурных факторов, а с другой – от генетически 
унаследованных способностей и задатков их творцов. Поэтому и ценность 
любой из технологий, функционирующих в сфере образования, досуга, 
искусства, спорта, определяется наличием в ней двух начал - социального 
(коллективного) и индивидуального. 

 Обращение к новым методам и технологиям преобразования 
действительности исторически и социально обусловлено. В настоящее время 
мы являемся очевидцами усиливающихся тенденций технологизации 
общественных процессов, качественного и количественного расширения 
самого понятия социальной технологии. В общественной жизни, социально 
преобразующей деятельность людей, все полнее адаптируются и 
применяются многие традиционные методы, которые до сих пор были 
хорошо известны и распространены в инженерно-технических отраслях. 

 Социальные, и в частности социально-культурные, технологии 
получают широкое развитие как на международном, федеральном, 
региональном, так и на локальном (местном) уровнях. Они выступают как 
действенный инструмент социально-культурной политики федеральных и 
местных законодательных и исполнительных органов государственной 
власти, негосударственных и общественных. 

 
 Методы и методика общей социально-культурной технологии 
 Необходимо иметь представление о сущности общей технологии 

социально-культурной деятельности и ее соотношении с функциональными, 
частными и отраслевыми методиками. 

 Общая технология охватывает основные закономерности разработки и 
использования средств, форм и методов в целом, наиболее типичные условия 
и универсальные способы социально-культурной деятельности. 

 В процессе социально-культурной деятельности используется 
множество методов, с помощью которых формируется и интенсивно 
осваивается досуговая среда. К ним относятся экономические, правовые, 
организационные, педагогические, психологические и социально-
психологические методы. 

 В основе социально-культурных технологий лежит программ-но-
целевой принцип. Формирование и реализация этих технологий определяется 
социальным заказом. Социальный заказ делает необходимой педагогически 
правильную постановку и «инструментовку» целей и задач социально-
культурной деятельности. Цель выступает как способ интеграции различных 
действий и усилий различных субъектов досуга в определенной 
последовательности. Поскольку социально-культурная деятельность 



многофункциональна, вычленить ее цели и задачи сложно. Здесь прибегают к 
построению иерархических ступеней («дерева целей», «пирамиды целей») в 
постановке целей и задач деятельности. Цели выдвигаются с точки зрения 
конкретных задач, стоящих перед регионом, с учетом специфики и 
возможностей конкретного социально-культурного института, запросов и 
интересов социально-демографических групп населения, характера их 
трудовой деятельности и производственных условий, с учетом координации 
усилий с другими социальными структурами и институтами, определенных 
временных циклов: суточного (утреннее, дневное, вечернее время), 
недельного (ежедневного и воскресных дней), отпускного времени. 

 Знание технологии диктуется многосубъектностью социально-
культурной деятельности. Кроме государственных структур и специалистов, 
профессионально занимающихся в этой сфере, в качестве ее постоянных 
субъектов выступают многочисленные общественные и религиозные 
организации, неформальные группы и инициативные движения, 
разнообразные коммерческие, кооперативные, малые и другие предприятия. 
Во многих случаях социально-культурная деятельность является конкретным 
результатом, очевидным следствием частных, индивидуальных инициатив и 
починов. 

 Вся эта масса субъектов, задействованных в социально-культурной 
сфере, избирательно использует социально-культурную технологию. Здесь, 
следовательно, уместно говорить о множестве технологий, обладающих 
специфическими, характерными особенностями. 

 Функциональные (отраслевые) методики содержат обширный банк 
технологических данных, информации «ноу хау» для отдельных видов 
развивающей социально-культурной деятельности в области просвещения, 
творчества, активного отдыха, спорта и развлечений. 

 Социально дифференцированные (или частные) методики охватывают 
технологические блоки организации культурно-досуговой деятельности 
различных социально-демографических групп населения. 

 Методика (технология) социально-культурной деятельности в целом, 
как совокупность общей, функциональных и социально-
дифференцированных методик, постоянно пополняется и обогащается за счет 
как исторического, так и современного опыта, накопленного в сфере 
культуры, просвещения, быта и досуга народов множества стран и 
континентов. 

 Существенным источником обогащения этой методики является также 
творческое взаимодействие и обмен опытом между социально-культурными 
институтами: учреждениями, организациями, фондами, движениями, 
средствами массовой информации, школами и др. В любом случае в основе 
развития методики лежит постоянный творческий поиск, выход на 
нестандартные решения. 

 Принципиальное теоретическое и практическое значение имеет 
выяснение таких основных понятий методики, как средства, формы и методы. 



 К комплексу средств идейно-эмоционального воздействия, которые, как 
правило, единым блоком используются, в первую очередь, в развивающей, 
информационно-просветительской деятельности, относятся устное (живое) 
слово, которое обладает большой эмоциональной силой; печатное слово - 
научные, информационные и другие тексты; наглядные средства - подлинные 
предметы и явления (например, различные экспонаты, реликвии и др.) либо 
специально изготовленные, воспроизведенные (репродукция), доносящие до 
зрителя конкретные образы, различные виды искусства - театр, музыка, 
хореография, кино, живопись и др. Особое место занимают специальные 
психолого-педагогические средства - общение, самодеятельность, игра, 
зрелища, развлечения и т. д. На практике все названные средства 
используются не изолированно, а в тесном взаимодействии друг с другом. 

 Усилению и трансформированию традиционных возможностей 
воздействия способствуют вспомогательные средства: технические 
(звукозаписывающая, звуковоспроизводящая, проекционная, осветительная и 
другая аппаратура), средства символики, ритуальные действия, 
документалистика, фрагменты из литературных произведений. 

 Под методами обычно понимают и обоснованные способы, 
определенные действия, направленные на наиболее рациональное 
достижение целей социально-культурной деятельности: познавательной, 
творческой, рекреативной. 

 Методы - путь познания и преобразования мира и человека, в нем 
живущего. Методы - совокупность приемов (технологических частей) и 
способов (своеобразия воздействия) организации воспитывающей жизни, 
воспитывающей деятельности, воспитывающих отношений. Методы - то, с 
помощью чего воспитатель достигает, решает поставленные педагогические 
задачи. Методы - это «оружие», «орудия» профессиональной работы. 

 Историко-педагогическим опытом накоплен обширный арсенал 
специфических методов сотрудничества и сотворчества представителей 
разных возрастных и социальных групп населения в области культуры, 
искусства, образования, досуга, спорта. Многое из этого опыта в качестве 
педагогической традиции обрело новую жизнь, «второе дыхание» в 
современных социально-культурных технологиях. Но обновленные 
образовательные, досуговые, художественно-творческие и другие социально-
культурные технологические комплексы одними традиционными методами 
не построить. Здесь необходим поиск инновационных подходов и решений. 

 В социально-культурных институтах используются просветительные 
методы (изложение материала, демонстрация предметов или явлений, 
упражнения, направленные на закрепление знаний, отработку умений и 
навыков); воспитательные методы (убеждение, пример, поощрение и его 
антипод - порицание); методы организации творческой деятельности 
(выдвижение творческой задачи, тренаж, организация творческого 
содружества и распределения творческих обязанностей, налаживание 
творческого соревнования); методы рекреации (вовлечение в развлекательное 



занятие, вытеснение малоценных развлечений полезными, организация 
игрового соревнования). 

 Значительная часть воспитательных и образовательных технологий, 
используемых социально-культурными институтами (учреждениями, 
службами, организациями), основываются на методе убеждения Как 
известно, главное достоинство социально-педагогического по сути метода 
убеждения - в способе сознательного освоения объектом сообщаемых ему 
знаний, внушаемых чувств. Сильными сторонами этого метода, важными 
предпосылками его действенности служат его вербальный характер, 
неопровержимость аргументации, логичность изложения информации, 
авторитет субъекта. Универсальность метода убеждения обнаруживается 
буквально в каждой из социально-культурных акций - массовых, групповых, 
индивидуальных, начиная с крупных общественно-политических, рекламно-
информационных кампаний и кончая студийной работой, социально-
культурным патронажем, развлекательно-игровыми программами. 

 Сохраняет свою социальную значимость педагогический метод 
положительного примера, убеждения на наглядных образцах. В разных 
возрастных, социальных, профессиональных, этнических аудиториях, во 
время избирательных, конкурсных, профессиональных мероприятий 
эффективность этого метода всегда достигалась и достигается за счет 
сочетания рационального и эмоционального компонентов, доступности 
восприятия. 

 Поистине широким универсализмом отличаются методы организации 
поведения, упражнения, тренинга. Их суть - сознательное целеустремленное 
накопление объектом личного опыта в процессе творческой, обучающей, 
воспитательной практики. 

 Методы оказывают социально-педагогическое влияние на досуг. Метод - 
это способ целенаправленного воздействия на объект. В социально-
педагогических методах четко прослеживается субъект-объектная связь. 
Психологические и педагогические их виды (в первом случае - обращение в 
основном к эмоциям, во втором -к разуму) взаимообусловлены. 

 
 Педагогическая природа социально-культурных технологий 
 В последние годы в сферах досуга, творчества, дополнительного 

образования, межкультурного обмена и сотрудничества успешно 
зарекомендовали себя активные и интерактивные педагогические методы и 
технологии. Среди них - частные методики преподавания различных учебных 
предметов, семинары и коллективные дискуссии, развивающие и 
организационно-обучающие игры, мастер-классы и творческие мастерские, 
супервизорство (индивидуадьное обучение и профессиональное воспитание 
наиболее талантливых учащихся). 

 
 Для большинства социально-культурных технологий характерно 

постоянное использование и таких универсальных по своему комплексному 
психолого-педагогическому воздействию методов, как организация 



равноправного духовного контакта, создание воспитывающих ситуаций и 
опора на импровизацию. 

 Методы равноправного духовного контакта основаны на совместной 
коллективной деятельности разных возрастов - детей и взрослых «на равных» 
во всем. Взрослые и дети являются равноправными участниками праздников, 
фестивалей, творческих марафонов, конкурсов и соревнований, членами 
всевозможных клубов и объединений по интересам, театральных, 
музыкальных, вокальных, хореографических и других коллективов, 
основанных на тесном сотворчестве. 

 Социально-культурная практика представляет собой благодатную почву 
для создания самых неожиданных, но эффективных в педагогическом 
отношении воспитывающих ситуаций. Каждый из методов воспитывающих 
ситуаций предполагает создание педагогом-организатором специальных 
условий, специальной среды, направленных на выполнение участниками 
определенных процедур, их самореализацию, установление взаимного 
доверия, достижение общего успеха. 

Среди великого множества развлекательно-игровых, художественно-
зрелищных, обучающих (тренинговых) и других социально-культурных 
технологий нет ни одной, где не нашел бы своего места метод импровизации. 
Практически любая образовательная, творческая, игровая акция 
сопровождается элементами импровизации. Можно утверждать, что 
импровизированность составляет одну из самых замечательных и 
впечатляющих особенностей социально-культурного действия. В 
импровизации заложен механизм имитационного поведения. И дети, и 
взрослые очень легко поддаются внушению. Пример одного входит в 
подсознание другого, минуя разнотональность сознания. В результате 
включается этот древний, пришедший от прародителей механизм. 
Импровизация - действие, не осознанное и не подготовленное заранее, так 
сказать, экспромт. Импровизация выводит на практическую и творческую 
предприимчивость. Искусство импровизации – это порождение искуса, 
соблазна творческого усилия. Импровизация базируется на синдроме 
подражания с привнесением своего авторского начала. 

 Методы импровизации порождают здоровый азарт не только во 
взрослой, но и в сугубо детской среде. В досуговой практике многих 
поколений живут и надолго сохраняются свои тайны и секреты, свои 
закономерности и методики. Не случайно богатства исчезающего из времени 
эфемерного досуга странным образом сохраняются в душах людей. Феномен 
творческой основы досуга -всегда по своему самобытен, неповторим; он 
очищает душу и потому вечен. 

 В решении проблем теории и практики социально-культурной 
деятельности высокую результативность демонстрируют методы 
педагогических исследований: педагогическое наблюдение, 
исследовательская беседа, разновидности педагогического эксперимента 
(констатирующий, созидательно-преобразующий, контрольный), изучение 
документации и продуктов социально-культурной деятельности, 



теоретический анализ, изучение, анализ и обобщение педагогического опыта, 
социологические методы (анкетирование, тестирование, рейтинг, метод 
экспертных оценок). (См. подробнее параграф пятого раздела учебника.) 

 Наиболее важным является анализ психолого-педагогических условий и 
механизмов профессиональной и непрофессиональной (любительской) 
деятельности. 

 Сама структура этой деятельности включает в себя следующие 
обязательные элементы: 

 - заданные цели, представления о конечном результате (культурном 
продукте или услугах); 

 - заданный предмет социально-культурной деятельности, то есть 
систему взаимосвязанных признаков или свойств какого-либо социально-
культурного объекта, явления, процесса, которую необходимо изменить или 
преобразовать; 

 - вещественные или невещественные средства труда, с помощью 
которых человек взаимодействует, работает с предметом социально-
культурной деятельности; 

 - систему должностных (для профессионала) или заданных (для 
любителя) производственных функций; 

 - систему прав; 
 - производственную среду, предметные и социальные условия, 

необходимые для производства культурного продукта или услуг. 
 В практике социально-культурной деятельности имеют широкое 

распространение такие понятия, как комплексные досуговые программы и 
формы. 

 В самом широком виде досуговую программу или форму можно 
рассматривать как крупное самостоятельное законченное социально-
педагогическое, социально-культурное действие, которое обусловлено 
социальным заказом, отражает социальную действительность и 
одновременно оказывает определенное влияние на нее. Программы и формы 
предусматривают решение самостоятельных педагогических задач и 
использование соответствующих способов организации деятельности людей 
(массовой, групповой или индивидуальной). Программы и формы 
базируются на и&толь-зовании комплекса различных средств, методов, 
приемов, которые способствуют наиболее эффективному решению 
социально-педагогических целей. 

 Выбор тематики и разработка социально-культурных проектов и 
программ диктуются государственным, социальным заказом, потребностями 
различных категорий населения, практическими задачами организации 
досуга и творчества, развития и саморазвития людей, проживающих в 
регионе. Содержание разрабатываемых проектов и программ черпается из 
обширного и динамичного «проблемного поля» современной социально-
культурной сферы. 

 
Тема 13. Сущность и классификация социально-культурных технологий. 



Сущность и классификация социально-культурных технологий 
 
 Как ни странно, но основная проблема технологии как прикладного 

направления в науке о социально-культурной деятельности заключена отнюдь 
не в его содержании. 

 Проблематичным является само обозначение этого направления, поиска 
и выбора наиболее оптимального названия для этой претендующей на 
самостоятельность учебной дисциплины. На широкой ниве социально-
культурной деятельности мы имеем дело с целым веером бытующих 
терминов: «мастерство», «методика», «режиссура», «искусство», 
«технология», «тантология» и др. Из этого поискового веера авторами выбран 
термин «технология», как наиболее прочно вошедший в общественную 
практику всех специалистов социально-культурного профиля, включая 
социологов, педагогов, культурологов, рекреологов и т.д. Сам факт наличия 
однородных понятий, имеющих самое прямое отношение к социально-
культурной сфере, свидетельствует о сложности и неоднозначности 
затянувшегося процесса «идентификации» самого понятия технологии как 
одного из важнейших объектов в науке о социально-культурной 
деятельности. 

 В последние годы в теории и практике социально-культурных 
педагогических исследований сравнительно часто употребляется термин 
«подход». Если раньше в педагогической науке под этим подразумевался, как 
правило, половозрастной, индивидуальный и деятельностный подход, то в 
настоящее время в научной литературе предлагается опираться на более 
широкий, дополненный перечень подходов. Это системный, 
синергетический, средовой, личностао-ориентированный, коммуникативный, 
ситуационный и ряд других подходов. 

 На фоне множества описаний и трактовок определения понятия 
(^технология» наиболее продуктивным к его характеристике как к 
целостному явлению служит системный подход (по В.ПАфанасьеву), 
позволяющий воспользоваться совокупностью принципиальных черт и 
системообразующих признаков. Системный подход дает возможность 
вычленить наиболее характерные черты в структуре технологии социально-
культурной деятельности. К таким чертам относятся: целевая ориентация 
каждой из технологий, её функциональные свойства, составные компоненты, 
структура, интегративные качества, коммуникативные характеристики, 
конечные результаты. Разумеется, названные черты этим не исчерпываются, 
поскольку в оценке сущности и системообразующих признаков социально-
культурных технологий могут существовать и другие подходы. 

 В качестве логических оснований для классификации социально-
культурных технологий выдвигаются три их наиболее общих, характерных 
признака: 1) исторически сложившийся содержательный признак; 2) 
функциональный или процессуальный признак; 3) демографический, 
специализирующийся на субкультурных стратах. 



 Историко-содержательный признак. Оздоровительные технологии: 
медико-биологические, курортологические, лечебно-профилактические, 
спортивно-оздоровительные. Культуроориентиро-ванные технологии: 
технологии изучения, сохранения, восстановления (реставрации), освоения и 
использования культурных ценностей в современной среде. 
Культуротворческие технологии: технологии создания и развития культурных 
ценностей, технологии творческого развития детей, подростков и взрослых. 
Экологические (природоориентированные) технологии: технологии изучения, 
освоения и охраны природной среды и природных ресурсов в процессе 
досуга. Технологии предпринимательства и экономического обеспечения в 
социально-культурной сфере: коммерческие и некоммерческие, 
маркетинговые и рекламные, благотворительные и социально-защитные. 

 Функциональный или процессуальный признак. Информационно-
образовательные, обучающие, просветительные технологии. 
Коммуникативные технологии. Творчески развивающие, формирующие 
технологии. Рекреативные, развлекательно-игровые, художественно-
зрелищные технологии. Компенсирующие технологии: реабилитационные, 
коррекционные, адаптационные. Технологии социального прогнозирования, 
программирования, проектирования, творческого моделирования. 

 Социально-демографический, «субкультурный» признак. 
Индивидуально ориентированные технологии (авторские, частные и др.) в 
социально-культурной среде. Специализированные или групповые 
технологии: семейные, возрастные и разновозрастные, социальные, 
профессиональные, конфессиональные и этнические технологии малых 
групп и общностей. Массовые, общедоступные технологии социально-
культурной деятельности. 

 Исключительно важно соблюдение логики технологических действий. 
Эта логика распространяется на каждую из подсистем, входящих в структуру 
технологии производства культурных продуктов, благ и услуг. 

 Это прежде всего организационная подсистема - создание постоянной 
или временной команды, штатное расписание, сложившийся порядок 
распределения полномочий между сотрудниками и т.д. Методическая 
подсистема предполагает принятый в коллективе алгоритм разработки и 
проведения культурно-досуговых акций, включая сценарную разработку, 
режиссуру, степень участия в работе добровольцев-волонтёров, 
сложившуюся практику обобщения и распространения современного опыта, 
освоения инновационных технологий, обучения методике внедрения в 
практику парковой работы проектных инициатив. В поле зрения постоянно 
находится и социально-психологическая подсистема. Она подразумевает 
эффективное использование формальных и неформальных отношений внутри 
и за пределами каждого из социально-культурных учреждений и 
организаций, развитие отношений с внешней средой, разработку 
психологической мотивации персонала и т.д. Наконец, существенную роль 
выполняет управленческая подсистема, которая предусматривает овладение 



маркетинговыми технологиями, проведение рекламных кампаний, 
осуществление связей с общественностью и т.д. 

 
 
Тема 14. Культуротворческие и культуроохранные технологии. 

Рекреативные технологии. Образовательные технологии. 
Культуротворческие и культуроохранные технологии 
 Сущность культуротворческих технологий 
 
 Культуротворческие, развивающие технологии имеют широкое 

распространение на всех этапах социализации личности. Практическое 
освоение этих технологий начинается в период ранней социализации, когда 
ребенок стоит перед необходимостью приобретения социально обязательных 
общекультурных знаний, умений и навыков, когда через семью, сеть 
учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования и 
других социальных институтов он осознанно приобщается к целому 
созвездию субкультур, в том числе молодежной. 

 Научную основу культуротворческих технологий, связанных с ранним 
выявлением и дифференциацией интересов детей, составляет учение о 
способностях (Л-СВыготский, Б.МТеплов, АМ.Матюшкин, ВДШадриков и 
др.). В соответствии с этим учением можно развести сами понятия 
способностей, одарённости и таланта, находящих отражение в социально-
культурной деятельности. 

 Способности - это личностные умения и навыки, которые формируются 
на базе врожденных задатков человека и определяют его возможности в 
успешном освоении тех или иных творческих технологий. По справедливому 
замечанию Л.С.Выготского, наследуются не способности, а возможности их 
развития - задатки. 

 Одарённость - высокий уровень развития интеллекта, качественно 
своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешную 
самореализацию человека в одном из видов творческой деятельности 
(музыке, живописи, поэзии, ремеслах и т.д.). В одаренности проявляется 
творческий потенциал человека. 

 Талант - сочетание способностей, дающее возможность самостоятельно 
и оригинально осуществить какую-либо сложную, требующую высокого 
уровня мастерства деятельность. 

 Диапазон культуротворчества молодого человека существенно 
расширяется на последующем этапе - во время его профессиональной 
специализации, когда «багаж» его практических умений и навыков 
существенно обогащается за счет значительного расширения круга его 
социально-культурных контактов. 

 Культуротворческие технологии сопровождают человека и в период его 
профессиональной адаптации, включения в систему общественного 
разделения труда. Здесь они выполняют целый ряд важнейших функций, 
связанных не только с восстановлением сил личности, но и развитием ее 



творческих способностей. Наконец, культуротворческие технологии 
приобретают особую актуальность и на завершающем, четвертом этапе 
социализации, связанном либо с пенсионным возрастом, либо с постоянной 
или временной утратой трудоспособности. Именно в этот период 
самостоятельное или коллективное творчество помогает пожилым людям и 
инвалидам труда преодолеть возникающие ограничения, превратить свои 
творческие умения и навыки в федсгво социально-культурной 
самореабилитации. 

 Технологии творческого развития детей, подростков и взрослых, 
создания и обогащения культурных ценностей непофедственным образом 
связаны и взаимодействуют с технологиями изучения, сохранения, 
восстановления этих ценностей, освоения и использования культурного 
наследия в современном обществе. 

 Различные виды творчески формирующих, развивающих технологий в 
области профессионального и самодеятельного социально-политического, 
художественного, научно-технического, прикладного творчества и 
любительского движения становятся достоянием каждого человека как за 
счет субкультурных механизмов, когда личность находится как бы внутри той 
или иной субкультуры, так и за счет общесоциальных, государственных 
программ и, соответственно, тех структур, которые их реализуют. 

 Серьезные изменения происходят в методике культурно-творческой 
деятельности. В новой социально-культурной ситуации существенно 
расширяется диапазон творческой активности масс. Наряду с дальнейшим 
развитием художественной самодеятельности новые импульсы получает 
научно-техническое и прикладное творчество, и прежде всего различные 
виды социально-политической деятельности. 

 
 Технологии художественно-творческой деятельности 
 Репродуктивная деятельность в сфере культуры и искусства позволяет 

авторам использовать свой интеллектуальный, творческий, художественный 
потенциал не только для своего блага, но и для блага общества. Технологии 
творчества через воздействие на эмоционально-чувствительную сферу 
человека положительно влияют не только на процесс воспитания духовности, 
культуры чувств, развития познавательных сторон личности, но и на 
здоровье. Это воздействие исходит из возможности невербальной, 
недирективной, многообразной по форме выражения эмоциональной связи 
различных элементов искусства и творчества. Каждый из этих элементов 
является носителем собственных характерных черт и обладает 
индивидуальной силой воздействия на человека. 

 Получают развитие коллекционно-собирательская, аналитическая и 
научно-исследовательская работа в области культуры и искусства. Возрастает 
интерес к творчеству, в первую очередь к авторскому. Повышается престиж 
театральных студий, театров -публицистических, эстрадных, миниатюр, 
работающих на местном материале. В сфере музыкальной самодеятельности 



проявляется особый интерес к авторской песне, рок-творчеству, 
собирательству, обработке и воссозданию музыкального фольклора. 

 Активизируется работа по возрождению утраченных художественно-
бытовых традиций. Одно из приоритетных направлений такой деятельности - 
развитие прикладных культуротворческих ремесленнических технологий, 
благодаря которым сохраняются традиции бытовых и художественных 
ремесел, поддерживается статус ремесла как исторической и культурной 
ценности. Говоря об этом виде социально-культурных технологий, следует 
подчеркнуть, что под художественным ремеслом в данном случае 
подразумевается производство материальных предметов, имеющих особое 
эстетическое качество. Оно осуществляется на основе воспроизводства 
художественных образцов с помощью техники или ручного труда, 
обеспечивающих высокий художественный уровень изделия. К числу 
художественно-творческих технологий относятся как традиционные, 
варьирующие свои образцы в пределах исторически сложившихся форм и 
стилей, так и современные, базирующиеся на поиске новых нестандартных 
решений. Последние представляют собой достаточно богатую и 
разнообразную сферу куль-туротворческой деятельности. 

 Продуктом технологий бытового ремесла, в отличие от 
художественного, являются изделия, которые украшают, эстетизируют 
повседневный быт, но при этом имеют сугубо утилитарное назначение. В 
отличие от преимущественно декоративных изделий художественных 
ремесел поделки для быта быстро выходят из обращения и заменяются 
новыми. Этот вид социально-культурных ремесленных технологий 
чрезвычайно многообразен (например, лозоплетение, изготовление красивой 
обуви, макраме). 

 Как известно, на протяжении конца XIX и всего XX веков многие 
разновидности ремесел интенсивно «вымывались», особенно это касалось 
технологий ремесел, связанных с утилитарными нуждами и потребностями 
крестьянских хозяйств, изменением быта. Исчезновение этих самобытных по 
своей природе социально-культурных технологий было связано с разными 
причинами: конкуренцией со стороны машинного производства, утратой 
источников необходимого сырья и материалов, естественным уходом из 
жизни самих авторов технологий. 

 Проблема возвращения утраченных технологий, восстановления их в 
буквальном смысле этого слова практически неразрешима. По мнению 
специалистов, здесь можно говорить лишь об их консервации, фиксировании 
отдельных технологических способов и приемов для последующего их 
воспроизведения в творческой деятельности современных мастеров-
прикладников. Но даже такая консервация сама по себе является 
исключительно сложным и трудоемким делом. 

 Другая проблема касается критериев оценки качества изделий, 
созданных с помощью технологий художественно-бытовых промыслов и 
ремесел. Здесь возникает множество вопросов, среди которых: насколько 
ярко выражены в изделии традиционность и самобытный характер, отвечает 



ли оно уровню промыслового эталона, не допущено ли нарушения авторского 
права на технологию его изготовления и другие. 

 По богатству и разнообразию технологий художественных и бытовых 
ремесел многие субъекты Российской Федерации представляют собой 
уникальные регионы. На их территориях культивируется широкий спектр 
ремесел бытового и художественно-декоративного направлений, 
использующих как ручной труд, так и промышленное производство, 
поставленное на «поток». Далеко не все из этих технологий дошли до нашего 
времени, одни из них, как и прежде, остаются профессиональным секретом, 
частной собственностью кустарей-одиночек, другие сконцентрированы в 
крупных промысловых артелях и промышленных цехах. 

 
 Художественно-развивающие технологии 
 Самодеятельное искусство, долгие годы функционировавшее 

преимущественно в зрелищно-сценических формах, возвращается в народ. 
Повышается интерес к традициям бытового музицирования, оживляется 
семейная самодеятельность. Обогащается массовое любительство при 
проведении праздников и обрядов. Самодеятельное искусство становится 
основой возрождающихся народных гуляний, посиделок, вечеров отдыха и 
других традиционных форм массового досуга. 

 Растет чисто студий, мастерских, творческих лабораторий, 
художественно-творческих товариществ. Дифференциация художественных 
потребностей и интересов населения обусловливает появление 
многочисленных клубных школ, курсов, любительских объединений, центров 
эстетического воспитания. 

 Рельефно проявляющаяся тенденция к синтезу культуры и быта 
становится основой создания таких коллективов, как студии и кружки 
художественного моделирования одежды, студии текстильного творчества, 
ковроткачества, вышивки, макраме, художественной обработки дерева, камня, 
металла, кости и т. д. Важнейшую социально-культурную роль играют те 
художественно развивающие технологии, которые обеспечивают участие 
детей и взрослых в художественной жизни своего региона, разнообразие 
форм их творческой самореализации и социальных ролей, возможных 
направлений творческого саморазвития. 

 Среди таких технологий особое место принадлежит организации 
круглогодичных либо сезонных (летних, зимних) центров и лагерей 
художественного развития. Преимущественный их контингент составляют 
дети, не только интересующиеся различными видами и жанрами искусства, 
но и активно овладевающие навыками художественного и прикладного 
творчества. Это учащиеся музыкальных школ и школ искусств, участники 
детских самодеятельных коллективов, дети, проявившие себя в тех или иных 
видах авторского творчества. На базе центров и лагерей осуществляются 
разнопрофильные тематические проекты и программы, предполагающие 
множество вариантов творческих занятий и творческого сотрудничества, 
общение с деятелями культуры и искусства, организацию фестивалей, 



конкурсов, марафонов, праздников, проведение экскурсий и путешествий 
художественно-культурной, исторической или экологической 
направленности, участие в благотворительных акциях, гастрольно-
туристических поездках с концертами по пути следования. 

 Повышается значение самодеятельного искусства в развитии различных 
субкультур. В рамках этого процесса активно формируется устойчивая 
локальная культура, дифференцированная в соответствии с наличием 
определенных групп населения региона. 

 Существенно меняются формы руководства самодеятельным 
творчеством. Вводятся в действие естественные механизмы его развития. 
Активизируются факторы его саморегуляции. Упрощается характер 
планирования, учета и отчетности. Отменяется жесткий контроль за 
репертуаром, выставочной и концертной деятельностью. Упрощается система 
регистрации любительских объединений и клубов по интересам. Культурно-
досуговые центры начинают уделять большое внимание 
неинституциональным формам самодеятельности по месту жительства. 
Расширяются масштабы самодеятельности, развивающейся вне рамок 
учреждений культуры. 

 В системе самодеятельного художественного творчества реализуется 
отход от прямого дублирования структур профессионального искусства. 

 Осуществляется интенсивный рост любительства, ориентированного на 
фольклор и оригинальные виды современного народного творчества. Акцент 
переносится на культуротворческие процессы в открытой социальной среде. 
Основным принципом развития самодеятельности становится принцип 
художественного плюрализма. Возрастает доверие к продуктивным 
возможностям любителя. Происходит активное сближение и пересечение 
профессиональных и непрофессиональных структур. Юридически 
закрепляется правовой статус мастеров народного искусства. Утверждается 
терпимость к ранее отвергавшимся художественным явлениям. Открывается 
простор для свободного творческого поиска в кружках, студиях, 
лабораториях, мастерских, объединениях и других самодеятельных 
коллективах. Широко реализуется право на художественный эксперимент. 

 
 Культуроохранные технологии 
 Одним из ориентиров социально-культурной политики на федеральном 

уровне и на уровне субъектов Российской Федерации являются технологии, 
направленные на сохранение, реставрацию и совершенствование учета 
объектов, входящих в культурное наследие. 

 Актуализация культуроохранного технологического комплекса 
обусловлена критическим состоянием множества памятников, исторических 
объектов и мест бытования народных промыслов и ремесел, а также тем, что 
в настоящее время государственная ох-ранно-реставрационная служба по 
ряду причин не может в одиночку решить всех проблем регенерации 
культурно-исторической среды того или иного региона. 



 Главной установкой культуроохранных технологий является сохранение 
культурно-исторической среды с помощью современных охранно-
реставрационных мероприятий. Суть этой установки заключается в том, 
чтобы сберечь, по возможности, зримые приметы и знаковые ценности 
каждого отдельно взятого - возрастного, социального, профессионального, 
этнического культурного -сообщества, превратить их в активно 
функционирующие элементы современных образовательных, художественно-
творческих, развлекательных процессов. В охранно-реставрационной 
деятельности усилия государственных и негосударственных структур 
сосредоточены, как правило, на трех приоритетных направлениях -охране, 
реставрации, использовании культурных ценностей. 

 Типология культурно-исторических и культуроохранных технологий 
достаточно широка, она включает, прежде всего, технологии учета и изучения 
памятников истории и культуры, ландшафтных зон и историко-культурных 
заповедников. 

 Непосредственно с ними связаны реставрационные технологии по 
возвращению памятников и культурных сооружений; технологии 
музеефикации частных художественных собраний и коллекций 
(произведений изобразительного искусства, орденов, костюмов, монет, 
почтовых марок и т.д.). 

 Основой для осуществления большинства культуроохранных 
технологий на общефедеральном и региональном уровнях является 
сформированный и систематически заполняемый Федеральный регистр 
культурных ценностей. Он представляет собой электронную базу данных с 
организацией доступа к ней через глобальные информационные сети. В 
результате кропотливой поисковой и исследовательской работы в архивах 
России и зарубежных государств, Федеральный регистр и ряд специальных 
государственных сводных каталогов содержат уникальную информацию о 
российских культурных потерях в период Второй мировой войны, о 
похищенных, незаконно вывезенных, находящихся в международном 
розыске, перемещенных культурных ценностях, а также о культурных 
ценностях, запрещенных к вывозу за пределы Российской Федерации. 

 В технологическую базу культуроохранной деятельности входит 
создаваемая и поддерживаемая на федеральном уровне общероссийская 
система мониторинга сохранности и использования памятников истории и 
культуры. Благодаря мониторингу осуществляется целенаправленное 
проведение комплекса противоаварий-ных, консервационных и 
реставрационных работ по следующим направлениям: памятники истории и 
культуры общероссийского (федерального) значения, по следующим 
технологиям: памятники деревянного зодчества, памятники культового 
назначения, переданные в пользование религиозным организациям, историко-
культурные и музейные заповедники. 

 Примером могут служить некоторые комплексные целевые проекты. 
Один из них, проект «Восстановление и развитие Валаамского архипелага», 
предусматривает восстановление и сохранение природного комплекса и 



историко-культурного потенциала, а также социально-экономическое 
развитие территории о. Валаам. В рамках другого проекта - «Реставрация 
памятников Троице-Сергиевой лавры» - проводятся реставрационные работы 
по крепостным сооружениям, церквам и соборам, служебным и жилым 
строениям, реконструкция объектов энергетического хозяйства Троице-
Сергиевой лавры. 

 Периодически составляется и дополняется внушительный титульный 
перечень объектов, требующих первоочередного использования 
реставрационных технологий. В их числе значатся, например, усадьба 
Некрасова «Карабиха» (Ярославская область), здание Главного штаба (Санкт-
Петербург), здание Церкви Покрова в Филях (Москва), Изборская крепость 
(Псковская область), объекты Казанского Кремля (Казань), торговые ряды в 
городе Касимове (Рязанская область) и многие другие. 

 К объектам культуроохранных технологий относятся Музейный фонд и 
музеи Российской Федерации. В компетенцию Министерства культуры РФ 
входит совершенствование учета и хранения Музейного фонда на основе 
специально разработанной инструкции, осуществление непрерывного 
мониторинга состояния учетно-хранительской деятельности музеев, 
обеспечение системы адаптации навыков и знаний хранительского персонала 
музеев к современным требованиям, методическое обеспечение работы по 
учету и хранению музейных предметов в негосударственных музеях, иных 
организациях и частных собраниях. 

 Предусматривается создание цифровой базы данных по собраниям 
российских провинциальных музеев за период XIX-XX веков, разработка и 
реализация генеральных схем и программ комплексного развития историко-
культурных заповедников и музеев-заповедников. 

 Контроль за исполнением этой функции возложен на Научно-
технический экспертный совет по безопасности музеев и библиотек. 

 Характерной приметой использования культуроохранных технологий 
служит перераспределение нагрузок и полномочий в этой работе на основе 
развития местной инициативы, привлечения работе на основе развития 
местной инициативы, привлечения актива из числа местной интеллигенции, 
студентов, школьников, пенсионеров. Без этой опоры невозможно ведение 
постоянной, целенаправленной и эффективной работы по восстановлению 
секретов прикладного ремесленного искусства и приведению в надлежащий 
вид многочисленных памятников истории и культуры своего города или края. 
Акции возрожденческого толка, предпринимаемые местной 
общественностью, должны быть понятны населению, связаны с его 
повседневными заботами и интересами. Например, многие социально-
культурные проекты, направленные на реставрацию исторически ценных 
зданий, улиц и кварталов, а также модернизацию культурно-исторических 
интерьеров, обязательно связываются с решением проблем увеличения и 
улучшения городского жилого фонда, обновлением необходимых для города 
социально-культурных и социально-бытовых объектов - культурных центров, 



центров детского творчества, концертных или выставочных залов, храмов, 
торговых рядов, парков и т.д. 

 Не случайно лучшим способом сохранения памятникового объекта 
считается использование его по назначению. В этом смысле заслуживает 
внимания передача церкви прав на владение культовыми постройками. Сам 
этот шаг со стороны государства позволил вовлечь в трудоемкую работу по 
восстановлению тысяч заброшенных и полуразвалившихся церквей 
заинтересованных граждан - прихожан конкретных приходов, членов 
церковных общин, благотворительных обществ и попечительских 
организаций. 

 К третьей группе относятся технологии, обеспечивающие отбор и 
использование культурного наследия в формировании оптимального 
социально-культурного уклада региона - края, области, республики. 
Лейтмотивом применения этих технологий является создание с их помощью 
необходимого историко-культурного контекста для проектов и программ, 
реализуемых в массовой образовательной, информационно-просветительной, 
художественно-зрелищной, природоохранной работе среди населения. Суть 
целевых установок в этой работе - формирование у каждого из жителей края - 
детей, подростков, взрослых - сопричастности к его судьбе, видения 
значимости его культурной самобытности 

 В этих целях привлекаются технологии создания территориальных 
краеведческих энциклопедий и справочников; технологии организации 
краеведческой работы; технологии развития турист-ско-экскурсионных 
маршрутов на базе историко-культурных и историко-промышленных 
объектов; технологии возрождения традиционных форм социокультурной 
деятельности: народных промыслов, ремесел, обрядов и другие. 

 
 
Тема 15. Социально-защитные и реабилитационные технологии. 

Альтернативные инновационные технологии. 
 
Рекреативные технологии 
 Анимационные социокультурные технологии 
 Рекреативные (восстановительные) и спортивно-оздоровительные 

технологии предназначены для обеспечения и сохранения жизнеспособности 
человека. Они универсальны по своему использованию в процессе 
социально-культурной деятельности. 

 Современные рекреативные методики основаны на психолого-
педагогических закономерностях развлекательно-игровой, физкультурно-
оздоровительной, художественно-зрелищной деятельности. В процессе 
разработки большинства рекреационных проектов, ориентированных на 
повышение качества уровня жизни и оздоровление быта, основное внимание 
специалистов сосредоточено на внедрении новейших достижений биологии, 
физиологии, психологии, медицины в практику массового и 
специализированного досуга. 



 Особое место в рекреативных методиках занимают анимационные 
социально-культурные технологии. Опыт западных стран, в первую очередь 
Франции, где эти технологии нашли широкое распространение, 
свидетельствует о несомненно значимых возможностях социально-
культурной анимации. Используя различные виды художественного 
творчества в качестве методов «оживления» и «одухотворения» отношений 
между людьми, социально-культурная анимация является одним из наиболее 
привлекательных видов досуговой деятельности, основанным на 
современных началах. Цель анимационных технологий обладает ярко 
выраженной гуманитарной направленностью - предотвратить отчуждение 
личности в культуре общества, в структуре общественных отношений. 

 Социально-культурная анимация зарождалась и формировалась под 
влиянием философских, психологических, медицинских, педагогических 
взглядов и воззрений на природу и сущность человека. Главным предметом 
социально-культурной анимации всегда была и остаётся личность как 
уникальная целостная система, которая представляет собой «открытую 
возможность» самоактуализации, присущую только человеку. 

 Среди профессиональных аниматоров выделяют два типа: 
руководители-координаторы и специалисты-педагоги, возглавляющие кружки 
и студии, преподающие на курсах, занимающиеся социально-культурной 
деятельностью по месту жительства, оказывающие психологическую 
поддержку в структуре повседневных общественных отношений. В 
содержание анимационных технологий входит комплексная оценка 
кризисной ситуации («хорошо -плохо»), оказание помощи в определении и 
осознании того, какой из способов действия в данной ситуации подходит для 
эффективного достижения цели, осознании реальных возможностей и их 
выбора, осознании вероятных последствий того или иного решения (что 
получится в изменившейся ситуации). 

 Создание и чередование долгосрочных «сквозных» развлекательных 
программ в учреждениях досуга предполагает последовательное развитие 
активности участников игровых, зрелищных, ритуально-праздничных, 
спортивных и других акций. На службу рекреации (восстановлению) 
поставлены методы биоэнергетики, ребефинга, шейпинга, арттерапии и 
другие. В музыкально-медита-ционных и театрально-оздоровительных 
программах реализуются специфические возможности разговорной 
психотерапии, библиотерапии, психогимнастики. 

 Организация отдыха и развлечений несет значительную социальную, 
воспитательную, психологическую, реабилитационную нагрузку. 
Содержательная сторона рекреационных технологий постоянно расширяется 
и обогащается за счет привлечения традиций народной досуговой культуры, 
возрождения прежних и культивирования новых народных праздников, 
обрядов и ритуалов - святочных действ и юморин, дней смеха и карнавалов, 
литературно-художественных, спортивно-туристских и семейных праздников, 
праздника цветов и праздника русского чая, дней городов и других 
мероприятий. 



 Организатору социально-культурной деятельности очень часто 
приходится иметь дело с методикой семейного досуга - изучением 
предпочтений досуговых форм индивидуально-семейного выбора досуговых 
занятий, созданием условий для профессионального программирования и 
реализации альтернативных видов и форм организации свободного времени 
семейных общностей. 

 Такого же пристального внимания требуют и методики, рассчитанные 
на детский и подростковый возраст, динамичные молодежные категории, лиц 
среднего и пожилого возраста. Технологические аспекты подробно 
рассматриваются в спецкурсах. 

 Социальная политика направлена на создание наиболее благоприятных, 
оптимальных условий для отдыха, развития духовных и творческих 
способностей людей. Этим целям подчинена и социально-культурная работа 
с отдыхающими здравниц (курортов, санаториев, домов и баз отдыха, 
профилакториев) и туристами (на туристических базах и теплоходах, в 
туристических гостиницах и турпоездках). 

 Отличительной чертой организации досуга в санаторно-курортных, 
спортивно-оздоровительных и туристско-экскурсионных центрах является 
интеграция отдыха, укрепления здоровья, духовного обогащения и 
разностороннего развития личности. 

 В пределах установленного путевкой рекреационно-оздорови-тельного, 
лечебного периода отдыхающие находятся вне постоянного местожительства 
и напрямую не связаны со своей основной профессией. Кроме того, 
отдыхающие в здравницах и на турбазах различаются по возрасту, 
национальности, профессии, социальному положению, образованию. Все это, 
а также ограниченность пребывания в здравнице или на туристическом 
маршруте ведет к тому, что и возникающая здесь досуговая общность носит 
преходящий характер. Относительно стабильную группу составляют лишь 
медицинский и обслуживающий персонал оздоровительных учреждений, 
коренные жители курорта. Именно эти категории населения образуют 
основной «костяк» организаторов и участников долгосрочных досуговых 
программ, постоянных цикловых форм просвещения, творчества, 
развлечений, самодеятельных коллективов и студий. 

 Информационно-развивающая, просветительная функция досуговой 
деятельности ставит целью информацию и организацию познавательной 
активности людей, распространение комплекса разнообразных социально-
гуманитарных знаний, санитарное просвещение, привитие навыков 
активного отдыха и физической культуры, ознакомление с лечебными 
возможностями здравниц и их наиболее рациональным использованием. 

 
 Рекреативные функции досуга 
 Рекреативная функция максимально способствует полноценному 

отдыху людей, восстановлению их физических и духовных сил, организации 
активных досуговых занятий и развлечений, обеспечивающих разнообразие 



деятельности, смену впечатлений, положительный эмоциональный настрой, 
снятие напряжения и усталости. 

 В досуговых программах для отдыхающих все эти функции тесно 
связаны между собой, дополняют друг друга. В их осуществлении имеется 
ряд особенностей. Культурно-досуговая деятельность в здравницах и 
туристических учреждениях строится в соответствии с их главным 
назначением - восстановлением сил и здоровья людей. Именно поэтому 
рекреативная терапевтическая функция досуга и досуговой деятельности 
имеет здесь преобладающее значение. 

 В связи с непрерывностью и длительностью всего периода отпуска или 
лечения людей досуговая программа в здравницах и туристических 
учреждениях отличается разнообразием, предусматривает единство 
информационно-развивающих, коммуникативных и рекреативных элементов, 
проводится в различное время дня, например, не только в вечерние, но и в 
утренние и дневные часы. Логика досуга здесь предполагает переход от 
простейших досуговых занятий, когда человеку достаточно лишь снять 
напряжение и психологически расслабиться, к более насыщенным, активным, 
интенсивным по содержанию формам. 

 По своей направленности содержание досуга в здравницах и 
туристических учреждениях включает в себя: концертно-зрелищ-ное и 
кинообслуживание; библиотечную работу; театрализованные и спортивные 
праздники; организацию вечеров вопросов и ответов, устных журналов, 
тематических вечеров, дискотек, игровых конкурсов и т. д. 

 Среди досуговых форм наибольшим информационно-развивающим 
содержанием обладают экскурсии. Как свидетельствуют данные опросов, 
большинство отдыхающих в здравницах и туристов относят экскурсии к 
наиболее любимым мероприятиям. Популярность экскурсии обусловлена 
целым рядом причин. 

 Это, во-первых, большое разнообразие тематики и содержания: 
экскурсии по исторической тематике, природоведческие (ландшафтные, 
ботанические, геологические, гидрогеологические и др.), литературные и 
искусствоведческие, по архитектурно-градостроительной тематике, обзорные 
(многоплановые) деловые, коммерческие, которые знакомят представителей 
деловых кругов с деятельностью промышленных, сельскохозяйственных, 
торговых предприятий. Для отдыхающих молодых людей, среди которых 
многим предстоит выбрать свою дорогу в жизни, такие экскурсии являются и 
профориентационными. 

 Экскурсии привлекают разнообразием элементов отдыха и 
оздоровления на природе (купание, сбор ягод и грибов и т. д.) и способов 
передвижения, поскольку пешеходные экскурсии и экскурсии-прогулки 
дополняются транспортными (автобусными, теплоходными, самолетными, 
конными, велосипедными и лыжными и т. д.), часто на большие расстояния и 
по четко разработанной теме и маршруту. Экскурсии способствуют 
образованию общности, формированию интересов, коллективизма и 



товарищества, а смена впечатлений помогает создать благоприятную 
эмоциональную атмосферу в группе. 

В концертно-зрелищное и кинообслуживание входит проведение 
концертов и спектаклей профессиональных и самодеятельных коллективов, 
смотров, фестивалей и конкурсов, встреч с деятелями литературы и 
искусства, вечеров на различные темы, киносеансов, киноконцертов и др. 

 Важной частью культурно-массовой работы является и библиотечное 
обслуживание. При комплектовании книжных фондов большое внимание 
уделяется подбору изданий краеведческого профиля - справочников, 
путеводителей, книг о природе, историческом прошлом, экономике, культуре 
края, а также художественной литературы. Одновременно с индивидуальной 
работой с читателями организуются литературные чтения, литературные 
вечера, читательские конференции и обсуждения книг, проводятся обзоры 
книг по определенной тематике и библиографические обзоры, книжные 
выставки, оформляются газетные витрины, вывешиваются плакаты. Главным 
становится набор активных рекреационных занятий в сквозных досуговых 
программах, отличающихся сравнительно большой продолжительностью и 
предполагающих последовательное участие в зрелищных, игровых, 
физкультурно-оздоровительных, ритуально-праздничных и иных досуговых 
занятиях. Привлечение к этой работе специалистов позволяет взять на 
вооружение методы биоэнергетического оздоровления, восточных 
оздоровительных систем, космобиоэнергетики, ребефинга, шейпинга, 
музыкального целительства и т. д. 

 В обиход входят специально оборудованные комнаты психологической 
разгрузки, включающие в содержание своих сеансов аутогенные тренировки, 
интерперсональные тренинги, суггестию, отдых-гипноз, оздоровительные 
психокоррекции. Реализуются специфические возможности музыкально-
медиативных и театрально-оздоровительных программ, разговорной 
психотерапии, библиотерапии, психогимнастики. 

 Есть все основания полагать, что в ближайшей перспективе будут более 
активно осваиваться нетрадиционные формы рекреа-ционно-
оздоровительной деятельности, проводимой профессиональными медиками, 
психологами, спортивными тренерами. Сюда войдут, прежде всего, школы 
экстрасенсорной биоэнергетики, нацеленные на раскрытие энергетических 
центров, биополевую диагностику, коррекцию биополевой структуры 
человека; курсы по обучению методам мышечной релаксации и психического 
самовнушения; центры коллективной медитации, деятельность которых 
направлена на устранение крайних эмоциональных проявлений и приведение 
психики в состояние расслабленности; группы свободного дыхания, 
помогающие овладеть психотехникой, которая позволяет человеку сохранять 
ясность мышления в стрессовых ситуациях, быстро восстанавливать 
эмоциональное равновесие, полнее реализовать свой творческий потенциал; 
специальные лечебно-оздоровительные предприятия общественного питания, 
кухня которых основана на использовании общедоступных седа-тивных 
средств, вызывающих релаксацию и успокаивающих нервную систему, и т. д. 



 
 Педагогические игровые технологии 
 В ряду рекреативно-оздоровительных технологий значительное место 

занимает обширная по масштабам игровая деятельность. 
 Как свидетельствует педагогическая практика, любая технология 

обладает средствами, которые активизируют и интенсифицируют 
деятельность аудитории. Есть технологии, где эти средства составляют 
главную идею и основания для оценки эффективности результатов. Именно к 
таким технологиям относятся педагогические игровые технологии. 

 Из всех известных видов социально-культурной деятельности игра 
предстает наиболее свободной деятельностью. Свободно входя в игру, её 
участник также свободно может из неё выйти. Это «игровое» правило 
распространяется на самые распространенные житейские ситуации - 
рыночные отношения, учебу, спортивные состязания, отношения в семье и 
т.д. 

 Другими словами, рекреативные, по существу, игровые технологии 
демонстрируют продуктивную социально-культурную деятельность 
независимых субъектов, которая осуществляется в рамках добровольно 
принятых на себя условных правил и обладает множеством привлекательных 
качеств - социально-психологических, эстетических, гедонистических, 
морально-этических. 

 Как рекреативная технология, игра обладает хорошо известными 
педагогическими и организационно-методическими преимуществами. Она 
позволяет существенно сократить время на накопление необходимой 
информации, приобретение тех или иных умений и навыков; способствует 
имитации различных видов социальной деятельности, расширяет сферу 
контакта личности с различными социальными группами, организациями и 
движениями, ознакомления со многими жанрами искусства и литературы. 
Интенсифицируя саморефлексию личности, игра является действенным 
инструментом углубления демократичности общения, сотрудничества, 
социального диалога. 

 С.А.Шмаков выделяет следующие главные методы организации 
детского досуга (49, с.67-69): 

 - Методы игры и игрового тренинга. Игра - самостоятельный и очень 
важный вид деятельности детей, равноправный со всеми иными. Игра может 
выступать формой неигровой деятельности, элементом неигрового дела. 
Игра, как сказка, мультфильм, многократно повторяется в жизни ребенка, 
становясь его воспитательным тренингом. Ш.Амонашвили предвидел, что к 
концу нашего столетия целью педагогики станет не «общее развитие» детей, 
а раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

 - Методы театрализации. Досуг детей имеет бесконечное множество 
сюжетов и социальных ролей. Неформальное общение ребят может быть в 
виде вечеринки; «голубого огонька»; вечера при свечах; «морской кают-
компании»; русских «посиделок», «семечников», «завалинки», «театральной 
гостиной», вечера русской (любой) кухни; пир-бала именинников; вечера 



этикета; дня рождения коллектива; «капустника»; «кабачка 13 стульев»; 
«хоровода друзей»; «праздничного вечера» и т.д. и т.п. 

 Согласно классификации А.В. Соколова, в зависимости от целевого 
назначения и психологического контекста игровые технологии могут быть 
разделены на несколько поведенческих типов. 

 Наиболее распространённым в игровых технологиях является метод 
состязательности. Его суть состоит в борьбе за превосходство в спортивных 
соревнованиях, азартных играх, лотереях, конкурсах эрудитов, 
предоставляющих возможности для использования своего шанса. Главным 
игровым выигрышем здесь служит ощущение победы и самоутверждение. 
Состязание - чисто детская привилегия, состязание - внутренняя «пружина» 
раскручивания творческих сил, стимулирования к поиску, открытию, победы 
над собой. Состязание распространяется на все сферы творческой 
деятельности ребенка, кроме нравственной. 

 Своеобразную по содержанию игровую технологию представляет собой 
игра-сказка. В этой технологии основной акцент переносится на 
психологическую разгрузку, уход в иллюзию, гедонистические ощущения, 
что в определенной мере граничит с самоманипулированием. На «сказочно-
игровых» технологиях строится как первобытный, так и современный 
фольклор. 

 Весьма примечательными являются развлекательно-игровые технологии 
типа «игра - маскарад». 

 
 6. Образовательные технологии 
 Образование как целостная социально-культурная технология 
 Поскольку образование, как отмечалось в предыдущих разделах, 

относится к ведущим видам общественной практики социально-культурной 
деятельности, постольку и образовательные технологии являются важнейшей 
составляющей современного социокультурного пространства на любом 
уровне - от федерального масштаба до уровня отдельно взятого 
образовательного учреждения. 

 Сегодня мы являемся свидетелями характерной тенденции развития 
современного образования. Образование из услуги, предоставляемой 
профессионалами-одиночками, превращается - благодаря содружеству 
высококвалифицированных специалкстов разного уровня и профиля - в 
технологию социокультурного развития. 

 В связи с этим возникает вопрос: какова эффективность образова- j 
тельных социально-культурных технологий? Хотя главное абсолютно 
понятно и вполне очевидно: только в таком качестве образованию под силу 
выполнить практическую роль системы, способной эффективно | 
противостоять антидуховным процессам и тенденциям роста асоциального 
поведения в подростковой и молодежной среде. В этом оно и проявляет себя 
как социокультурная технология. 

 Именно поэтому характерной чертой для многих, в том числе 
школьных, образовательных программ, принятых в последние годы, стал их 



необычайно широкий социально-культурный контекст, а, по мнению многих 
представителей современной педагогической науки, само образование, если 
исходить из его общественного назначения, может рассматриваться как 
целостная социально-культурная технология, преследующая цели 
социализации, воспитания и духовного развития подрастающего поколения. 

 Педагоги четко осознали, в чем может быть, помимо оказания учебных 
услуг, их вклад (который даже трудно оценить) в организацию социальной и 
социокультурной жизни в каждом регионе. Это как раз и есть те моменты, 
которые касаются социализации молодежи, сохранения здоровья детей, 
формирования и накопления культурного и духовно-нравственного 
потенциала. Уже сейчас есть много школ, где проводится такая работа, но она 
требует еще специальных технологических разработок. 

 Мы действительно исходим из того, что образование в современных 
условиях - это единственная социокультурная технология, которая может 
обеспечить эволюцию менталитета российских людей, и нет никакой другой 
сферы, способной так организовать ее. 

 Учеными подмечено, что педагогическая практика вбирает в себя 
некоторые элементы театральной, актерской техники. Еще А.С. Макаренко 
неоднократно указывал на общее между педагогом и актером, имея в виду 
общность их некоторых профессиональных умений. В свою очередь, 
педагогическая практика содержит в себе ряд элементов, которые составляют 
частичное содержание профессионального мастерства ряда других, в том 
числе социально-культурных, по сути, профессий -тренера, менеджера, 
политика и других. 

 Само структурирование содержательного материала в большинстве 
социально-культурных технологий производится по педагогическим канонам: 
обозначаются основные педагогические категории, указываются ключевые 
профессиональные, педагогические, по существу, умения и навыки 
менеджеров, тренеров, технологов, режиссеров, обеспечивающие 
педагогическое решение той или иной проблемы или вопроса, предлагается 
некоторый набор учебных средств, а далее выдерживается педагогическая 
логика характерного для многих социально-культурных общностей 
студийного обучения. 

 Примечательно, что многие понятия и термины, присущие 
образовательной практике, в педагогический инструментарий социально-
культурных технологий вводятся неоднократно. Особенно это относится к 
рекреационным, игровым, реабилитационным, творчески развивающим 
технологиям. В подобной повторяемости заключается определенная 
закономерность. Любая социально-культурная технология, как 
самостоятельная учебная дисциплина и как совокупность профессиональных 
умений и навыков, базируется на интегральных, выполняющих роль несущих 
конструкций, педагогических элементах. 

 Будучи фундаментальными, они приобретают базовое значение, и 
поэтому в практическом решении многих возникающих в социально-
культурной среде проблем педагогические понятия и категории многократно 



выдвигаются как объект обязательного внимания и предмет упражнений 
(тренинга). 

 В Законе РФ «Об образовании» оно характеризуется как 
целенаправленный процесс и результат воспитания и обучения в интересах 
личности, общества и государства, сопровождающийся констатацией 
достижения человеком определенных государством образовательных 
уровней. Следовательно, рассмотрение современного образования с позиций 
социально-культурной парадигмы, распространяемое сегодня на процессы 
развития, воспитания, обучения людей всех возрастов и категорий, нуждается 
в более глубоком, системном анализе и обобщении. Тем не менее, можно 
утверждать, что с этой парадигмой в образование и образовательные 
технологии во многом привносится качественно иное, неизмеримо 
обогащенное содержание, иной педагогический менталитет, иное поведение 
и взаимодействие субъектов, участвующих в различных сферах общего, 
дополнительного, профессионального образования. 

 В Федеральной целевой программе «Культура России: 2001-2005 годы» 
значительное место отводится развитию профессионального образования, 
выявлению и поддержке молодых дарований. 

 Создание в рамках этой программы банка образовательных технологий 
предусматривает разработку базового методического комплекта к 
Государственным образовательным стандартам, разработку и реализацию 
программ «Экспериментальные образовательные технологии» и 
«Дистанционное образование», создание необходимых условий для 
модернизации деятельности федеральных образовательных учреждений. 

 Меры по стимулированию творческого потенциала молодых ученых, 
включая проведение общероссийских и зарубежных творческих конкурсов на 
получение грантов и премий, несомненно, принесут положительные 
результаты. 

 Сущность образовательной технологии: понятия и составные части 
 Благодаря социально-культурной парадигме существенно расширились 

границы самого понятия образовательной технологии на любом из уровней: 
общепедагогическом (общедидактическом), частнопредметном 
(дисциплинарном) и локальном (технологически микроструктурном). 
Актуальность и объективная значимость социально-культурного подхода к 
анализу и оценке образовательных технологий обусловлены стоящей перед 
образованием необходимостью решения множества производственных, 
социальных, воспитательных, культурных проблем. 

 Сама социально-культурная сфера, представляющая совокупность 
материальных и духовных условий жизнедеятельности человека, 
предполагает интенсивное включение образовательных технологий, наравне 
с другими социально-культурными технологиями, в решение проблем 
экономических, политических, социальных и культурных отношений, 
организации труда, быта и досуга, воспитания и творчества, социально-
культурной реабилитации людей, нуждающихся в поддержке и защите. 



 Однако социально-культурная парадигма рассмотрения 
образовательных технологий отнюдь не является универсальной. Она лишь 
дополняет и расширяет научные подходы, выработанные в педагогике, 
психологии, социологии, политологии, культурологии и других направлениях 
науки и практики. Источниками и составными частями образовательных 
технологий, как технологий социально-культурных, служат синтез 
достижений различных наук и практического отечественного и зарубежного 
опыта; сочетание традиционных элементов народной педагогики и культуры, 
педагогических и социально-культурных инноваций, опыта авторских школ; 
единство философских, социальных, психологических, культурологических 
факторов образовательного процесса. 

 Крайне существенно выявить основания, по которым становится 
возможной классификация используемых в социально-культурном 
пространстве образовательных технологий. При этом оговоримся, что 
приводимая ниже их терминология пока не однозначна. Определения 
технологий имеют широкий и узкий смысл, в ряде случаев дублируют друг 
друга, их значение часто зависит от конкретного социально-культурного 
контекста, некоторые термины до сих пор остаются предметом дискуссий. 

 В широком педагогическом значении каждая из социально-культурных 
образовательных технологий является специально организованным 
процессом и обеспечивает взаимодействие отдельных лиц и групп в рамках 
конкретного социально-культурного опыта. В более узком педагогическом 
смысле эта технология выступает как механизм формирования у ребенка, 
подростка, взрослого социально значимых качеств, культурных норм и 
ценностей, передачи опыта социально-культурного поведения и общения. 

 Источниками и составными частями социально-культурных, 
образовательных технологий служат преобразования в социально-
экономической и духовной жизни общества, формирующееся на этой основе 
новое педагогическое мышление, данные педагогической, 
культурологической, психологической и других общественных наук, 
накопленный педагогический и социально-культурный опыт, как 
современный, так и опыт прошлого, как отечественный, так и зарубежный, 
опыт народной педагогики и культуры. Другими словами, любая из 
образовательных технологий, функционирующих сегодня в социально-
культурной сфере, представляет собой синтез достижений науки и практики, 
традиционных элементов прошлого опыта и того, что рождено и накоплено 
общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. 

 
 Типология образовательных технологий 
 В то же время все образовательные технологии различаются по целям, 

содержанию, средствам и методам, применяемым в социально-культурной 
деятельности. 

 Типология образовательных технологий по характеру содержания и 
структуры. Обучающие и воспитывающие, светские и религиозные 
технологии. Технологии дошкольные, школьные (общеобразовательные), 



профессионально ориентированные. Технологии дополнительного 
образования. Гуманитарные и технократические образовательные 
технологии. 

 Типология по используемым способам, методам, средствам. 
Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, креативные (творческие) 
технологии. Технологии программированного и проблемного обучения. 
Технологии развивающего и саморазвивающего обучения. Диалогические, 
коммуникативные, игровые технологии. Проблемно-поисковые и 
информационные (компьютерные) технологии. 

 Типология по функционально-организационному признаку. Массовые, 
групповые и индивидуальные технологии. Технологии коллективного и 
дифференцированного обучения. Классно-урочные, академические и клубные 
технологии. Технологии продвинутого уровня (лицейского, гимназического, 
специального образования). Технологии компенсирующего, коррекционного 
обучения. Технологии сотрудничества и авторитарные технологии. 
Альтернативные технологии. Образовательные технологии работы с 
трудными и одаренными детьми в практике социокультурных учреждений. 

 Специалистам социально-культурной сферы - менеджерам, педагогам, 
тренерам, технологам - приходится часто прибегать к матрице для описания и 
анализа образовательных технологий, к которым они обращаются в процессе 
своей образовательной деятельности. Такая матрица обычно содержит 
следующие необходимые данные: идентификация данной технологии в 
соответствии с принятой классификацией; название технологии, отражающее 
ее принципиальную идею и основное направление; концептуальная часть 
технологии; программно-методическое обеспечение и главные критерии 
оценки педагогической эффективности и результативности. 

 Более глубокое погружение менеджеров-педагогов в банк 
технологических данных обеспечивают мастер-классы. В кругу 
профессионалов и любителей, занимающихся различными видами 
творчества, мастер-классы пользуются широкой известностью как 
обучающая общественная презентация авторских технологий, 
инновационных разработок и их практических результатов. Познавательное 
воздействие мастер-классов существенно возрастает благодаря таким 
нововведениям, как обучение с помощью ТСО; система «консультант», 
тренинги и упражнения; система «репетитор»; обучение по книге; 
компьютерное обучение; программированное обучение. 

 Структура авторской образовательной программы 
 • Название программы. 
 • Для каких групп обучающихся она предназначена. 
 • Автор программы: фамилия, имя, отчество, занимаемая 

педагогическая должность. 
 • Вводная часть (введение). Цели и задачи программы. Основные 

принципы программы. Особенности программы. Особенности методики 
обучения и способов реализации поставленных задач. Концепция разработки 
и преподавания курса. Психологическое обоснование реализации программы. 



 • Основная часть программы. Распределение материала по четвертям и 
годам обучения. Краткая характеристика поурочного тематического плана. 
Особенности индивидуальной и коллективной деятельности учащихся на 
уроках. Методические принципы (методы) реализации программы. Выводы и 
рекомендации для коррекции программы в процессе проведения занятий. 
Заключительная часть программы. 

 Рабочие материалы: педагогический дневник; перечень используемых 
на занятиях пособий и предметов, включая слайды, картины, схемы и т.д.; 
библиография. 

 
 7. Социально-защитные и реабилитационные технологии 
 Сущность и общая характеристика 
 Сфера культуры, искусства, образования, досуга, спорта 

характеризуется наличием различных по содержанию и направленности 
социально-защитных, реабилитационных (адаптационных, анимационных, 
коррекционных) технологий. 

 Исторически в традициях российской культуры - уважение к возрасту и 
старшинству. Общеизвестен тот факт, что лица старшего возраста и инвалиды 
всегда старались не быть обузой, занимались посильным трудом и вносили 
свою лепту в общее хозяйство, в воспитание детей и молодежи. Все эти 
компоненты и сегодня определяют значение социально-культурной 
реабилитации для личностного развития и социализации людей, постоянно 
нуждающихся в социальной защите и поддержке. 

 Обучение этим видам технологий, объединенным общей 
информационной и коммуникативной доминантой, обязательно включается в 
основное содержание современного социокультурного образования. Наряду 
со специализированными социально-реабилитационными центрами и 
учебными заведениями в эту работу вовлекаются учреждения социально-
культурной сферы -клубы, Дома культуры, библиотеки, театры и 
филармонии, парки, музеи. 

 
 Классификация и типология социально-защитных и реабилитационных 

технологий 
 Классификация и типология социально-защитных, реабилитационных 

технологий предполагает прежде всего их разделение в 
зависимостиотфункционального назначения. Здесь выделяются две крупные 
и тесно взаимосвязанные категории. Это, во-первых, основные, базовые 
технологии типа специализированных игровых, культуротерапевтических, 
арттерапев-тических и других; они широко представленны в Атласе 
социально-культурных реабилитационных технологий (Атлас социально-
культурных реабилитационных технологий/ Сост. Ю.С. Моздокова. - М.: 
МГУКИ, 2002). 

 Эти технологии не случайно обозначаются как базовые. Они первичны 
по своей сути, не зависят от влияния внешних социально-экономических, 



политических, культурных и других факторов, отличаются определенной 
стабильностью, постоянством составляющих их элементов. 

 В качестве постоянного ресурсодержателя базовых социально-
защитных и реабилитационных технологий фигурируют, как правило, 
государственные и негосударственные структуры, в их числе органы 
муниципального управления, государственные учреждения социально-
культурной сферы, общественный сектор и коммерческие организации. В 
повседневной практике социально-культурной деятельности по-прежнему 
остаются приоритетными традиции просветительства, меценатства, 
попечительства, благотворительности, социального посредничества и 
сотрудничества, проявления общественной заботы о незащищенных слоях 
населения. Благоприятную среду для этого представляет наличие льготных 
систем налогообложения и социальных гарантий, которые являются 
существенным фактором привлечения отечественных и зарубежных 
инвесторов к реализации социально-защитных проектов и инициатив. К 
таким методикам работы с потенциальными спонсорами социально-
культурной сферы относится так называемая технология фандрайзинга. 

 Наряду с базовыми технологиями в работе среди социально 
незащищенных категорий населения - детей-сирот, воспитанников детских 
домов, инвалидов, лиц пожилого возраста - используются вспомогательные 
(прикладные) технологии. Прикладными в данном случае являются 
диагностические, информационные, исследовательские, проектные, 
коммуникативные, управленческие и другие технологии. Они вторичны и 
зависят от множества объективных и субъективных факторов, но без них 
квалифицированное, профессиональное осуществление социально 
направленных реабилитационных (групповых и индивидуальных) программ 
практически невозможно. 

 Другое немаловажное логическое основание классификации социально-
защитных и реабилитационных технологий составляет структурно-
содержательный признак. Он определяет направление и характер социально-
защитного, реабилитационного воздействия на личность ребенка или 
взрослого, отбор и локализацию соответствующих средств и способов. С этой 
целью используются многочисленные социально-культурные технологии, в 
первую очередь оздоровительные (медико-биологические, валеологиче-ские, 
курортологические, лечебно-профилактические), культуро-ориснтированные 
и культуротворческие: (арттерапия, библиотерапия, экологические, 
гарденотерапия, иппотерапия, клубно-спортивные и спортивно-
оздоровительные, лекотерапия, фитотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия и 
др.), художественно-прикладные, ремесленные и другие. Например, в детской 
инвалидной среде хорошо себя зарекомендовала так называемая юморо-
терапия - например, проведение выступлений артистов эстрады, цирковых 
клоунов, фокусников, шоу-групп в детских клиниках и реабилитационных 
центрах. 

 Часто для получения конкретного результата в реабилитации, 
коррекции, адаптации прибегают к выборочному отбору технологий по 



признаку преобладания одного или нескольких доминирующих на занятии 
методов, способов и приемов. 

 В этих случаях в распоряжении педагогов-организаторов находятся 
игровые и развлекательно-игровые (подвижные, малоподвижные, 
театрализованные и др.), художественно-зрелищные, диалогические и 
эвристические (показ, рассказ, пересказ, объяснение, иллюстрирование), 
репродуктивные и творчески развивающие (тренинг, импровизация), 
обучающие (упражнения, повтор), проблемно-поисковые, информационные, 
в том числе масс-ме-дийные (компьютерные, системы «репетитор», 
«консультант», кино, телевидение, радио, пресса). Конечно, любая из этих 
технологий помимо преобладающего метода опирается и на другие способы 
и приемы, всегда остается комплексной. Но своим характерным акцентом на 
ту или иную сторону процесса реабилитации детей и взрослых она 
приобретает свое название. 

 Для достижения социально-защитных и реабилитационных целей 
психологически оправдан и выбор соответствующей организационной формы 
использования технологии. В данном случае характер и содержание работы 
менеджера, педагога, технолога зависят от целевой направленности 
мероприятия, состава участников и условий их социально-культурной 
деятельности. 

 Социальная защищенность и реабилитационное воздействие 
обеспечиваются за счет использования таких технологий, как внедрение 
льготного социально-культурного обслуживания нуждающихся групп 
населения, технологии специализированные, индивидуальные, 
мелкогрупповые, групповые и массовые; семейные, клубные, классно-
урочные; дифференцированные и разновозрастные, стационарные и 
туристско-экскурсионные и другие. Одни из этих технологий являются 
традиционными, другие - нетрадиционными, альтернативными, нередко 
содержащими элементы инновации. 

 Особенности процесса социально-культурной реабилитации инвалидов 
и пожилых людей 

 Возможны и другие подходы к классификации социально-защитных и 
реабилитационных технологий. В качестве доминирующего признака может 
фигурировать место постоянного проживания клиентов (домашние условия, 
приют, детский дом, интернат, клиника, загородный пансионат и т.д.) или тип 
конкретного дефекта (полная или частичная утрата зрения, слуха, 
двигательных возможностей, психические аномалии и т.д.) и связанных с 
этим медико-социальных ограничений и степени социально-культурной 
недостаточности пожилых людей и инвалидов. 

 Социально-защитные технологии часто отличаются друг от друга по 
различным типам включенности клиентов в процесс социально-культурной 
реабилитации (пассивному, потребительскому, творческому), а также по 
возрастным, тендерным, профессиональным и другим характеристикам. 

 Вне зависимости от своего типа все перечисленные выше технологии не 
могут и не должны быть средством только «приятного времяпровождения», 



удовлетворения гедонистических потребностей пожилых людей и инвалидов 
в общении, зрелищах и развлечениях. Каждая из технологий выполняет по 
отношению к инвалидной и пожилой среде совершенно определенную 
утилитарную, сугубо прагматическую функцию: достигнуть необходимого 
медико-социального, психологического, культурно-реабилитационного 
результата. Очевидно, что при всем своем разнообразии эти технологии, 
входящие в новую для себя среду, должны отличаться принципиально 
новыми качествами: ориентацией инвалидов на их интеграцию в культурную 
жизнь, выходом за пределы удовлетворения их узкоутилитарных досуговых 
потребностей, использованием педагогических и культуротворческих 
резервов для самоутверждения и самореализации. 

 Если конкретизировать реабилитирующие функции социокультурных 
технологий в жизненном пространстве инвалидов, то речь пойдет об 
обыденных для каждого из них вещах: адаптироваться в стандартных 
социокультурных ситуациях, найти на рынке труда нишу для применения 
своих творческих способностей, уметь отыскать и использовать нужную для 
своей практической деятельности и досуга информацию. Назначение 
социокультурных технологий состоит и в том, чтобы научить ребенка или 
взрослого-инвалида адекватно участвовать в самых разнообразных формах и 
ситуациях общения, пользоваться всеми доступными средствами массовой 
информации, компьютером, книгами, обучить инвалида знаниям и навыкам, 
увеличивающим степень его самостоятельности в выборе и осуществлении 
способов трудовой деятельности, проведения досуга и развлечений, круга 
общения и самообслуживания. 

 Коллектив ученых МГУКИ провел большую работу по отслеживанию, 
аккумулированию и систематизации, на основе изучения практического 
опыта социальных учреждений, банка реабилитирующих 
культуросообразных технологий. Большинство этих технологий позволяют 
закрепить и зафиксировать модели поведения ребенка или взрослого в 
стандартных домашних, бытовых, досуговых ситуациях. Обязательный 
перенос полученных умений и навыков в повседневную среду позволил 
создать информационные, проектные, игровые, арттерапевтические 
технологии, многие из которых носят поистине уникальный, инновационный 
характер. На взгляд исследователей, формулировка такой проблемы, как 
освоение жизненно необходимого для инвалида пространства с помощью 
социокультурных технологий, по сути, определяет направленность 
необходимых информационно-методических материалов. 

 Муниципальное образовательное учреждение «Центр лечебной 
педагогики», созданное в 90-х годах по инициативе администрации г.Пскова, 
городской Ассоциации родителей детей-инвалидов и Евангелической 
церковной общины г. Вассенберга (Германия), рассчитано на обучение, 
воспитание и развитие, социальную и трудовую адаптацию детей и 
подростков с тяжелыми и множественными нарушениями восприятия, 
мышления, внимания, памяти, речи, моторики, вызванными органическим 
поражением центральной нервной системы. Одна из главных задач данной 



школы-центра - включить в социально-культурное и образовательное 
пространство детей, ранее называвшихся «необучаемыми» и не имевших 
возможности посещать какое-либо учебное заведение. Обеспечивая дневное 
пребывание для учащихся в возрасте от 6 до 18 лет (50 мест), Центр дает 
возможность родителям работать, а после работы заниматься воспитанием 
ребенка в семье, не передавая его в интернатное учреждение. 

 В 2003 году в связи с юбилейными датами - 1100-летием города Пскова 
и десятилетием своего существования, Центр разработал и реализовал 
несколько масштабных некоммерческих проектов под избранным девизом - 
«От культуры полезности к культуре достоинства». В их числе - 
международная конференция «Социально-психологические основы 
интеграции в общество лиц с тяжелыми и множественными нарушениями», 
молодежный российско-немецкий музыкальный проект «Путь к миру, 
толерантности и интеграции» и праздник, посвященный 10-летию Центра 
лечебной педагогики. 

 Помимо реализации широкого объема чисто менеджерских и рекламно-
информационных функций, авторы проектов привлекли широкий комплекс 
вспомогательных реабилитационных технологий, направленных на 
максимальное развитие креатива самих учащихся Центра лечебной 
педагогики, их творческой фантазии, музыкальных, конструктивных, 
художественных, любительских способностей. Заблаговременно весь 
контингент учащихся Центра был разделен на несколько мелких групп по 3-5 
человек, каждая группа во главе с педагогом выполняла конкретное задание: 
одни репетировали концертные номера, другие занимались изготовлением 
сувениров, третьи выпекали на продажу вафли, четвертые вырезали флажки 
для праздничных гирлянд и т.д. 

 Каждая из технологий не только носила характер своеобразного 
реабилитационного тренинга, но и включала в себя богатую морально-
психологическую, эмоциональную мотивацию: «делаем своими руками, 
приносим пользу, нас будут уважать, о нас будут говорить». Занимаясь в 
течение года подготовкой мероприятий, педагоги, учащиеся и их родители 
получили возможность не только освоить какие-либо новые для себя 
функции и навыки, но и проверить уровень их закрепленности у детей и 
подростков с тяжелыми и множественными нарушениями. 

 Проблема активного включения инвалидов в культурное пространство с 
помощью социокультурных технологий ведет к необходимости существенной 
перестройки образовательной деятельности школ, вузов, средних 
специальных учебных заведений в соответствии с требованиями жизни и 
реабилитационными задачами. Не секрет, что не только учителя и работники 
учреждений культуры, но и сотрудники реабилитационных центров часто 
некомпетентны в социокультурной реабилитации и действуют интуитивно. 

 Огромные возможности социокультурных технологий в социальной 
реабилитации детей-инвалидов реализуются далеко не в полном объеме. В 
большинстве реабилитационных центров и учреждений культуры их 



использование практически не выходит за рамки тех занятий, которые 
ведутся со здоровыми детьми. 

 Освоение инновационных методик и технологий, основанных на 
привлечении средств искусства или спорта, носит, как правило, случайный 
характер. Обобщение и распространение прогрессивных методов пока не 
налажено. Действующая в регионах система социально-культурной 
реабилитации инвалидов, по существу, не обладает ни достаточно развитой 
инфраструктурой, ни надлежащей законодательной базой, поскольку 
принимаемые по этому поводу нормативно-правовые документы страдают 
декларативностью, так как не подкрепляются финансовыми и 
организационными мероприятиями, оснащением оборудования и создания 
безбарьерной среды. Если к этому добавить, что обучение кадров, 
специализирующихся на социокультурной реабилитации, только набирает 
силу, а учебные планы по арттерапии и игротерапии далеко не всегда 
включаются в программы подготовки, то становится совершенно очевидным, 
что сейчас делаются только первые шаги на пути к поставленной цели. 

 Использование социально-культурных технологий помогает детям с 
ограниченными возможностями развить творческую деятельность, 
коммуникативные навыки, умение общаться с аудиторией. Творческий 
компонент позволяет избежать монотонности и однообразия в 
осуществлении соответствующих реабилитирующих заданий. 

 Кроме того, возрастает социальная и личностная значимость того дела, 
которым занимается несовершеннолетний инвалид. Многие современные 
компьютерные или художественно-прикладные социально-культурные 
технологии могут стать и часто действительно становятся источником его 
дальнейшего самоопределения и самообеспеченности. Те же компьютерные 
услуги или занятия народными промыслами относятся к наиболее 
гарантированным видам деятельности на рынке труда. 

 Если в недавнем прошлом обеспечение определенных групп инвалидов 
рабочими местами специально контролировалось государственными 
органами, то в современных условиях перехода к рыночным отношениям этот 
контроль ослабляется и усиливается тенденция к вытеснению инвалидов из 
производственной сферы. Несовершенство законодательной базы и слабая 
социальная защищенность лишают инвалидов возможности эффективно 
сопротивляться этой тенденции. 

 В 1992 году в стране было приняты указы Президента Российской 
Федерации - «О научном и информационном обеспечении проблем 
инвалидности и инвалидов», «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов», «О мерах по формированию доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности». Эти документы послужили 
своеобразным стимулом для развертывания социально-культурной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Было положено начало 
разработке, освоению и внедрению разнообразных терапевтических 
технологий, основанных на использовании средств культуры, образования, 
искусства, спорта. 



 Применение и развитие гуманитарных технологий находит свое 
отражение не только в исторически сложившихся, традиционных, но и в 
новых видах социально-культурной деятельности. Это относится, в первую 
очередь, к социально-защитным, реабилитационным технологиям, 
направленным на создание необходимого образовательного, 
профессионального, рекламно-информационного, досугового пространства 
для социально ослабленных и социально незащищенных групп населения. 

 Библиотерапия - важная часть процесса реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями 

 Существующая в стране сеть социально-культурных учреждений и 
организаций вносит посильный вклад в работу по социальной защите и 
реабилитации пожилого населения и инвалидов, используя доступные для 
себя технологические возможности. 

 Важное место в реабилитационном процессе принадлежит 
библиотерапии. Россия, как и большинство других государств, признала 
Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994), в котором, в 
частности, специально сосредоточено внимание на правах особых групп 
пользователей. В Федеральном законе РФ «О библиотечном деле» (1994) и в 
ряде законов, принятых субъектами Российской Федерации, устанавливается, 
что «слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 
получение документов на специальных носителях информации в 
специальных государственных библиотеках и других общедоступных 
библиотеках» и что «пользователи библиотек, которые не могут посещать 
библиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют 
право получать документы из фондов общедоступных библиотек через 
заочные или внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые 
финансированием за счет средств соответствующих бюджетов и средств 
федеральных программ» (статья 6, пункты 2,3). В нашей стране накоплен 
опыт реализации специальных государственных и региональных программ, 
предусматривающих библиотечное обслуживание лиц с ограниченными 
возможностями. Разработанный с целью развития библиотечного дела проект 
федеральной программы «Система библиотечного обслуживания инвалидов в 
Российской Федерации» был поддержан библиотеками регионов, 
общественными организациями и послужил основой для долгосрочного 
планирования на местах. 

 Говоря о специализированном библиотечном обслуживании инвалидов в 
стране, следует отметить такие события, как открытие библиотеки для 
слепых в Москве (1920), реорганизация в 1954 году Московской городской 
библиотеки для слепых в Республиканскую центральную библиотеку для 
слепых (ныне Российская государственная библиотека для слепых - РГБС), 
которая стала методическим центром для формирующейся в краях и 
областях, автономных республиках Российской Федерации сети специальных 
библиотек для слепых (в 1956 году - 20 библиотек, в 2001 году - 72 
библиотеки, включая РГБС). В 1969 году была открыта Центральная научная 
библиотека Всероссийского общества глухих, деятельность которой 



направлена на укрепление приклубных библиотек, находящихся в ведении 
общества. 

 В 1961 году в России на базе Республиканской центральной библиотеки 
для слепых была организована первая студия по производству «говорящих» 
книг. В настоящее время основным производителем «говорящих» книг 
является Издательскс-полиграфический тифлоинформационный комплекс 
«Логос» ВОС (ИПТК «Логос» ВОС)= Комплекс осваивает новую технологию 
в производстве «говорящих» книг. Он также осуществляет выпуск и 
некоторых рельефжнгочечных и крупнопечатных изданий (журналы «Наша 
жизнь», «Школьный вестник» и др.). За год выходит около 350 названий 
«говорящих» книг (1 млн. часов звучания). «Говорящие» книги издаются за 
счет федеральных средств. Они распределяются бесплатно по специальным 
библиотекам (72) и школам для слепых (40). Для прослушивания 
«говорящих» книг, у которых скорость движения ленты составляет 2,38 
см/сек, используются специально приспособленные магнитофоны (типа 
«Панасоник»). 

 В отдельных библиотеках начинают применяться методы 
психологической адаптации незрячих, проводятся «лечебные чтения», 
основанные на применении библиотерапии. Библиотеки ведут 
самостоятельную запись книг, отвечающих запросам незрячих читателей. 

 На развитие социокультурной деятельности библиотек большое влияние 
оказывает внедрение в библиотечную практику современных компьютерных 
технологий, которые дают возможность быстрого доступа инвалидам к 
фондам, электронным каталогам и базам данных. В библиотеках для слепых 
находят применение вспомогательные средства к компьютерам (брайлевский 
дисплей, или синтезатор речи), которые обеспечивают слепым одинаковые со 
всеми остальными пользователями условия доступа к информации. Для того, 
чтобы читатели могли использовать технические средства для 
самостоятельного получения информации, специалисты библиотек обучают 
желающих работе на них. 

 За последние годы расширился видовой состав фондов. В библиотеках 
появились новые виды изданий - электронные на CD-ROM и дискетах, 
компакт-диски с лучшими произведениями литературы и искусства, 
крупнопечатные издания. К сожалению, в настоящее время новые 
типографские издания рельефноточечной литературы пока поступают в 
библиотеки довольно редко. 

 В Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Саратове, Ставрополе, Перми, 
Казани и в других городах при библиотеках для слепых созданы автономные 
студии звукозаписи, тифлоинформационные комплексы, что позволяет 
значительно расширить круг доступной незрячим озвученной, 
крупнопечатной и рельефно-точечной литературы (в том числе на 
национальных языках). Богатый опыт в этом отношении накоплен в РГБС, 
производящей запись звуковых сборников, книг по тифлологии и других 
изданий, отвечающих запросам незрячих специалистов и студентов. 



 Специальные библиотеки органично входят в систему социальной 
защиты инвалидов, их реабилитации, устанавливают тесные контакты со 
службами для инвалидов. В то же время далеко не все инвалиды в стране 
могут получить специализированное библиотечное обслуживание по месту 
жительства, поскольку специальные библиотеки и их филиалы обычно 
располагаются лишь в крупных городах и населенных пунктах. 
Обслуживание по почте ограничивает свободу выбора литературы и не может 
возместить всех преимуществ межличностного общения. 

 Обширная реабилитационная работа, направленная на активное участие 
лиц с ограниченными возможностями социокультурной жизни, на 
интеграцию их в общество, базируется на использовании широкого 
комплекса технологических возможностей библиотерапии. 

 Этот комплекс предусматривает: 
 • организацию библиотечного обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями на таком же качественном уровне, который гарантирован 
населению в целом; 

 • формирование библиотечных фондов литературы на специальных 
носителях информации, создание шформационно-библиографиче-ских 
ресурсов, осуществление библиографического учета литературы 
специальных форматов и её отражение в каталогах и базах данных; 

 • организацию досуговой деятельности и общения инвалидов и лиц 
пожилого возраста с деятелями культуры и искусства, представителями 
общественности и деловых кругов; 

 • оснащение библиотек современными техническими средствами, 
компенсирующими дефекты, а также новыми технологиями, 
адаптированными к нуждам читателей с ограниченными возможностями. 

 Социокультурная деятельность библиотек для лиц с ограниченными 
возможностями призвана обеспечить их свободный и беспрепятственный 
доступ к информации, социальной реабилитации и интеграции. В этих целях 
библиотерапевтические технологии реализуются в настоящее время как в 
рамках специализированного, так и интегрированного библиотечного 
обслуживания. 

 К культурному развитию этой категории читателей, их библиотечному 
обслуживанию активно подключились публичные, юношеские, детские и 
другие библиотеки. Пополняются фонды литературы на специальных 
носителях информации, которые являются основой ресурсного обеспечения 
социально-культурной деятельности библиотек. 

 Осуществляя социально-реабилитационную функцию, библиотеки 
уделяют первостепенное внимание вопросам помощи инвалидам в их 
трудовой и общественной деятельности, расширения культурного кругозора. 
В библиотеках для слепых эта работа направлена на освоение навыков 
ориентировки в пространстве, повышение уровня самообслуживания 
(элементарную реабилитацию) и др. 

 Важным элементом социокультурной деятельности библиотек является 
информационно-библиографическое обслуживание. 



 Однако на пути дальнейшего внедрения социально-культурных 
технологий в области библиотерапии остается ряд препятствий, которые 
значительно сужают сферу использования решения библиотечного дела в 
интересах лиц с ограниченными возможностями. Среди них - недостаточное 
финансирование библиотек; неприспособленность библиотечных зданий для 
работы в них людей с физическими ограничениями; отсутствие книг 
специальных форматов и технических средств для инвалидов в публичных 
библиотеках; профессиональная и психологическая неподготовленность 
библиотекарей к работе с читателями, имеющими различные дефекты. 

 Развитие библиотерапии тормозится из-за отсутствия соответствующих 
стандартов и руководства по библиотечному обслуживанию лиц с 
ограниченными возможностями. 

 Пока не получила должного развития и система интегрированного 
обслуживания. Оно сдерживается неготовностью библиотек других типов, в 
которых не налажена такая деятельность, предоставлять полноценные услуги 
инвалидам, а также слабой профессиональной подготовкой кадров и 
ограниченными масштабами издания литературы специальных форматов. 

 Использование в реабилитационном процессе рекреационных зон 
досуга и творчества 

 Актуальной проблемой было и остается полноценное использование 
рекреационных зон досуга и творчества в интересах людей, нуждающихся в 
социальной защите и помощи. Доступными и популярными среди разных 
возрастов являются в этом отношении клубы и Дома культуры. 

 Социально-культурная деятельность инвалидов и лиц пожилого 
возраста в учреждениях клубного типа весьма многообразна, и в каждом из 
таких клубных центров принимаются, как правило, свои неординарные 
решения. Тем не менее, во всех случаях преобладающим направлением 
является адресная помощь и поддержка людей с ограниченными 
возможностями через творческое общение, вовлечение их в творческие акции 
(праздники, конкурсы, фестивали), в клубные объединения, самодеятельные 
коллективы и студии, другие формы досуга, спорта, развлечений, 
приобщение к традиционным художественным промыслам и бытовым 
ремеслам. 

 К числу уникальных форм, позволяющих увидеть и сопоставить друг с 
другом множество самых разных социально-культурных технологий, с 
полным правом относятся фестивали. Фестивальное движение активно 
вовлекает людей с ограниченными возможностями в творческую 
деятельность. Идея фестивального движения зародилась в начале 90-х годов. 
Крупной акцией, выдвинутой по инициативе ВОИ и поддержанной 
Правительством Российской Федерации, стало проведение первого 
Всероссийского фестиваля творчества инвалидов (1991-1992). 

 Характерной чертой фестивалей является их открытая социальная 
направленность. К участию в проведении такого крупного социально-
культурного мероприятия приглашаются все субъекты Российской 
Федерации, каждый город и сельский район, где функционируют первичные 



организации инвалидов. Многие региональные организации инвалидов, 
опираясь на сложившую структуру своих организаций, поддержку местных 
органов власти, органов и учреждений социальной сферы (культуры, 
образования, социальной защиты населения) и средств массовой 
информации, привлекают к участию в фестивалях десятки и сотни своих 
членов. Показательно, например, что на начальном этапе первого 
Всероссийского фестиваля, прошедшего в 54-х регионах страны, 
непосредственно участвовали более двадцати тысяч лиц с ограниченными 
возможностями. 

 Заключительные мероприятия всероссийских фестивалей инвалидов - 
плоды длительного и сложного процесса, показатели уровня общей и 
художественной культуры этой части населения. 

 В России издавна и традиционно использовалась практика участия 
деятелей театрального искусства в социально-культурной реабилитации и 
поддержке людей с ограниченными возможностями, которые считали своим 
долгом проявить милосердие и заботу о сиротах, престарелых, инвалидах, 
устраивали в их пользу благотворительные вечера, концерты, спектакли, 
переводили деньги в специализированные учреждения, делали 
разнообразные подарки. 

 Кроме того, театры начали осваивать арттерапевтические технологии, 
появляются новые формы социально-культурной реабилитации детей и 
взрослых-инвалидов средствами искусства. Например, в 1962 году в Москве 
был создан первый профессиональный Театр мимики и жеста. Это явилось 
важным шагом в вовлечении в сферу культуры людей, не обладающих 
слухом, не только в нашей стране, но и за рубежом. Вскоре подобные 
профессиональные коллективы появились в США, Испании. ГДР, Швеции, 
Китае и других странах. Зрителями этого театра являются не только 
инвалиды, но и здоровые люди. На основе опыта Театра мимики и жеста 
жестовая речь стала использоваться на кино- и телеэкранах. 

 Интересной и весьма плодотворной творческой помощью лицам с ог-
раничеными возможностями наполнена деятельность Новосибирского 
Академического молодежного театра «Глобус». Совместно с Управлением 
социальной поддержки мэрии г. Новосибирска театр разработал и реализует 
пять благотворительных проектов. 

 Всеобщее признание получил всероссийский фестиваль особых театров 
«Про-театр». Цель этого фестиваля - поддержка театрального творчества 
людей с особенностями развития; помощь в становлении и развитии особых 
театров в России; он будет способствовать интеграции и в целом поддержит 
прогресс гуманизации общества. 

 В России действует около 70 так называемых особых, «проблемных» 
театров, так называемых «пгхигеатров». Это вполне самостоятельные 
театральные коллективы, объединяющие людей с особенностями развития: 
слабослышащих, слабовидящих, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с проблемами умственного, психического развития, с 
соматическими и генетическими заболеваниями и т. д. Обращает на себя 



внимание жанровое разнообразие их творческой деятельности. Это камерный 
театр; пластический театр, театры моды, фольклорного, циркового, 
кукольного, музыкального, драматического искусства, литературного 
творчества, мюзикла, постановки жестовой песни, эстрадных миниатюр, 
комедийного водевиля, истории в костюмах, рождественских историй, балета, 
клоун-мим-шоу, эстрады, иллюзорного мира и др. 

 Обширный ряд социально-культурных технологий связан с 
музыкальной терапией. Диапазон методик и способов, накопленных 
специалистами в этой области, включает в себя обучение инвалидов 
музицированию на различных инструментах, вовлечение их в концертную 
деятельность, привитие навыков прослушивания музыкальных произведений, 
просмотры музыкальных спектаклей, сочинительство, использование музыки 
в психотерапевтических сеансах - вот неполный перечень социокультурных 
технологий реабилитации лиц с ограниченными возможностями с 
использованием музыки и музыкального воспитания. 

 Организация досуга, проведение праздников (от камерных до 
массовых), литературно-музыкальных гостиных также направлены на 
формирование положительных эмоций, расширение социального опыта и т. 
п. Особенностью праздников является сохранение оздоровительного 
пространства - дозированность во времени, в объеме материала, в 
эмоциональном восприятии, в чередовании состояний возбуждения - 
торможения, напряжения - расслабления, в использовании релаксационных 
пауз и др. 

 Большой опыт социокультурной реабилитации музыкальными 
средствами накоплен в работе с лицами, страдающими нарушением зрения. В 
системе Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), Всероссийского 
общества слепых (ВОС) и других на базе специализированных домов 
культуры, клубов, интернатов, широко распространенной является 
художественная самодеятельность. 

 Особенно эффективным в плане социально-культурной реабилитации 
считается развитие хорового пения слепых, которое, объединяя музыку и 
слово, обогащает эмоциональный опыт и эстетическое развитие юных и 
взрослых исполнителей. Учебно-репетиционная и концертно-
исполнительская деятельность оказывает благотворное познавательное, 
воспитательное, просветительское, лечебно-оздоровительное, досуго-вое, 
эмоционально-эстетическое воздействие на человека с нарушением зрения. 
Хоровая художественная самодеятельность всегда была и остается самым 
распространенным во всех регионах видом социально-культурной 
реабилитационной технологии для этой категории инвалидов. 

 Работа музеев среди лиц с ограниченными возможностями имеет свою 
историю и опирается в основном на опыт проведения экскурсий. Однако 
вопросами специальной разработки музейных технологий, рассчитанных не 
на эпизодические контакты, а на постоянное сотрудничество с детьми и 
взрослыми-инвалидами, а также лицами пожилого возраста, начали 
заниматься лишь в последние годы. 



 Например, в советский и постсоветский (до 1992 года) периоды 
основными формами работы российских музеев с инвалидами и 
пенсионерами были следующие: льготное экскурсионное обслуживание, 
проведение эпизодических тематических мероприятий, шефство над 
интернатными учреждениями. Тем не менее в стране есть музейные 
учреждения, где разработаны и умело используются социально-культурные 
реабилитационные технологии. 

 Большой опыт в этом отношении накоплен Государственным 
Эрмитажем в Санкт-Петербурге, создавшим свои филиалы в школах и 
реабилитационных центрах города. Сотрудники Эрмитажа руководят 
изостудиями юных художников-инвалидов, с их помощью в актовом зале 
самого музея стало традицией проводить массовые театрализованные 
детские праздники, спектакли, карнавалы. 

 Обучающие реабилитационные технологии социально-культурного 
профиля, направленные на организацию систематических занятий с 
постоянной детской и взрослой инвалидной аудиторией, прочно вошли в 
практику и ряда московских музеев - Музея музыкальной культуры имени 
М.И Глинки, Политехнического музея, Музея-гуманитарного центра 
«Преодоление» и других. В ряде территорий Российской Федерации успешно 
работают музеи первичных организаций Всероссийского общества 
инвалидов. Так, в 1999 году был открыт музей Башкирской организации 
общества слепых в г. Уфе. Однако, как показывает практика, необходимо 
принятие специальных нормативно-правовых актов, в том числе стандартов 
музейной деятельности в интересах лиц с ограниченными возможностями, 
позволяющих адаптировать музей к их возможностям. 

 Таким образом, в России, как и за рубежом, накоплен богатый опыт 
участия инвалидов в различных видах культурной деятельности. Однако 
вовлечение инвалидов и пожилых в эту деятельность, предоставление им 
определенных экскурсионных, просветительных, художественно-зрелищных 
услуг осуществляются в основном в зависимости от обращения самих 
инвалидов, а не путем активного профессионального выявления лиц, 
нуждающихся в целенаправленной реабилитационной помощи с 
использованием соответствующих социально-культурных технологий. 

 Особенностями российской культуры и искусства, которые необходимо 
учитывать при разработке и проведении социокультурной реабилитации 
инвалидов, являются характерные для российской культуры и искусства 
традиции придания особой значимости коллективистских начал 
общественного и личностного развития как гаранта справедливости, 
взаимопомощи, поддержки и страховки. 

 Одним из направлений социокультурной деятельности людей с 
ограниченными возможностями является их досуг в парках культуры и 
отдыха. В связи с этим следует учитывать, что традиционно это проявляется в 
общении в праздничные дни, когда устраиваются народные гуляния, игры, 
песнопения, танцы, концерты и т. д. Для инвалидов и лиц пожилого возраста 
такое общение - это и расширение коммуникативного пространства, и 



осознание своего единения с другими членами общества, и приобщение к 
народным корням, и способ проявить себя, и, наконец, на практике ощутить 
замечательное правило праздников - «людей посмотреть и себя показать», что 
значит для лиц с ограниченными возможностями «быть как все». Последнее 
для них крайне важно. 

 Необходимо также иметь в виду, что в организации досуга и в 
праздники, и в выходные дни, а порой и в будни используются игры. Нашим 
национальным играм, увлекающим и взрослых, и детей, присущи некая 
удаль, смелость и дерзновенный порыв. Поэтому игровые элементы 
социокультурных технологий имеют и воспитательное, и лечебно-
оздоровительное, и эмоциональное воздействие на инвалида. 

 Очень значима для социокультурной реабилитации и такая традиция 
российской культуры и искусства, как особое отношение к будущему, 
представление о счастье, основанное на нравственной чистоте и душевной 
гармонии. Для инвалидов осознание этих истин имеет большое значение для 
их душевного покоя, переориентации на ценности высшего порядка, уход от 
самоуничижения и агрессии. 

 Технологическая парадигма современной социально-культурной 
реабилитации и адаптации ставит нас перед необходимостью иначе взглянуть 
на содержание и подходы к организации образовательных, творчески 
развивающих, реактивных, оздоровительных, коммуникативных и других 
технологий и программ для пожилых и инвалидов в сфере их культуры и 
досуга, делать больший акцент на дифференциации и индивидуализации 
возможных педагогических решений. 

 Реализация социокультурных методов и технологий рассчитана на учет 
сложных реалий сегодняшней жизни пожилых людей, их жизни, быта, 
культуры и досуга. Она связана со сменой всей технологической парадигмы, 
с вариативностью содержания, подходов, педагогических решений. От 
педагогов-реабилитаторов требуется способность гибкого оперирования 
информацией с учетом того, что традиционные способы - устная и 
письменная речь, телефонная и радиосвязь - уступают место компьютерным 
средствам, использованию телекоммуникационных сетей глобального 
масштаба. Это, в свою очередь, позволяет усилить акцент на 
дифференциации и индивидуализации социокультурных технологий, 
внедряемых в среде пожилых. Суть проблемы состоит в поиске наиболее 
оптимального технологического эквивалента для преодоления социально-
культурной недостаточности у лиц с ярко выраженными нарушениями или 
ограничениями жизнедеятельности; ее решение осложняется из-за 
достаточно широкой амплитуды самих нарушений и ограничений. 

 По сути, одна из сверхзадач социально-культурных технологий, 
внедряемых в практику стационара, состоит в том, чтобы каждого пожилого 
человека включить в повседневные социальные контакты, поддерживать 
цивилизованные отношения с ближайшими соседями и другими людьми в 
стандартных социально-культурных ситуациях. Именно полноценный досуг 
позволяет пожилым людям надолго закрепить навыки сохранения 



приятельских, дружеских отношений со своим ближайшим окружением, в 
рамках которых личные невзгоды становятся незначащими. 

 К одной из характерных причин, препятствующих эффективному 
использованию социокультурных технологий в работе с этими категориями, 
относится неразработанность и структурная неопределенность основных 
понятий нарушения и ограничения жизнедеятельности, социально-
культурной недостаточности. 

 Разработка возможных путей и способов преодоления социальной 
недостаточности лиц третьего возраста средствами разнопрофильных 
социокультурных технологий позволит выстроить достаточно оптимальную 
траекторию социально-культурной реабилитации и адаптации лиц данной 
категории. 

 Многие новейшие мульти- и масемедиатехнологии, современные 
компьютерные, медико-оздоровительные, художественно-промышленные, 
образовательные и другие социально-культурные технологии помогают 
группам социально незащищенных детей и взрослых, лиц с ограниченными 
возможностями овладевать умениями и навыками, необходимыми для 
активного включения в современное образовательное, информационное, 
профессиональное, общекультурное пространство. Социально-культурной 
практикой накоплен обширный технологический опыт обучения профессиям 
аудиостенографиста, оператора автоматизированной обработки 
аудиоинформации, режиссера, оператора информационных, литературно-
музыкальных и развлекательных программ, методистов по домоводству, 
прикладным и ручным ремеслам и т.д 

 
Тема 16. Технологии коммуникации и общественных связей. 
Технологии коммуникации и общественных связей 
 
 Общая характеристика 
 Современные технологии коммуникации и общественных связей с 

полным основанием считаются универсальным инструментом как в 
политической и экономической, так и социально-культурной сфере. Между 
ними и также широко распространенными в социально-культурной сфере 
информационными технологиями (распространением информации) 
существуют определенное сходство и различия. Сходство состоит в том, что 
оба вида технологий, во-первых, сконцентрированы на формировании, 
приеме, переработке, хранении и распространении различных по масштабам 
и содержанию объемов информации, касающихся практически всех сторон 
политической, экономической, социальной, духовной жизни людей; во-
вторых, их объединяет общий предмет в виде конкретного информационного 
продукта или информационных услуг делового или бытового характера. 

 В то же время между ними имеются существенные различия. 
Информация и информационные технологии преимущественно выполняют 
обслуживающую, сопутствующую, прикладную функцию (например, 
политической или коммерческой рекламы). В противоположность 



информации для технологий коммуникации и общественных связей 
первичным является сам акт формального и особенно неформального 
общения как в деловом мире, так в повседневной социально-культурной, 
бытовой, досуговой среде. Это, в первую очередь, относится к технологиям 
вербальной (устной, речевой) и невербальной коммуникации. 

 Технологии невербальной коммуникации 
 Наравне с языком социально-культурную ценность у многих народов 

представляет накопленный ими феноменальный опыт невербальной 
коммуникации. К примечательным элементам коммуникативных технологий 
относится широко известная профессиональная, возрастная или социальная 
символика. 

 Невербальная коммуникация у отдельных этнических, культурных, 
возрастных, тендерных групп находит яркое отражение и в других элементах 
социально-культурных, коммуникативных технологий - таких, как 
проксемика, кинетика и параязык 

 Проксемикой специалисты - социальные психологи - называют язык 
приветствия или обращения, четко обозначающий границы социального 
пространства между людьми. Причем под этим социально-культурным 
феноменом подразумевают пространство в буквальном смысле: так, у одних 
культурных групп не принято близко подходить к собеседнику, у других, 
наоборот, считается неприличным удаляться от него на большое расстояние. 
То же самое относится к приветствиям, принятым у различных этнических 
групп -у одних это пожатие одной или обеих рук, у других - приветствия 
сопровождаются объятием, у третьих -поцелуями и т.д. 

 Весьма своеобразна и кинетика- язык тела, включающий мимику лица, 
жесты и другие движения тела, способные передавать информацию и 
выражать чувства Кинетика красноречиво свидетельствует о культурной 
принадлежности человека. Среди восточных народов распространенным 
жестом для выражения чувств признательности или благодарности служит 
прикладывание пальцев ко лбу и груди (где расположено сердце). Еще один 
элемент кинетики в невербальной коммуникации с собеседником: это прямой 
взгляд «в упор», который нередко воспринимается как вызов, хотя такой 
взгляд у подростка или взрослого человека часто ничего общего с вызовом не 
имеет, а просто является характерной чертой национальной или культурной 
группы, к которой он принадлежит. 

 Параязык, или полуязык, характерный для многих культурных, в том 
числе этнических, социальных, возрастных, половых групп, содержит 
множество таких выразительных элементов, как тон, интонация, смех, 
улыбка, вздохи, слезы и т.д. 

 Роль технологий коммуникации в практике социально-культурной 
деятельности 

 Оба вида - вербальной и невербальной коммуникации - представляют 
собой уникальный, неповторимый способ поистине самостоятельного и 
независимого социально-культурного взаимодействия людей. Не случайно 
повседневные формальные и неформальные общественные отношения, 



межличностные контакты, коммуникативное общение на самых разных 
уровнях рассматриваются как одна из ведущих функций практики социально-
культурной деятельности. 

 В современных условиях проблема целенаправленной корректировки 
процесса развития новых общественных отношений приобрела особую 
актуальность. Нельзя не заметить, что их формирование идет довольно 
болезненно. Сместилась система этических ценностей. Разрушение норм, 
управляющих взаимодействием, достигло той стадии, которая именуется 
аномией. Произошло катастрофическое снижение уровня коллективизма. 
Непривычные для нас процессы социального расслоения, дифференциации 
общества на богатых и бедных породили серьезную социальную 
напряженность. Постоянная нужда тревожит людей. Во всяком случае, 
система его повседневного взаимодействия с другими людьми, социальными 
группами, обществом в целом за годы перестройки и постперестройки не 
только не гармонизировались (что предполагалось зачинателями реформы), 
но, наоборот, обострилась. 

 В этом случае трудно переоценить благотворное воздействие 
социально-культурной деятельности на систему общественных связей и 
отношений. Эта функция осуществляется прежде всего через работу по 
организации повседневного общения. Она реализуется практически во всех 
видах досуговых центров, но наиболее яркое выражение находит в 
разнообразных структурах клубного типа. 

 Важно при этом подчеркнуть, что речь здесь идет не просто об общении 
(оно может развиваться и вне социокультурных институтов), а о культурном 
общении. Соединение досуга с культурой, с широкой общественной жизнью, 
насыщение возникающих в этой сфере контактов духовным содержанием как 
раз и составляет суть и сердцевину социокультурной деятельности. 

 Умелая организация повседневного общения - важное средство 
гармонизации социальных связей. Развивая устойчивые культурные 
контакты, досуговые центры создают уникальные возможности для 
оперативного распространения определенных сведений, свободного обмена 
мнениями, выработки правильных оценок и т.д. Двусторонний поток 
информации способствует лучшему взаимопониманию, созданинэ атмосферы 
доверия, формированию доброжелательности и стремления к сотрудничеству. 
Нельзя не отметить, что менеджер досуга выступает здесь как специалист в 
области «паблик рилейшнз» и прямо нацелен на педагогическое 
регулирование межличностных отношений. 

 Механизм коммуникационных технологий 
 Говоря о сущности механизма коммуникационных технологий (включая 

диалоги, язык жестов, мимику и многое другое), следует подчеркнуть, что 
структура комуникационной модели предельно проста. Она подразумевает 
наличие источника (отправителя) информации; самого информационного 
сообщения; передатчика, преобразующего (кодирующего) сообщение в 
сигнал, удобный для 



 передачи; получателя или пункта назначения информации (адресата); 
обратной связи. 

 В качестве инициатора коммуникационного процесса выступает 
отправитель - источник информации. На эффективность использования той 
или иной коммуникационной технологии оказывают определенное влияние 
качественные характеристики источника информации - его статус, 
надежность, квалификация. Эффективность коммуникационного процесса 
зависит и от целого ряда других факторов - общей ситуации, темы 
сообщения, времени оглашения информации. 

 Коммуникационный процесс в том виде, в каком он функционирует в 
социально-культурной сфере, отличается многообразием используемых здесь 
технологий. 

 Среди них прежде всего следует назвать специфические для каждого 
социально-культурного института (школы, театра, музея, планетария, 
рекламного агентства и т.д.) технологии кодирования и оформления 
информационного сообщения для последующей коммуникации. Суть 
кодирования состоит в переводе исходной идеи, замысла, сюжета на язык, 
доступный и понятный получателю в лице конкретной аудитории зрителей, 
слушателей или читателей. 

 Социально-культурная деятельность отличается бесконечным 
разнообразием форм кодирования общественно-политической, научной, 
художественной, социальной и другой информации с последующим их 
использованием в коммуникационном общении. 

 В одних случаях технология кодирования направлена на организацию 
межличностного и межгруппового общения. Для межличностного общения 
предметом кодирования информации являются диалоги и беседы с глазу на 
глаз, инструктажи, консультации, интервью. В межгрупповом общении в 
качестве предмета кодирования выступают официальные речи, лекции и 
семинары, конференции и заседания «круглых столов», совместные 
дискуссии, сессии вопросов и ответов. Широко известны и такие формы 
кодирования информации, как устные заявления, свидетельства, совещания 
персонала, производственные совещания, консультации и консилиумы. 
Специфический характер кодирования носят многочисленные способы 
неформальных коммуникативных контактов - неформальное обсуждение, 
интервью, коллективные мероприятия, персональные отчеты. 

 Свой «язык» кодирования информации широко применяется в 
документации: учебных программах, справках, отчетах и т.д. 

 В каждом конкретном случае сообщение социально-культурного 
характера с помощью тех или иных средств - беседы, доклада, выступления в 
газете, пресс-конференции, пресс-релиза, радиорепортажа, встречи с глазу на 
глаз и т.д. - приобретает черты ярко выраженного коммуникационного акта. 

 Социально-культурные институты эффективно используют технологии 
аудиовизуальной коммуникации, направленные на производство фильмов, 
аудио- и видеороликов слайдовых материалов, проведение диапроектных и 



стендовых презентаций социокультурных объектов, изготовление пленок для 
диапроектиро-вания на плоскость, магнитофонные записи. 

 В центрах массового отдыха и развлечений широкое развитие получили 
мультиэкранная подача материалов, многоцелевое использование видеокассет 
и магнитофонных записей, устные выступления с использованием 
видеоматериалов, тренажерные игры и сообщения. Специальной техникой 
коммуникативного назначения оборудованы выставки, парки, стадионы, 
санатории, турбазы и пансионаты, автофургоны, передвижные 
аттракционные комплексы и многие другие объекты социально-культурного 
обслуживания массовой аудитории. 

 
 Технологии общественных связей 
 Отдельно остановимся на-такой актуальной разновидности 

коммуникационных технологий, как технологии общественных связей 
(«паблик рилейшнз»). Эти технологии направлены на инициирование 
коммуникативных контактов внутри и за пределами каждого отдельно взятого 
социума, производство и обмен общественно-политической, экономической, 
социальной и культурной информацией, социальными и культурными, 
духовными ценностями между людьми, общностями людей и организациями. 

 Предмет и объект технологий общественных связей в социокультурной 
сфере отличаются многообразием. В арсенал «пиаровских» технологий 
входит множество методов и приемов. Одни из них описаны в специальной 
литературе, другие относятся к той категории «ноу-хау» технологий, которые 
считаются коммерческой тайной пиар-менеджеров и тщательно ими 
оберегаются. 

 Зона влияния технологий общественных связей распространяется 
практически на все сферы общественной жизни: отношения с 
государственными и негосударственными институтами; лоббирование 
интересов муниципальных, коммерческих; отношения со средствами 
массовой информации, включая приемы создания и использования 
информационных поводов; определение аудитории, оценка её параметров и 
уровня восприятия конкретного информационного сообщения; создание в 
определенных целях, отслеживание, инспирирование и нейтрализация слухов 
(так называемых неформальных информационных волн); управление 
репутацией своей фирмы, предприятия; управление кризисными ситуациями 
и формирование отношений внутри коллектива; использование 
мобилизационных механизмов и специальных институтов, включая 
конкурсы, лотереи, фестивали, презентации, чемпионаты, создание обществ и 
ассоциаций, клубную работу. 

 Исследователи отмечают эффективность непосредственного 
воздействия различных видов социально-культурной деятельности на 
придание динамизма и тактической гибкости технологиям общественных 
связей, особенно в процессе массовых предвыборных кампаний, проведения 
рекламных акций, празднования знаменательных дат. «Пиаровские» 
технологии активно способствуют выработке и активному проведению в 



жизнь общей социокультурной политики как на региональном и локальном 
уровнях, так на уровне отдельно взятого учреждения культуры - клуба, музея, 
парка, библиотеки. 

 Конечным результатом этих технологий является создание «паблисити» 
(общественной популярности и имиджа) для каждого социально-культурного 
учреждения или предприятия, для продвижения на рынке производимых ими 
культурных продуктов и услуг. 

 В рамках отдельной фирмы, студии, досугового центра «пиаровские» 
технологии с помощью различных средств коммуникации доводят до 
сведения общественности и всего населения все свои планы и намерения, 
участвуют в исследовании и анализе проблем социально-культурной сферы, в 
организации маркетинговой службы своего учреждения или предприятия. 
Немаловажной задачей менеджеров-технологов всегда остается поддержание 
и развитие общественных связей с государственными органами местного 
(локального, регионального) уровня, с коллегами и партнерами по социально-
культурной сфере, с пользователями социально-культурных проектов и 
программ, спонсорами и инвесторами, а также конкурентами по социально-
культурному бизнесу. 

 
 
Тема 17. Информационно-образовательные и рекламные технологии. 
Информационно-просветительные и рекламные технологии 
 Информационно-просветительная деятельность: отличительные 

признаки 
 
 Начнем характеристику этой группы функциональных социально-

культурных методик с особенностей организации информационно-
просветительных технологий. 

 Информационно-просветительная деятельность, в отличие от других 
видов социально-культурной общественной практики, характеризуется целым 
рядом принципиальных признаков. К ним относятся интенсивность 
содержания, доступность, свободный характер, отсутствие жесткой 
регламентации, формализации в виде обязательности учебных планов и 
программ; возможность для широкого внедрения современных 
популяризаторских методик, основанных на синтезировании научного и 
художественного материала и позволяющих гибко реагировать на 
меняющиеся интересы, запросы и потребности аудитории; способность к 
достижению единой педагогической цепи благодаря органическому 
сочетанию информационно-образовательных и индивидуально-
консультационных методов. 

 Наиболее ярким проявлением сущности развивающих информационно-
просветительных технологий служит диалог. В политическую, социально-
экономическую и духовную жизнь людей, сферу их досуга диалог органично 
вошел наряду с понятиями демократизации, гласности, плюрализма. Диалог 
во всех своих формах и проявлениях выступает как эффективное средство 



развития демократии и гласности, утверждения прогрессивных перемен в 
сознании людей. Как социальное явление, диалог свойствен субъ-ектно-
субъектным, партнерским отношениям людей в сфере свободного времени. 
Благодаря ему мнение не декларируется, а вырабатывается коллективно, чаще 
всего в открытой дискуссии. В диалоге формируются и реализуются новые 
идеи. Диалог раскрывает творческий потенциал личности, благодаря ему 
смело ставятся и решаются вопросы во всех сферах деятельности 
современных центров досуга. 

 Собственно диалог, как и разновидности диалоговых программ, 
выступает в качестве обязательного элемента социотре-нинга людей разных 
возрастов и профессий. Диалоговые формы (лекции-диалоги, собеседования, 
«круглые столы», дискуссии и др.) основаны на взаимном общении. 
Диалоговые формы исключают авторитарность в обсуждении проблем, 
развивают тесные взаимоотношения и сотрудничество как организаторов, так 
и непосредственных участников диалога. 

 Ярко выраженным становится соединение в рамках информационно-
просветительных программ досуговых и бытовых элементов, усиливается 
утилитарно-практическая направленность просвещения. Культурно-досуговая 
деятельность превращается в важный фактор стимулирования и 
ориентирования массового самообразования взрослых. Многие основные 
институты социально-культурной сферы - клубы, Дома культуры, 
библиотеки, музеи, книгоиздательства, образовательные и другие учреждения 
- переходят на более интенсивное использование новых носителей 
информации, включая видео- и компьютерную технику. Одной из важных 
задач становится развитие медиаобразования, подготовка молодежи к более 
углубленному восприятию кино, телевидения, видеопрограмм и других 
средств массовой коммуникации. 

 Происходит расширение номенклатуры информационных услуг. 
Получают развитие экспресс-университеты, каникулярные школы, 
консультационные пункты, общественные центры непрерывного 
образования, тематические школы и курсы на хозрасчетных началах. Резко 
возрастает потребность в оперативной информации о текущих событиях, в 
обсуждении злободневных проблем, в формировании по ним обоснованного 
общественного мнения. 

 Благодаря информационным технологиям социально-культурная сфера 
становится важным фактором реализации принципов гласности и свободы 
слова. Здесь обеспечиваются подлинный плюрализм и состязательность идей, 
возможность высказывать и отстаивать любую точку зрения. Центры досуга и 
творчества органично включаются в открытую информационную систему, 
рассчитанную на использование всего массива информации без каких-либо 
ограничений. 

 Расширяется диапазон информационного процесса. Наряду с 
донесением информации он включает в себя обсуждение, обмен и 
производство новой информации. Свободно циркулируют не только 
сообщения, проходящие через средства массовой информации, но и сведения 



и оценки местного, регионального характера. Информационно-
просветительная деятельность строится с расчетом на полный отказ от 
одномерного мышления и монополии на истину, на установление 
цивилизованных форм контактов между людьми. Развивается широкий 
спектр мнений, утверждается уважение к альтернативе. Обеспечивается 
свободный доступ к информации в библиотеках, сбор, хранение и 
распространение альтернативных изданий, проведение встреч с людьми, 
придерживающимися неординарных позиций, и т.д. 

 Инструментарий и ресурсы информационно-просветительной и 
рекламной технологии 

 Инновационные подходы в досуговых технологиях, связанных с 
организацией социально-культурной деятельности детей, подростков и 
взрослых, лучше всего осваиваются в малых группах. Вывод еще раз 
подтверждает установленную на практике закономерность: некрупная 
структура всегда оперативнее откликается на возникновение новых 
познавательных, творческих потребностей, на поиск новой информации, 
нетрадиционных способов действия, остро реагирует и на возможные 
разрывы в социальной среде, на негативные ситуации, неблагоприятную 
психологическую атмосферу, дефицит общения и социального доверия. 
Известно, как дорого обходится обществу социальная отчужденность группы 
или отдельно взятой личности. 

 Информационно-познавательная деятельность любой малой группы или 
досуговой общности в лице любительского объединения, мини-кружка, 
инициативной группы, межсемейной компании активно способствует 
процессу смещения интересов аудитории из сферы непосредственного 
потребления в сферу социально-культурной деятельности, в которой человек 
способен проявить свободу воли и выбора, утверждения своей системы 
ценностей. 

 Обязательными составляющими механизма информационно-
просветительных и рекламных технологий являются: 1) привлечение 
внимания к коммуникации; 2) достижение восприятия и адекватного 
усвоения информационного сообщения; 3) интерпретация полученного 
сообщения в заранее предусмотренном виде; 4)сохранение информации в 
банке данных для дальнейшего неоднократного использования; 5) 
использование информации для стимулирования активного обучения и 
практических действий; 6)убеждение получателя в необходимости 
готовности к действию в соответствии с желанием отправителя информации. 

 Учреждения культуры, искусства, образования, туризма сегодня, как 
правило, располагают современными средствами коммуникаций. 
Находящиеся в повседневной эксплуатации компьютеры, сканеры, мониторы, 
принтеры и другая техника используются в качестве базы для рекламно-
информационного обеспечения производства и распространения социально-
культурной продукции и услуг, в частности, выпуска пресс-релизов, афиш, 
проспектов, ежегодных отчетов, аудио- и видеороликов и других видов 
информационных аудиовизуальных материалов. 



 Широкое распространение получило использование компьютера для 
автоматизированного учета и обработки документации в учреждениях 
культуры. Особое место среди информационных технологий занимает, 
например, технология создания, периодического пополнения и использования 
информационного банка данных в учреждениях и организациях социально-
культурной сферы. Банк данных постоянно бывает необходим и востребован 
для реализации всего комплекса социально-культурных технологий. 
Основной массив содержащихся в банке текущих управленческих и 
информационно-методических документов и материалов составляют 
служебная информация (приказы, распоряжения и др.); правовые акты, 
законы; доклады руководителей; статистические данные по профилю 
деятельности; базовая специальная и справочная литература; протоколы 
важных заседаний и встреч; подборка методических материалов (сценариев, 
проектов, программ, фотодокументов), всей информации о своем учреждении 
или организации; список людей, служб и организаций, интересующих 
учреждение; биографии известных лидеров и руководителей; описание 
действующих объектов социально-культурного назначения; списки издателей 
и публикаций по социокультурной проблематике; сведения о людях в СМИ, с 
которыми можно контактировать по вопросам размещения рекламы и 
публикаций; сведения об организациях и другие данные. 

 Информационные ресурсы являются незаменимым инструментом в 
процессе управления социально-культурной деятельностью. Они 
способствуют информационному обеспечению управленческих решений, 
дают возможность регулярно заниматься социально-культурным 
мониторингом, отслеживать состояние и проблемы деятельности объектов 
социально-культурной сферы своего региона, проводить маркетинговые 
исследования, сегментацию рынка. 

 В последние годы существенно расширился диапазон различных видов 
информационного взаимодействия социально-культурных институтов. В 
масштабах каждого региона - области, республики, края, отдельно взятого 
города или района - известны различные формы накопления баз данных для 
информационного обмена и сотрудничества между органами культуры, 
образования, социальной работы, здравоохранения, досуга, спорта, туризма, 
национально-культурными центрами, обществами, объединениями и 
движениями. 

 В некоторых регионах накоплен опыт проведения интернет-
конференций, создания межмузейных выставок и межбиблиотечных диалогов 
в виртуальном пространстве, позволяющих работать в реальном времени с 
библиотечными и музейными каталогами, удаленными на значительное 
расстояние. 

 
 Массмедийные технологии 
 Перспективы дальнейшего роста информационного потенциала 

социально-культурной сферы во многом зависят от современных технологий 



эффективного использования аудиовизуальных средств, мультимедиа 
(компьютерных программ) и массмедиатехнологий. 

 Понятие «мультимедиа», ассоциирующееся с использованием 
персональных компьютеров, по своим возможностям приобретает 
исключительно важную значимость для организации индивидуальной и 
коллективной социально-культурной деятельности. Социально-культурная 
среда не только предоставляет неограниченные возможности, но и открывает 
новую философию применения персональных компьютеров. 

 Данный вид информационных технологий позволяет выдать тот или 
иной материал (учебный, проектный, творческий) в образном виде. 
Технология мультимедиа находит все более широкое распространение как 
средство для создания разнообразных культурных продуктов и оказания 
социально-культурных услуг, связанных практически со всеми областями 
деятельности человека. 

 Мультимедиа, по существу, открывают магистральное направление в 
обогащении содержания информационных, художественно-зрелищных, 
реабилитационных и других социально-культурных технологий. Это стало 
возможным благодаря огромным объемам информации, вмещаемой в 
лазерный диск, и специальным программным средствам, обеспечивающим 
быстрый и удобный поиск нужного ответа. 

 Так, например, компьютер произвел подлинную революцию в 
эниклопедическом деле. Высокие компьтерные технологии дали возможность 
в десятки и сотни раз ускорить дорогостоящий и кропотливый процесс 
производства энциклопедических словарей. Основанные на принципиально 
новом уровне подачи и восприятия комбинированной информации, 
электронные энциклопедии с помощью компакт-дисков сулят немыслимые 
ранее перспективы в методах организации информационных потоков. 

 В этом отношении уникальным культурным продуктом является самая 
информационно ёмкая в мире Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 
(БЭКМ). Она вмещает 83 тысячи статей и более 20 тысяч иллюстраций 
(фотографий, репродукций, анимаций, аудио- и видеофрагментов) и свыше 30 
больших мультимедийных приложений. Любой один взятый наугад диск 
БЭКМ позволяет пользователю мгновенно выбрать операцию по своему 
желанию: послушать музыку, прочитать отзывы и посмотреть фрагменты из 
фильмов, тут же проверить информацию в каталогах, фонотеках, 
географических атласах, на картах звездного неба, в полных текстах (!) 
классических произведений художественной литературы и исторических 
трудов, а также воспользоваться статьями из пяти других разнопрофильных 
словарей, включая знаменитую энциклопедию Брокгауза и Ефрона. 

 Таким образом, в качестве ошеломляющего продукта социально-
культурной деятельности, используемого во многих видах общественной 
практики (науке, искусстве, архивном деле и т.д.) мультимедийные 
технологии обретают самое различное предназначение: 1) как идея, как 
принципиально новый подход к хранению научной, художественной и иной 
информации, как концепция, позволяющая закодировать и текст, и звук, и 



изображение в виде двоичных чисел; 2) как оборудование, которое 
необходимо для обустройства рабочих и учебных мест в учреждениях 
культуры, образования, досуга, спорта и включает видеокамеры, видеовводы, 
видеопамять, видео- и аудиоплаты, синтезаторы, стереозвук, большие 
качественные экраны и мощные компьютеры, способные объединить всю 
систему в единый работоспособный комплекс; 3) как уникальный 
инструментарий для получения конкретного социально-культурного продукта 
(каталога, учебника, энциклопедического словаря, фильма и т.д.) в результате 
реализации мультимедиа-идеи на мультимедиа-оборудовании. 

 В условиях стремительного роста и изменения характера (например, 
непостоянства) информации, циркулирующей в социально-культурной сфере, 
мультимедиа (наряду с Интернет-сетью) становятся едва ли не единственным 
и естественным эффективным источником для внесения инновационных 
элементов в образовательные, художественно-зрелищные, развлекательно-
игровые, реабилитационные и другие технологии. 

 До сих пор в истории цивилизации не возникало ситуации, подобно 
сегодняшней, когда любому человеку (а не только посетителю библиотеки 
или музея) открыт свободный доступ к огромному объему научной, 
культурной, художественной информации. Если принять во внимание 
особенности психологии, памяти, привычек и потребностей аудитории, с 
которой работают социально-культурные институты, то очевидной 
становится проблема наиболее оптимальной организации отбора и 
систематизации этой информации каждым из пользователей. Только 
мультимедиа по силам обеспечить соблюдение критериев такого отбора: 
какая информация для данного пользователя является обязательной, базовой, 
а какая - дополнительной, необязательной, специальной, факультативной. 

 Мультимедиапродукт может содержать информации не меньше, чем 
целый музей, архив или библиотека. А поскольку такой продукт доступен 
любому и предназначен для самостоятельного потребления, пользование им 
необходимо организовать так, чтобы разобраться в этом можно было бы без 
специальной подготовки. 

 Эта проблема решается для пользователя с помощью гипертекста и 
гипермедиа. Гипертекст является системой перекрестных ссылок, дающей 
возможность получить нужную справку сразу же, как только в этом возникла 
необходимость. Гипермедиа - это возможность выбрать область или сектор на 
картинке, на экране, на схеме и тут же получить нужную справку, 
иллюстрацию или звукозапись. 

 В практике социально-культурной деятельности система мультимедиа 
помогает преодолевать переизбыток информации, она демонстрирует свою 
дружественность и открытость на массовых мероприятиях (праздниках, 
концертах, презентациях, фестивалях и соревнованиях и т.д.), в студийной 
работе и в индивидуальном пользовании. Мультимедийные комплексы и 
программы невольно заставляют практиков, занятых в социально-культурной 
сфере, преодолеть негативную реакцию по отношению к таким уже ставшим 
привычными понятиям, как «компьютер», «Интернет», «база данных», 



«мультимедиа», «дистанционное обучение». Именно в знании и умении 
пользоваться всем, что стоит за этими ключевыми словами, набор которых 
постоянно расширяется и обновляется, состоит способность специалистов 
адаптироваться к современным технологическим требованиям, серьезно 
заниматься реализацией потребительского спроса. 

 Следует сделать вывод, что если не каждый мультимедиапродукт по 
своему характеру и содержанию обязательно является социально-
культурным, то всякий социально-культурный продукт (включая любой 
проект, ту или иную акцию, предметное действие) рано или поздно должен 
приобрести черты мультимедиа. Овладение мультимедийными технологиями 
предполагает, чтобы и педагог, и менеджер, и любой специалист, от которого 
зависит успех или неуспех мультимедийного продукта, соединял в себе 
качества сценариста и методиста, дизайнера и звукооператора, режиссера-
постановщика и компьютерщика. 

 Рекламно-информационное обеспечение 
 Достаточно широко потенциальные возможности мультимедиа и 

массмедиа раскрываются в рекламных технологиях. 
 По данным социологических служб, к наиболее эффективным 

рекламно-информационным источникам и носителям рекламы относятся: 
выставки и ярмарки, фестивали и конкурсы, праздники и гала-концерты; 
печатные издания (газеты, журналы, справочно-информационные и 
рекламные бюллетени и другие издания); местное (кабельное) и центральное 
телевидение и радиовещание; наружная реклама и реклама в метро; 
рекламно-информационные сайты в Интернет-сети; прямая рассылка; 
полиграфическая и сувенирная продукция. 

 Для каждого из перечисленных источников и носителей 
информационной продукции характерны свои специфические технологии. 

 Среди наиболее эффективных форм комплексного использования 
информационных технологий выделяются рекламные кампании. Как 
правило, их цель состоит в привлечении общественного внимания к 
социально-культурным проектам и программам. Каждая рекламная кампания 
по информационному обеспечению проектов и программ - это, как правило, 
различная по времени акция, специально подготовленная производителем 
культурного продукта или услуг (фирмой, учреждением, организацией). 

 Рекламно-информационное обеспечение имеет в качестве объекта 
конкретный социально-культурный продукт или услугу (изделие, спектакль, 
специализированную образовательную или игровую программу, книгу, газету 
или журнал и т.д.), а в качестве цели - «раскрутку» или продвижение этого 
продукта или услуги на потребительский рынок для того, чтобы у 
потенциальных пользователей продукта или услуги (в том числе зрителей, 
читателей, слушателей) вызвать связанный с ними набор устойчивых 
ассоциаций. Для обозначения такого «клубка» мыслей, представлений, 
эмоций и переживаний, рождаемых уже самим упоминанием названия 
социально-культурного объекта, например, «хор Пятницкого» или «Филипп 
Киркоров», воспользуемся принятым в современной рыночной практике 



термином «брэнд», в обиходе употребляемом как товарный знак, торговая 
марка, присущее данному продукту клеймо. 

 Но по существу, брэнд - это не просто логотип, знак, марка или даже 
сам продукт. Это прежде всего восприятие продукта в сознании его 
потребителей или пользователей, это сумма всех впечатлений о продукте у 
зрителей, читателей и слушателей. Сформировав один раз свой набор 
впечатлений о брэнде, они всякий раз ожидают, что от очередного контакта с 
брэндом они получат тот же набор впечатлений. Если эти ожидания по тем 
или иным причинам не оправдываются, аудитория меняет свое отношение и, 
соответственно, возникают проблемы у носителя брэнда. Брэнд представляет 
интерес не только для производителей и потребителей социально-культурных 
ценностей, продуктов и услуг. Он является существенным стимулом для 
ресурсодержателей -тех, кто вкладывает средства в их производство и 
рекламу. 

 Таким образом, брэнд - это самый главный актив, каким располагает 
любой объект из числа социально-культурных ценностей, объектов и услуг, 
это основной капитал, на котором строится финансово-экономическое и 
социальное благополучие государственных и негосударственных 
учреждений, фирм и компаний социально-культурной сферы. 

 Брэнды, которые формируются в этой сфере с помощью рекламно-
информационных технологий, обладают множеством специфических черт и 
характеристик. Во многом это зависит от характера и содержания самих 
рекламных кампаний. Брэнд кандидата в депутаты во время предвыборного 
марафона, брэнд премьеры спектакля в период гастрольной поездки театра и 
брэнд того или иного вуза при проведении очередного набора абитуриентов 
будут существенно различаться друг от друга в зависимости от используемых 
методов и приемов, от степени охвата аудитории, динамизма, постоянства, 
стабильности и эмоциональности воздействия. 

 Большой подвижностью и неустойчивостью обладает, например, брэнд 
телевизионных и радийных социально-культурных программ, газет и 
журналов, многих звезд эстрады и шоу-бизнеса. 

 Формирование и поддержание брэнда составляет основу специального, 
тщательно разработанного медиаплана - плана рекламно-информационного 
обеспечения социально-культурного проекта и проекта любого предприятия 
и инициативы в области культуры, искусства, образования досуга, туризма, 
спорта. Медиаплан, разрабатываемый либо по заказу специальными 
агентствами и фирмами, либо самим заказчиком, представляет собой 
универсальную форму планирования информационно-рекламной поддержки 
и продвижения самых различных образовательных, художественно-
зрелищных, развлекательных и других досуговых предложений и инициатив. 

 До проведения рекламной кампании фирма (производитель), на основе 
предварительных исследований располагая данными о потенциале рынка 
своего продукта или услуг, осуществляет отбор целевой аудитории, 
потенциальных клиентов, проводя таким образом сегментацию возможных 



уровней потребителей своего социально-культурного продукта или вида 
услуг. 

 Медиаплан помогает выбрать наиболее эффективные информационные 
источники своего региона для рекламного продвижения на рынок своего 
социально-культурного продукта или услуг; определить последовательность 
использования этих источников и составить соответствующий график выхода 
рекламы; при необходимости подобрать подходящие сюжеты и вычислить 
наиболее приемлемые размеры информационных объявлений; грамотно, 
экономно распределить бюджет рекламной кампании. 

 Структура медиаплана включает в себя вводную часть, где содержатся 
сведения об авторах и реализаторах проекта (производителе). Даются 
название и тип социально-культурного объекта (далее - «фирма»); тип 
предлагаемого социокультурного продукта или вида культурно-досуговых 
услуг; информация о фирме, информация о продукции или виде услуг. 
Определяются цель рекламно-информационной кампании, выбор целевой 
аудитории. В разработку бюджета под медиаплан включается стоимость 
различных видов рекламно-информационного обеспечения предлагаемого 
продукта или услуги: стоимость закупки выставочной площади и дизайна 
стенда, изготовления роликов на телевидении и радио, рекламы в журнале и 
газете, информационного сообщения - листовки, страницы в Интернет-сети, 
наружной рекламы, метрорекламы (в крупных городах) и рекламы в 
наземном транспорте, проведения конференций, семинаров и презентаций. 
Обосновываются медиаплан и результаты его реализации. 

 Технология создания рекламно-информационного сайта для Интернет-
сети включает в себя следующие последовательные этапы: формирование 
коллекции изображений социально-культурного объекта, продукта или вида 
услуг, их накопление на компьютерных носителях; написание сценария 
(«архитектурного плана») сайта; написание макета сайта: программную 
реализацию сайта; размещение сайта на сервере. 

 Другие формы применения информационно-рекламных технологий в 
социально-культурной деятельности связаны с изготовлением аудио- и 
видеороликов, фильмов, щитовых конструкций, выносных щитов 
(штендеров), рекламных проспектов и буклетов. В целях рекламно-
информационной поддержки художественно-зрелищных, выставочно-
ярмарочных, спортивно-оздоровительных и других социокультурных 
мероприятий, множества разнообразных по профилю и содержанию проектов 
и программ интенсивно привлекается мощная технологическая база 
предприятий, выпускающих в широком ассортименте полиграфическую и 
сувенирную продукцию. 

 Эта продукция прочно вошла в повседневный обиход больших и малых 
учреждений и предприятий отрасли. Созданию имиджа, устойчивого 
«фирменного» стиля, продвижению предоставляемых потребителю 
социально-культурных услуг способствуют специально изготовленные 
фирменные изделия: настенные, настольные и карманные календари, 
поздравительные открытки и пригласительные билеты, проспекты и буклеты, 



книги и брошюры, каталоги и фирменные бланкч. Сегодня любая 
торжественная, юбилейная акция, презентаци i, конкурс, фестиваль, премьера 
фильма или спектакля, научная конференция, туристский слет или ставшие 
традиционными смотры самодеятельного творчества не могут обойтись без 
привычного набора обязательных «аксессуаров». На первый взгляд, это 
мелочи, но именно они придают мероприятию особый колорит и сохраняют о 
нем добрые воспоминания. Речь идет о памятных вкладышах и этикетках, 
конвертах, стакерах на бумаге и пленке, флагах и вымпелах, футболках, 
бейсболках и шейных платках, полиэтиленовых и бумажных пакетах с 
соответствующей символикой и других. Рекламно-информационному 
обеспечению служат изделия более продолжительного срока пользования - 
настольные офисные наборы, ручки и карандаши, еженедельники, блокноты, 
визитницы и ключницы, портмоне, брелки и рулетки, портсигары, спички и 
зажигалки. 

 Рынок социально-культурных услуг обеспечивается сегодня достаточно 
оснащенной рекламно-информационной индустрией, находящейся в 
распоряжении множества объединений, фирм и агентств. С помощью 
телевидения, периодической печати и радио ими задействованы 
суперсовременные технологии аудиовизуальной рекламы, используемые в 
социокультурной деятельности. 

 Любой рекламодатель в лице конкретного социально-культурного 
учреждения, фирмы, предприятия (театра, музея, цирка, филармонии, 
турфирмы, ресторана, гостиничного комплекса и т.д.) имеет возможность 
через печатные издания, радиоэфир или телевидение (телетексты) обратиться 
к общественности, проинформировать население о своих ближайших планах 
и премьерах, заявить о своей миссии в решении тех или иных социальных 
проблем, высказать свою позицию по волнующим граждан спорным 
вопросам того или иного социокультурного института (фирмы, предприятия). 
Довольно часто прибегают к посредству трюковых и игровых фильмов, 
видео- и аудиороликов, театрализованных сцен и сюжетных клипов. 

 Аналогичные функции выполняет внешняя реклама: афиши, вывески, 
щиты, растяжки, логотипы, символика, почтовая реклама, рекламные 
объявления в специализированных сборниках типа «Желтые страницы», 
внутри и снаружи транспортных средств (метро, автобусов, троллейбусов, 
трамваев и др.), реклама с использованием авиации и воздушных шаров. 
Реклама при помощи специальных изделий: на календарях, пепельницах, 
ручках, карандашах, спичечных коробках, записных книжках и других 
канцелярских, дизайнерских или текстильных изделиях. 

 Выставочные (демонстрационные) технологии 
 Наиболее эффективной формой рекламно-информационного 

обеспечения социальных и культурных услуг является обширная выставочная 
(демонстрационная) и ярмарочная деятельность. Широко известны 
различные уровни и типы ярмарочно-выставочных мероприятий: 
международные и национальные выставки и ярмарки, специализированные 
выставки, оптовые ярмарки, постоянно действующие на многих крупных 



предприятиях экспозиции (демонстрационные залы) образцов своей 
продукции. В одних случаях выставка служит сольным отображением 
деятельности одной компании, в других - совместными презентациями 
нескольких организаций или фирм, но чаще всего выставки и ярмарки -это 
коммерческие мероприятия, на которых участники приобретают необходимое 
пространство (площади) для демонстрации своей продукции. Наибольший 
эффект этих акций достигается за счет их сочетания с комплексом 
сопутствующих акций: рекламных кампаний в СМИ, деловых совещаний и 
переговоров, презентаций, пресс-конференций, встреч со специалистами и 
др. 

 Однако между выставочными (демонстрационными) и ярмарочными 
технологиями, как социально-культурными технологиями, существует как 
много общего, так и немало отличий. 

 В практике социально-культурной деятельности выставочные, или 
демонстрационные, технологии ассоциируются с подготовкой и проведением 
не только выставок, но и других крупных мероприятий демонстрационного 
характера - фестивалей, салонов, ассамблей, вернисажей, конкурсов и т.д. 
Возникнув как средство публичной демонстрации экономических, 
культурных, научных, художественных достижений человечества, эти 
технологии вначале носили сугубо социально направленный, культурно-
просветительный характер, но впоследствии приобрели и ярко выраженную 
коммерческую направленность. 

 Тем не менее, основная суть выставочных технологий состоит в 
публичной демонстрации достижений в области материальной или духовной 
культуры общества, имеющей целью обмен идеями, теориями, знаниями, 
творческим опытом при одновременном проведении коммерческой работы. 

 В свою очередь ярмарки, как и аукционы, являются прежде всего 
коммерческими мероприятиями, основная цель которых состоит в 
заключении торговых сделок по выставляемым продуктам и изделиям. В 
силу этого сущность ярмарочных, как и аукционных, технологий, в отличие 
от выставочных (демонстрационных), заключается в проведении 
целенаправленной работы по оказанию коммерческих услуг, в первую 
очередь сбыту, продажам демонстрируемой социально-культурной 
продукции, изделий, товаров. Следует заметить, что с каждым годом 
различия между выставочными и ярмарочными технологиями все более 
стираются. 

 Стартовым этапом выставочной технологии является принятие решения 
о проведении выставочной акции - выставки, фестиваля, конкурса, 
презентации и т.д. К основным данным, которые необходимы для принятия 
данного решения, относятся соответствующим способом определенный 
реальный масштаб акции, число ее участников. 

 Технологии избирательных кампаний 
 Многие информационно-художественные технологии в период 

проведения массовых предвыборных кампаний становятся действенным 
инструментом избирательного менеджмента. Средства на эти цели расходуют 



в пределах нормативов, утвержденных федеральным и региональными 
избиркомами. Содержание и технологии информационно-рекламного 
обеспечения избирательной кампании контролируются и финансируются 
общественными организациями, партиями и движениями, как правило, 
благодаря поддержке со стороны спонсоров. 

 В обязательный перечень расходов в период предвыборных кампаний 
обычно входят оборудование и дизайн-оформление штаба избирательной 
кампании, сбор исчерпывающих социологических данных о регионе, по 
которому баллотируется кандидат, организация политической рекламы с 
использованием клишированных биографий кандидатов, изготовление аудио- 
и видеороликов для радио и ТВ, сайта для Интернет-сети, пресс-релизов, 
статей и листовок для печати, пресс-конференций, интервью, брифингов. 

 В процессе организации социально-культурных акций - политических 
митингов, митингов-концертов и шоу-представлений, фестивалей, культурно-
спортивных праздников и спортивных соревнований - в центре внимания 
обязательно оказывается кандидат. Естественность атмосферы 
обеспечивается благодаря «непринужденным» личным контактам кандидата 
и его доверенных лиц с аудиторией. В некоторых случаях организаторы 
прибегают к помощи тщательно отрежиссированной эпатажной агитации -
экстравагантным выходкам, демонстративным выпадам в адрес 
администрации, использованию не самых лучших образцов из репертуара 
современных шоуменов. 

 Характерно, что многие из избирательных технологий максимально 
персонифицируются, приобретают однозначно направленный, адресный 
характер - проведение доверенными лицами обхода домов и квартир в рамках 
кампании «от двери к двери», участие кандидата в приемах и семейных 
торжествах, массовая адресная рассылка писем в почтовые ящики от 
кандидата по методу «коврового письмометания» (или на языке специалистов 
- «директ-мейла»). Определенный социально-психологический эффект в 
предвыборных кампаниях оказывают личные телефонные контакты 
кандидата с электоратом («горячая линия»), агитация избирателей по 
телефону, а также тщательно продуманный отбор и размещение информации 
о кандидате на придорожных рекламных щитах, уличных растяжках, в 
общественном транспорте, на предметах сувенирной продукции. 
 


