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В статье рассматриваются теоретические вопросы организации любительской творческой 
деятельности в профессиональной замещающей семье, определяются особенности работы специ
алиста социально-культурной деятельности с воспитанниками семьи. Автор анализирует различ
ные подходы к пониманию сущности любительского творчества как явления культуры. На основе 
существующих исследований любительства и самодеятельности как социокультурных феноменов 
определяется педагогический и реабилитационный потенциал художественного творчества в ра
боте с детьми, оставшимися без попечения родителей и принят ых в профессиональную замещаю- 
и{ую семью. Особенности работы с данной аудиторией выделены с учетом специфики функциони
рования детских домов семейного типа как распространенной формы профессиональной семейной 
заботы, и рассматриваются в сравнении с организацией подобной деятельности в традиционных 
любительских объединениях. Также автором определены некоторые нюансы подбора диагности
ческого инструментария, который может использоваться в процессе работы с воспитанниками 
профессиональных замещающих семей.

К л ю ч е в ы е  слова: профессиональная замещающая семья, любительское творчество, самодея
тельность, воспитанники детского дома семейного типа, социокультурная реабилитация.
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Theoretical issues o f setting up amateur creative activity in a professional foster fam ily  are considered in the paper; features o f  work 
o f a social and cultural worker with the children in the fam ily  are identified. The author analyzes different approaches to understanding 
the essence o f  am ateur creativity as a phenomenon o f culture. On the basis o f the available studies o f  amateur activity and performance 
as social and cultural phenomena educational and rehabilitation potential o f  artistic creativity in work with children, who are without 
parents and adopted by foster family, is identified. Features o f work with these children are singled out regarding the specificity offam ily  
type children's homes as a wide spread form  o f professional fam ily care and are considered in comparison with such activity in traditional 
amateur groups. The author also identifies some features o f selecting diagnostic tools which can be used in the process o f  work with 
professional foster fam ily  children.
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Т ворческий потенциал личности на 
сегодняшний день продолжает пред

ставлять интерес для исследований. Тема 
потребности в творчестве, его мотивов была 
и остается актуальной в рамках психологии, 
педагогики, философии и многих других 
наук. Изучаются основания как профессио
нального, так и непрофессионального твор
чества. Тот факт, что любительство продол
жает существовать и остается популярным

(Art and Culture. -  2016. -  № 3(23). -  P. 108-112)

в современном мире, несмотря на активное 
развитие информационных технологий, по
зволяющих организовать свой досуг, не вы
ходя из дома и не прибегая к помощи других 
людей, свидетельствует о том, что данный 
вид деятельности является оптималь
ным способом реализации потребности 
в самовыражении.

Большинство современных исследовате
лей любительского творчества опираются
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на труды Е. И. Смирновой, в которых раскры
та сущность и специфика данной деятель
ности, выделены ее признаки и функции [1]. 
С точки зрения прикладной культурологии 
художественная самодеятельность описана 
М. А. Ариарским [2]. Также доказан реаби
литационный потенциал любительского 
творчества в работе с людьми с ограничен
ными возможностями (Ю. С. Моздокова, 
С. Б. Мойсейчук). А. А. Сукало предлагает 
использовать термин «социально-куль
турное творчество», так как, по его мне
нию, категории «лю бительство» и «на
родное художественное творчество» 
обладают «неоправданно широким поня
тийным толкованием» [3].

На сегодняшний день семья также может 
быть вовлечена в процесс любительского 
творчества, и подтверждением тому явля
ются многочисленные семейные коллекти
вы. Однако среди профессиональных заме
щающих семей данный способ организации 
свободного времени непопулярен, хотя мно
гие воспитанники посещают студии и объ
единения по интересам художественно
эстетического направления. Безусловно, 
многие родители-воспитатели поощряют и 
активно приобщают воспитанников к твор
ческой деятельности, однако это происхо
дит, как правило, спонтанно.

Мы полагаем, что продуманная и це
ленаправленная организация лю битель
ского творчества в профессиональных за
мещающих семьях стимулирует процессы 
адаптации и реабилитации воспитанников, 
будет способствовать их социализации 
и инкультурации.

Цель работы -  рассмотреть особенности 
организации любительской творческой де
ятельности в профессиональных замещаю
щих семьях.

Сущность понятия «любительское 
творчество». На сегодняшний день в бе
лорусском научном сообществе предпо
чтительно употребление термина «лю би 
тельское творчество», хотя до недавнего 
времени использовалась формулировка «са
модеятельность», потому мы будем рас
сматривать данные формулировки как си
нонимичные. Предположительно, данная 
позиция связана с негативной окраской 
слова «самодеятельность», под которым 
зачастую в бытовом понимании подраз

умевается некачественная, низкоуровне
вая деятельность, и потому обозначение 
данного вида деятельности как лю битель
ское творчество представляется нам более 
корректным.

Хотя сам термин «самодеятельность» 
возник в немецкой протестантской филосо
фии в XVI в. в значении «проявление личной 
инициативы» и использовался в богослов
ских дискуссиях как противовес определя
ющей судьбу человека "божьей воле"» [3]. 
Его сторонники утверждали, что человек 
несет ответственность за свои поступки пе
ред окружающими, но волен сам выбирать, 
что делать. Иногда этот термин использует
ся в данном значении до сегодняшнего дня, 
но чаще в образном смысле.

До 1917 года сфера непрофессионально
го творчества называлась «лю бительство». 
Но в рамках идеологии Октябрьской рево
люции термин был заменен, так как счи
тался «классово чуждым, характеризующим 
развлечения эксплуататорских классов» [4]. 
Непрофессиональное творчество револю
ционных деятелей стало называться про
летарским, рабоче-крестьянским, красноар
мейским. Затем, в 1930-х годах XX века, стал 
активно внедряться термин «самодеятель
ное художественное творчество». По мне
нию сторонников, он отражал стремление 
к бесклассовому обществу [4].

В исследованиях 1970-1990-х гг. 
XX века Л. Г. Брылевой, П. Г. Былевского, 
В. П. Лаврентьева, А. П. Маркова, Е. И. Смир
новой и других авторов самодеятель
ность рассматривалась, как и в первона
чальном варианте, как проявление личной 
инициативы, условие и реальность раз
вития человека, личностная и социально 
значимая ценность. Отмечалось, что са
модеятельность может быть и социально 
разрушительной в случае низкой культу
ры или социально-негативных установок 
субъекта.

На сегодняшний день также существует 
понятие «социально-культурное творче
ство». Автор термина А. А. Сукало понимает 
его как особую форму функционирования 
культуры, которая проявляется как само
деятельная активность индивидов и соци
альных общностей [3, с. 75]. Ученый предла
гает использовать данную формулировку, 
опираясь на то, что граница между профес
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сиональным и непрофессиональным твор
чеством размывается, и ее поиск в аспек
тах социально-культурной деятельности 
вовсе является неправомерным. При этом 
самодеятельность понимается автором как 
деятельность, которая осуществляется со
гласно внутренней потребности, не детер
минированная извне, но имеющая свойства 
и способа бытия наряду с внешнедетерми- 
нированными.

Словарь «Любительское художествен
ное творчество в России XX века» под ред. 
Т. Н. Сухановой содержит следующее опре
деление: «Любительское (самодеятельное) 
художественное творчество -  художествен
но-творческая деятельность в свободное 
от работы (обеспечивающей материаль
ные средства для существования) время» 
[5, с. 175].

Е. И. Смирнова рассматривает лю битель
ское творчество как средство саморазвития 
и самореализации, компенсирующее выпол
нение человеком иных социальных ролей. 
По ее мнению, потребность человека в по
добного рода деятельности связана с раз
делением труда и отчуждением человека от 
своих универсальных способностей [1].

А. С. Каргин определяет любительское 
творчество (художественную самодея
тельность) как «социально-организован
ное творчество, ориентированное на вос
производство и развитие существующих 
образцов (произведений, изделий) эли
тарной, массовой или фольклорной куль
туры посредством специального обучения 
определенной части населения художе
ственным навыкам и умениям» [6, с. 17]. 
Данные подходы рассматривают феномен 
любительства с разных аспектов -  в первом 
случае речь идет о реализации потребно
сти человека, а во втором -  о культурном 
явлении.

Согласно мнению А. С. Каргина, художе
ственная самодеятельность -  это часть на
родной художественной культуры, наряду 
с фольклором, неофольклором, фолькло
ризмом, декоративно-прикладным ихудо- 
жественно-прикладным искусством. При
оритетными функциями любительства 
он считает эстетическую, гедонистиче
скую, образовательную, а также функ
цию обучения исполнительским навыкам. 
Исследователь обращает внимание на то,

что функционал данного вида творчества 
обычно зависел от господствующей в об
ществе идеологии, которая зачастую и на
деляла его воспитательной функцией, что, 
по мнению автора, «способствовало функ
циональному "зауживанию" художествен
ной самодеятельности, ограничению ее вос- 
питательно-прагматическими задачами» 
[6, с. 114].

Е. И. Смирнова придерживается аль
тернативного взгляда на феномен лю би
тельства, говоря о трех больших группах 
функций любительского творчества, суще
ствующих во взаимосвязи. Данные группы 
носят названия «художественные», «д о 
суговые» и «социально-педагогические». 
Автор также акцентирует внимание на не
обходимости гармоничного соотношения 
данных групп функций, так как усиление 
одних и ослабление других может при
вести к потере сути любительского твор
чества и трансформации его в иные виды 
активности (социально-негативный досуг, 
труд либо «профессионализм») [7]. Мнение 
Е. И. Смирновой более точно отражает суть 
любительства с позиции педагогики, ста
вящей в центр личность и определяющей 
данную деятельность как индикатор опре
деленного уровня духовной культуры и, 
безусловно, воспитательный инструмент; 
потому оно будет основой для понимания 
сущности любительского творчества как 
средства оптимизации социокультурной 
среды профессиональной замещающей 
семьи.

Безусловно, потребность в творчестве 
крайне редко возникает без каких-ли
бо причин и предпосылок, ее необходимо 
формировать. В случае, когда речь идет 
о семье, как биологической, так и профес
сиональной замещающей, формированию 
интереса к культуре и творчеству способ
ствует позиция родителей или родителей- 
воспитателей. Наблюдая за тем, как взрос
лые музицируют, поют, или создают что-то 
своими руками, дети так или иначе захотят 
попробовать сами. Однако в больших за
мещающих семьях, к примеру, детских до
мах семейного типа, ребенок, обладающий 
признаками творческой личности, или 
просто склонный к творчеству, особенно 
мальчик, может столкнуться с насмешка
ми со стороны других воспитанников, как
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правило, так же мальчиков. К сожалению, 
такие явления наблюдаются в подобных 
семьях, ведь дети часто приходят туда уже 
с некими установками, полученными в био
логических семьях. В таком случае необхо
димо приобщать к творчеству всю семью, 
стараясь найти для каждого занятие, кото
рое будет удовлетворять его потребности, 
разумеется, соблюдая при этом принцип 
добровольности.

Особенности организации любитель
ского творчества в профессиональной за
мещающей семье. При наличии запроса на 
организацию любительской творческой де
ятельности от профессиональной замеща
ющей семьи следует учитывать некоторые 
ее особенности. Как правило, дети в семье 
разновозрастные, безусловно, обладают 
разным темпераментом, уровнем интеллек
та и творческими способностями, и потому 
темпоритм, форма и содержание занятий 
будет выбираться исходя из указанных осо
бенностей. Также логичным представля
ется организация деятельности непосред
ственно на базе детского дома семейного 
типа, что, однако, может вызвать затруд
нения при документальном оформлении 
деятельности.

Этот вопрос необходимо будет решать 
индивидуально в каждом отдельном слу
чае. Безусловно, важным является четкое 
понимание педагогом цели работы сдан
ной аудиторией, ведь она будет существен
но отличаться от цели работы с тради
ционным любительским объединением. 
Результативность деятельности в назван
ном случае важна в первую очередь для вос
питанников, потому необходимо ставить 
конкретные и реально достижимые цели. 
Для педагога же целью может являться 
профилактика либо коррекция негатив
ных эмоциональных состояний детей, вос
питывающихся в детских домах семейного 
типа, совершенствование межличностных 
отношений членов семьи, повышение уров
ня самооценки, формирование различных 
умений и навыков воспитанников и многое 
другое.

Особое внимание необходимо уделить 
методикам диагностики, которые будут ис
пользоваться в работе -  результаты тестов 
и анкет обязательно сверять с результатами 
наблюдения, так как в них могут быть рас

хождения, связанные со стремлением детей 
получить социальное одобрение. По той же 
причине при подборе диагностического ин
струментария рекомендуется использовать 
разнообразные проективные методики. 
Особое внимание в процессе работы необ
ходимо уделить воспитанникам, которые не 
завершили адаптацию к условиям детского 
дома семейного типа.

Содержание любительской творческой 
деятельности может быть разным, также 
весьма эффективным будет сочетание раз
личных ее видов. К примеру, в рамках до
машнего кукольного театра можно органи
зовать творческую мастерскую и сделать 
куклы, декорации и реквизит своими рука
ми. Включение этапа разработки и создания 
эскизов еще более расширит диапазон ак
тивностей, позволит каждому из воспитан
ников попробовать себя в различных видах 
деятельности и, возможно, найти наиболее 
подходящий.

План проведения занятия в рамках по
добной программы также будет отличаться 
от традиционного. Теоретическая часть за
нятий сокращается и в основном рассчита
на на самых младших участников, так как 
обилие новой информации может снизить 
интерес к деятельности. Возможен вариант 
формирования информационного компо
нента по запросу. Практическая часть мо
жет строиться на выполнении групповых 
и индивидуальных творческих заданий. 
Допустимо также оставлять творческие за
дания для самостоятельного выполнения 
к следующему занятию. Насыщенность за
нятий игровыми и тренинговыми элемен
тами позволит участникам получить удов
летворение не только от результата работы, 
но и от ее процесса.

Немаловажным является участие роди- 
телей-воспитателей в данной деятельно
сти. Помимо помощи в организации и про
ведении занятий они сами могут быть 
их участниками. Включение всей семьи 
в процесс совместного творчества позво
лит оптимизировать не только межлич
ностные отношения в семейной группе, 
но и детско-родительские. Также подоб
ная практика безусловно окажет положи
тельное влияние на формирование у вос
питанников представлений о семейных 
ценностях.
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На сегодняшний день сфера лю битель
ского творчества успешно адаптируется 
к изменениям в социокультурной ситуации 
в целом, что свидетельствует о ее жизне
способности и актуальности для общества. 
Любительство продолжает развиваться 
в рамках социальных инициатив. Широко 
распространено использование технологий 
социально-культурного проектирования, 
о чем свидетельствует наличие многочис
ленных и разнообразных проектов для ху
дожественных коллективов и индивидуаль
ных исполнителей.

Некоторые российские исследователи 
представляют любительское (социально
культурное) творчество как специфиче
ское пространство, в рамках которого ин
тегрируются культурные и экономические 
интересы общества, а также социально
педагогическую систему, в которой веду
щую роль играют специально подготов
ленные менеджеры досуга, использующие 
в своей деятельности приемы активной 
педагогики [3].

Нельзя отрицать, что тенденции к ком
мерциализации всех сфер досуга наблюда
ются не только за рубежом, но и в нашей 
стране, и это безусловно имеет положи
тельный эффект, хотя сегодня налицо оче
видное преувеличение роли материальных 
ресурсов, к примеру, в дополнительном об
разовании. Однако в случае, когда речь идет 
о запросе на подобную деятельность со сто
роны представителей профессиональных 
замещающих семей, актуальными в пер
вую очередь становятся совершенно иные 
аспекты работы.

Заключение. Помимо возможности эф
фективно организовать личное свободное

время, любительское творчество становит
ся сферой для самореализации, а ее воспита
тельный потенциал достаточно высок для 
решения адаптационных, реабилитацион
ных и коррекционных задач. Грамотно орга
низованное, групповое сотворчество может 
стать средством оптимизации межличност
ных отношений, ведь таким образом проис
ходит формирование навыков командной 
работы. Расширение кругозора, формиро
вание правильных ценностных ориентаций 
и развитие личности воспитанников дет
ских домов семейного типа, происходящее 
в процессе занятий любительским творче
ством, станет важным показателем резуль
тативности деятельности.
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