
шальная чаай» о б ед а в , Iro  вадат щ оамбдашю воааятадедьяиго 
аффекта, анияеиив уровня ідгльтуры аадтадья, первноау елвиантоз 
обрдднооти одного пин» в д іугой , нарушению национальных зти- 
чесш х уотансасж, Яэ чиаяа кдубнн* работников только Ш  учас
твуют в проведении домашней чаоти обрядов, я то чаш я роля му- 
выканга, фото-рафа, овоод я рвав -  распорядителя, ведущего, В 
то же время, «а вопроо "Считаете я  вы, что клубным работникам 
необходимо оказывать помощь а проз еде них застольной чаоти оемей- 
ных обрядов в ро.чч распорядителя?", положительные ответы дал* -  
#4,3£, Это указывает на то, ч*о сввциаиизацил чаоти кцубши ра
ботников как матодаоте» я организаторов о<*радиоотя крайне необ
ходима. На это ориентирует я программа "Спадчнпа", принятая Ш~ 
нистерстзом культуры ВООР, специальные Постановления Оавета Ш- 
ниотров БСы% ЦК КПБ и другие законодательные акты. Но опециа- 
льного курса по обрядноотч нет ни в №ноком йноія^ тв культуры, 
Я" я большинстве к^дьтпрооввтучиляп, «я на куроах повышения 
квалификации клубных работников. Подучая незначительную инфор
мацию по обрядам, клубные работник! ко в ооотсіннй квалифици
рованно решать проблемы обрядогворівотеа, Опыт д { у г и  регионов 
отраны показывает, что многое учеонне заведения имеют oneокур
ен и факультетам по обреднооги.

Зрофеооионал^вая подготовка клубных специаяотов, яашмас- 
яихоя обрядами, должна предусматривать знание теорг и, форм я 
методов проведения оврадов яд оовцифичваккх черт и оообенноо- 
тей. Оиециажвт должен внать етнографию, демографию овоей рес
публики, фольклорную оанову обрягт, народное иакуоотво, уме*» 
творчески отОирать вое самое ценное я полезное, органично оспв- 
тая традиции о новациями.

Гончарова В.О.
(кефадра оамодиятельаого я, 
х/доив отввішого творчества)

подток®ка :;ддров оргашшторов д о а т .

В наотояцеа время вполне оооэнана необходимость изменения 
старых ковдепций подготовим онвциалиотов-органяватороа дооуга.
В нее их концепциях намечен рад направлений арчеомотрэ отарой
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практики подготовке омпралиатов, Rotojva и 1  или н о !  ота- 
паям реаливуютоя в иуяах кгльтурн. Это, прежде воего т и н а  
названия арсфвосши и опвцямьноотаі ц п п т е о ш  культуроло
гия, культурология, дооуговвне>пга, овециая&вая педагогика, пв- 
даго д ка до<j f f ,  организация досуга, менеджер дооуга, оргаяг 
іапяя кулмурно-досуггчиж прогрей* другие. Важяов аначеі м  
приобретает я изменение и одержания учебных програш диоцавли- 
ин и учебных планов. Здвоь наметился аервомэтр ооотнотения 
дисциплин общенаучного я специального циклов, уход от клу^о- 
центризма в специальная дисциплинах, оомиоление досуга как 
аферы приложения специальных знаний я споообнсмтей. В значи
тельное степени пересмотрены качества опециалиота я его функ
ции*

Вое эти изменения вызваны обм'Мі зными прсцеооэми эконо
мического, політ.чческого и оядпального характера, происиодяши- 
ма в налей отраяе В бог'.шой отепени они продиктован!» попытка
ми перехода к рыночной экономика, эконсмичеокой нестабильнос
ть», оиижвййем финансирования (а в рзде одучьев полным зго от
сутствием) кулмурно-ярооветителышх уч^жденяй, гроэяше? без
работицей и, как олвдотвяв -  значительней стабилизация кадров 
организаторов дооуга, йоявленяем в стране разнообразию! партий 
и общественных движений что, естественно, привело к отказу от 
рада позиций т и т :  клуб -  опорная база партийна организаций 
(кяаоо), прічцййа партийности и др.

Новые уоловия функционирований учреждений досуга проднк- 
Фоваяй изменения далеко еще не до конца осмысленные. В о-трзнх, 
резко сократилось чяоло бе оплат них маооавых мероприятий и бво- 
йлйтии кружке®. Зато появилась разнообразные платные уолуги и 
йш нме формы в оф'-ъе Дооуга» В больших и малин городах улучши
лось качество влатных детских художественных студий, кружков и 
комичейсов! йоявилиоь гдепйы по изучению иностранных языков} 
организованы занятйя йб традиционными опортивно-оздоровительнн- 
ма системами; открыли о ь видеосалоны. Во-вторых, „ократиюсь 
колиЧяотво посетителей массовых мероприятий и кяао, число тра- 
дицйойнй* круяіков художественной оамодвятельяогти и участников 
в них. Это -  следствие оплаты мероприятий, снятия дот&цай на 
развитая художественной оамод" чтв льаостИ, резкиго поныла кия
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о-юимоотч билатоь да эре давние мероприятия, Оснащений чаоха 
пооетйтелаі отмечаете', в основном, за очв* дате», Увеличился 
опрос на вджковыа ванятия дратаатичеокого напревлвнхя (сто
лярные, дчеловодгч, садоводов, макраме, вязаная и т .п .)  и объ
единения для получения досугов ой квалификации. В-третьих, вы
росла npaojynoOTb, отчаоти овязанная о разбаланаированностьа 
дооуга, цоявилоя новый тиц потребна =іля дооуга, ориентированно
го преимущественно на развлекательные формы. В-четвертых, рез
ко ослаб, (а  иногда 9 отсутствует) контроль за качеотвом доау- 
говых мероприятий оо стороны органов управления кудыурн щ ые- 
тодических организаций. Это, о одной оторони, раодирило свобо- 
ду действий и поиска культпросветработников, о другой -  стиму
лирует низкосортные явления в афере дооуга (например, порно
графию, пр„ноояшие блльиую прибыль организаторам), .

Новая ситуация економичеокой, политической и общественной 
жизни должна быть, правде воего, осмыолена и проанализирована 
о точки зрения государственных задач и потребности личности в 
развитии и самосовершенствовании. Следует отмстить, что нелізя 
решить возникшие проблемы в офере досуга односторонне, только 
изменениями в подготовке кадров. Зуэы кулыурн не могут огра
ничиться ливр  "снятием ржавчины оо отарого изделия", изменения 
должны бить увязвчы с новым кругом обязанностей субъекта досу
га ( организатора*). Представляется, что многофункциональный ха
рактер его деятельности трансформируется в монофункцию, заклю- 
чащуюся в организации условий для развития личности. А среди 
принципов следует выделить рентабельность организованных форы 
досуга. Увязать названию  функцию о принципом рентабельности 
довольно сложно. Здесь для вузов культуры встает задача форми
рования набора прияципиалщс нсвшс качеств специалиста сферы 
дооуга, Кроме того, в подготовке специалистов необходимо учесть 
широкий спектр профессиональной деятельности организаторов до
оуга и диф$еренциацпп типа работника а зависимости о : условий 
деятельности. В Частности, можно ориентировать специалистов 
(соответственно ф орш ф я набор способностей) на работу в селе, 
малом городе и райцентре, в крупном городе, в однопрофильном 
учреждении ( музее, кино, П 'рке, туристские организации и д р .) ,  
а также в хозрасчетном мавом вредприлт! 'C jfa . Деятельность
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вувв культуры в новых условиях видится мобильной в дянашчной, 
вмеппей в своей структуре прогностическую лабораторию.

Гончаров И.Ю.
(кафедра самодеятельного в 
художественного творчества)

ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА В ИССЛВДОВАНИЯХ
заружж вд у ч ш х

Интерес ? эдгбежннх ученик оегодвя о оо ре доточен главтм  
образом не проблемах "культура в творчество" я  прогнозирова
нии прсцеооов развития культуры. Изучение культуры и творчест
ва начинается о человека. В любом случае -  паяимаетая ли куль
тура как результат творческой деятельности или как предпосвл- 
ка и оредотво к освоению человеком мира -  без творческой дея
тельности человека культура немыслима. (М.Бружак "К проблеме 
мвтодолоютвоких вопросов теории куямуры"). Чешский ученый 
М.Громодка считает, что культурная жизнь страны определяетоя 
сиотеі-.ой воздействия на публику оо стороны учреждений культу
ры, общественных организаций и средств массовой коммуникации -  
о одной стороны я системой кулыурно-творческой деятельности
населения -  о дрз^ой.

Ученые Полыня, Венгрия, Чехо-Словакии рассматривают про
гресс в области куЛЫ-урИ в связи с формированием творчества в 
широких слоях населения. Для развития творческого потенциала 
страны создаютоя Программы, разрабатываются Прогнозы. Так, в 
Польше был учрежден коиитет по исследованиям в прогнозам "По
льша 2000". Эта программа включает имроквй и узнай подходы. 
Причем, в "узком" прогнозвйгю*сЯ, главным обо®ом, способы 
проведения свободного времени и удовлетворения духовных по
требностей. ПредполагавТоя, что программа даст ответы, необ
ходимые не только для количественных изменений, но и для Ка
чественных, которые увязываются с развитием творческого по
тенциала населения в сфере досуга.

Рост урбанизации и жилищного строительства, считают уче-
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