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Сегодня существует множество разнообразных социокуль-

турных практик, используемых библиотеками. Одной из них 
является создание арт-пространств – пространств для искус-
ства (от англ. art – «искусство») [10, с. 32]. 

Понятие «арт-пространство» находится на стадии вхожде-
ния в библиотековедческую науку. Исходя из вида человече-
ской деятельности, на которую ориентировано данное про-
странство, выделяют три основных подхода к определению 
понятия «арт-пространство библиотеки»: 

– пространство для искусства; 
– пространство для творчества и креатива; 
– пространство для творчества, креатива и искусства. 
В «Философском энциклопедическом словаре» приводится 

следующее определение понятия «искусство»: «одна из форм 
общественного сознания, специфический род практически-
духовного освоения мира» [9, с. 222]. Иное определение искус-
ства представлено в «Большой российской энциклопедии» – 
«сфера человеческой деятельности, охватывающая творческую 
работу по созданию эстетически значимых объектов – худо-
жественных произведений, способы их хранения и доведения 
до публики путем включения в процесс общественной ком-
муникации» [3]. 

Подчеркнем, что под «творчеством» подразумевается «спе-
цифический род деятельности, обязательными компонентами 
которого являются воображение, фантазия, образность, худо-
жественные способности» [11, с. 32]; «креативность» связана 
с «особенностями мышления, комплексом способностей, сти-
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мулирующих выработку идей, отличающихся от общепризнан-
ных, стереотипных» [Там же]. 

Первый подход к определению понятия «арт-пространство 
библиотеки» подразумевает под ним пространство определен-
ной библиотеки, предназначенное для экспонирования предме-
тов искусства (арт-объектов). Наиболее распространенными 
примерами арт-пространств библиотек являются художествен-
ные выставки, где арт-объекты – произведения изобразитель-
ного (живопись, скульптура, графика, фотоискусство), декора-
тивного и прикладного искусств. 

В рамках второго подхода арт-пространство библиотеки 
синонимично таким понятиям, как «креативное пространство 
библиотеки», «творческое пространство библиотеки» и др. Их 
ключевая особенность – предоставление возможностей пользо-
вателю библиотеки проявить свои творческие способности. 
Например, зоны коворкинга, мейкерспейсы, интеллектуально-
творческие, креативные и медиалаборатории, зоны мастер-
классов и творческих занятий, зоны литературных бранчей 
и стендапов. 

Третий подход наиболее широк: под арт-пространством биб-
лиотеки подразумевается любое творческое, креативное про-
странство или пространство для искусства. 

В данном случае арт-пространство библиотеки открыто для 
активной, интеллектуально-творческой деятельности пользова-
телей. При условии, что предоставляемая возможность для 
развития интеллектуально-творческого потенциала использу-
ется в полной мере, можно говорить о выходе арт-простран-
ства на потенциально новый уровень – арт-среды библиотеки. 
По мнению Э. Р. Багаутдиновой, «пространство существует 
априорно и не зависит от субъекта, его мыслей, переживаний, 
деятельности», в то время как среда «не является данностью, 
поскольку представляет собой результат жизнедеятельности 
субъекта» [2, с. 125]. Следовательно, именно в пространстве 
создается среда. 

Н. Н. Савина и Ф. Ф. Булатова дали следующее определение 
понятию «интеллектуально-творческий потенциал»: «много-
компонентная по своей структуре личностно и общественно 
значимая интеллектуальная составляющая человека, выражен-
ная в комплексе реализованных и развивающихся в деятель-
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ности когнитивных способностей личности» [6, с. 68]. Интел-
лектуальный и творческий потенциал в совокупности образуют 
интеллектуально-творческий потенциал личности, обе состав-
ляющие, по мнению П. Ф. Кравчук, «наряду с психофизиоло-
гическим и духовно-нравственным потенциалом личности 
входят в структуру личностного потенциала, являются его 
компонентами» [Там же, с. 61]. 

Как пишет А. С. Некрасов, «творческий потенциал человека 
<…> проявляется в различных видах человеческого твор-
чества» [5, с. 152]. Творчество же является «родом деятель-
ности» [11, с. 32], результатом которой выступают соответ-
ствующие продукты творческой деятельности (творческие 
продукты) [4]. Аналогично интеллектуальная деятельность 
также имеет определенные результаты – продукты интеллек-
туальной деятельности [7; 8]. В соответствии с п. 1 ст. 992 
гл. 61 Гражданского кодекса Республики Беларусь, результа-
том творческой деятельности являются «произведения науки, 
литературы и искусства» [1]; они же, как указано в ст. 980 
гл. 60, являются итогами интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, пространство библиотеки может выступать 
в качестве места для развития интеллектуально-творческого 
потенциала пользователей, проявляющегося в соответствую-
щей деятельности с выходом определенных творческих или 
интеллектуальных продуктов. В частности, данная цель может 
быть заложена именно в арт-пространстве библиотеки. Для 
современных библиотек создание подобного пространства – 
новый, перспективный и потенциально результативный опыт. 
Смысловые границы понятия «интеллектуально-творческий 
потенциал пользователей библиотек», соотношения таких 
составляющих, как «интеллектуальный потенциал» и «твор-
ческий потенциал», возможностей библиотек по его развитию, 
анализу результатов интеллектуально-творческой деятельности 
требуют дальнейшего исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ДОСУГА: 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
 
Из-за стремительно развивающихся информационных тех-

нологий и социальных медиа и т. д. становится актуальным 
повышение уровня организации культурно-досуговых про-
грамм и производство большего их количества. Это обуслов-
лено развитием общества в сфере культуры и искусства, 
просвещением и потребностью в рекреационной и развлека-
тельной деятельности, но также и выведением досуга на новый 
уровень в личной сфере и профессиональной деятельности. 
Как говорил Дж. М. Кейнс, «спрос рождает предложение», 
в данном случае это означает, что вышеупомянутые запросы 
общества на увеличение количества и совершенствование 
качества культурно-досуговых программ создают условия для 
развития устоявшихся и формирования новых компетенций 
организаторов досуга. Следовательно, возникает необходи-
мость рассмотреть профессиональную деятельность организа-
торов досуга с точки зрения компетентностного подхода.  

Термин «компетентностный подход» появился во второй 
половине XX в. (1960–1970) совместно с введением в научный 
аппарат категории «компетенция». Периодизацию из трех ос-
новных этапов становления компетентностного подхода пред-
ложила И. А. Зимняя (от введения понятия в науку до 


