
Ирина Александровна Малахова — кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
психологии и педагогики Белорусского государственного университета культуры и искусств — закон
чила Минский институт культуры с отличием в 1988 году. В 1995 году защитила кандидатскую дис
сертацию. Сфера научных интересов — проблема развития креативности личности средствами люби
тельской художественной деятельности в учреждениях социокультурной сферы. Автор многочисленных 
публикаций, среди которых монография, учебные пособия, научные статьи.

Творческое кредо — бороться и искать, найти и не сдаваться!

Организация социально-культурной 
деятельности как предмет 
научно-педагогических исследований
И. А. Малахова, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой психологии и педагогики БГУКИ

Аннотация

В статье анализируются различные научно-педагогические трактовки понятия “социаль
но-культурная деятельность”, рассматриваются принципы организации социально-культур
ной деятельности как средства развития креативности личности в учреждениях социокуль
турной сферы.

Введение

Анализ современных концепций организа
ции социально-культурной деятельности 
показывает, что все они отражают пред
метное поле разных научных дисциплин: соци

альной педагогики, социологии досуга, культуро
логии. В российских исследованиях выделяются 
три аспекта рассмотрения социально-культурной
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деятельности: педагогический, представленный 
социально-педагогическими концепциями, досуго
вый, представленный культурно-досуговыми кон
цепциями, организационно-технологический, отра
жающийся в культурологических концепциях со
циально-культурной деятельности.

Интересны в этом смысле работы ученых 
московской и санкт-петербургской школ, посвя
щенные разработке новых социокультурных пара-
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дигм, обогащающие социально-педагогическое и 
культурологическое знание современной трактов
кой социально-культурной деятельности, новым 
видением культурно-досуговой работы с учетом 
изменившихся условий в глобализирующемся 
мире, где процессы гуманизации и демократиза
ции общественной жизни являются определяю
щими, а личностная ценность и общечеловечес
кие приоритеты - доминирующими. Таковы ис
следования М. А. Ариарского, А. И. Арнольдова, 
И. К. Баклановой, Т. И. Баклановой, Г. М. Бир- 
женюка, Л. Г. Брылевой, Е. В. Великановой, 
А. Д. Жаркова, А. С. Запесоцкого, Т. Г. Киселевой, 
Ю. Д. Красильникова, А. П. Маркова, А. В. Муд- 
рик, В. С. Садовской, Ю. А. Стрельцова, В. А. Сур- 
таева, А. А. Сукало, В. Е. Триодина, Б. А. Тито
ва, Н. Н. Ярошенко и др.

В белорусских исследованиях выделяются со
циально-педагогическое, социо-медико-психологи- 
ческое и социально-культурное направления изу
чения социально-культурной деятельности. Суще
ственный вклад в разработку современной концеп
ции социально-культурной деятельности, осмысле
ние ее нового содержания и роли в жизни обще
ства вносят работы белорусских ученых Н. И. Ак- 
сютика, В. И. Белова, Т. П. Бирюковой, С. А. Ва- 
лаханович, И. М. Грамович, Я. Д. Григорович, 
И. И. Калачевой, Л. И. Козловской, А. А. Кор
бут, Н. Н. Королева, Н. Л. Кузьминича, А. И. Лев- 
ко, Е. А. Макаровой, С. Б. Мойсейчук, В. Н. На- 
умчика, Н. В. Самерсовой, А. И. Смолика и др.

Основная часть

Современное содержание социально-культур
ной деятельности отражает многочисленные на
правления развития ведущих ее сфер: культуры, 
образования, искусства, социальной защиты и 
реабилитации, досуга, народного творчества, 
спорта и туризма. В научных исследованиях вы
деляют два уровня понимания сущности социаль
но-культурных институтов в зависимости от функ
ционально-целевой направленности: нормативный 
и учрежденческий. Социокультурная сфера пред
ставляет собой систему разнообразных социо
культурных институтов, которые координируют де
ятельность человека по сохранению, трансляции, 
освоению, интериоризации, развитию культурных 
ценностей и оказывают влияние на воспитание, 
формирование и развитие личности. Система со
циокультурных институтов является обобщенным 
субъектом социально-культурной деятельности. 
Кроме того, человек рассматривается современ
ной наукой и как объект, и как субъект социаль
но-культурной деятельности.

Активизация интеграционных процессов в 
разных сферах жизнедеятельности общества выз
вала к жизни тенденцию обогащения инфра

структуры социокультурной сферы и расширения 
содержания социально-культурной деятельности, 
в силу чего многие учреждения социокультурной 
сферы справедливо рассматриваются и как уч
реждения дополнительного образования. Обога
щение инфраструктуры социокультурной сферы 
осуществляется за счет использования организа
ционно-педагогических и воспитательных ресур
сов учреждений образования.

Анализируя основные трактовки понятия "со- 
циально-культурная деятельность", можно отме
тить разные подходы к его определению. В ши
роком смысле "социально-культурная деятель
ность предстает как наиболее фундаментальное 
понятие, отражающее существенные, закономер
ные связи, отношения реальной действительнос
ти и познания, воспроизводящие свойства и от
ношения бытия и познания во всеобщей и наи
более концентрированной форме". По сути, как 
отмечает А. И. Левко, "социально-культурная де
ятельность ~ специфически человеческая форма 
активности, направленная на адаптацию к исто
рически сложившейся жизнедеятельности или прак
тике и на ее преобразование в соответствии с теми 
или иными ценностями и нормами" [1, с. 141].

Согласно мнению М. А. Ариарского, "социаль- 
но-культурная деятельность - это обусловленная 
морально-интеллектуальными мотивами обществен
но целесообразная деятельность по созданию, ос
воению, сохранению, распространению и дальней
шему развитию ценностей культуры" [2, с. 463].

Расширяя трактовку этого понятия, Я. Д. Гри
горович отмечает, что "социокультурная деятель
ность как процесс активного освоения, распрост
ранения и образования культурных ценностей в 
конечном результате ориентирована на формиро
вание культурной среды жизнедеятельности че
ловека, разработку механизмов его социализа
ции, инкультурации и самореализации, создание 
технологий развития духовных интересов и по
требностей людей с целью реализации сущност
ных сил и возможностей человека" [3, с. 80].

Как педагогическая категория социально-куль- 
турная деятельность "есть особая разновидность 
культурной практики, ее проектирование в виде 
классно-урочной или другой системы организа
ции учебно-воспитательного процесса, досуговой 
деятельности и социально-педагогической работы 
в социальных общностях с разной субкультурой, 
в разных педагогических движениях, проектиро
вании социально-педагогических и других комп
лексов. Начиная от детских яслей и кончая до
мами ветеранов, в производственных, учебных, 
развлекательных организациях, анимационных и 
рекреационных учреждениях, неформальных груп
пах (от творческих союзов до преступных групп) 
существуют своя субкультура, свои правила 
"игры", которые необходимо освоить для того,
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чтобы быть принятым в то или иное сообщество" 
[1 , с. 144-145].

По мнению Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Кра
сильникова, "социально-культурная деятельность 
характеризуется как самостоятельная подсистема 
общей системы социализации личности, соци
ального воспитания и образования людей", где 
социальное воспитание следует понимать как 
"педагогически ориентированную и целесообраз
ную систему помощи детям, подросткам, молоде
жи в период их включения в социальную жизнь" 
[4, с. 12].

При этом социально-культурная деятельность 
как "педагогический феномен обязательно долж
на подчиняться моральным императивам. Вот по
чему социокультурную деятельность нельзя огра
ничивать ни возрастом ее участников, ни местом 
или временем проведения. Она может проходить 
как с детьми дошкольного возраста, со школьни
ками, так и с молодежью, пожилыми людьми 
или пенсионерами, как на уроке, так и во вне
классное время, как в закрытом помещении, так 
и на открытом воздухе" [5, с. 189].

Итак, термин "социально-культурная деятель
ность" в исследованиях употребляется и как об
щественная практика, и как отрасль научных зна
ний, и как учебная дисциплина. Сопоставление 
существующих концепций социально-культурной 
деятельности показывает значительные области 
их пересечения, что обусловлено преемственнос
тью с предшествующей культурно-просветитель
ной работой, и вместе с тем очевидно наличие 
специфических проблем. Это указывает на потен
циальную возможность развития данных концеп
ций. в самостоятельные теории, изучающие раз
личные аспекты социально-культурной деятельно
сти. На современном этапе происходит болезнен
ный процесс дифференциации научного знания о 
социально-культурной деятельности, которая в 
разных концепциях ориентируется то на соци
альную педагогику, то на социологию досуга, то 
на культурологию.

Существующие трактовки социально-культур
ной деятельности как категории философской и 
педагогической существенно расширяют ее со
держание и практическое применение по сравне
нию с термином "культурно-просветительная ра
бота", который предшествовал социально-культур
ной деятельности и принципиально отличался от 
последней по содержанию, формам и методам.

Культурно-просветительная работа была со
ставной частью идеологической работы и "рас
сматривала человека или группу людей, а чаще 
"советский народ" в качестве объекта воспита
тельных воздействий государства и принадлежа
щих государству общественных объединений 
(профсоюза, комсомола, партии) с целью обра
зования, воспитания человека "коммунистическо

го будущего"" [3, с. 75]. Объектно-субъектная мо
дель взаимодействия определяла цели, задачи, 
содержание, формы и методы культурно-просве
тительной работы. Демократизация общественной 
жизни, обретение государственной независимос
ти в начале 1990-х годов обусловили изменение 
социокультурных парадигм. На смену объектно
субъектному стилю взаимодействия пришел 
субъектно-субъектный, где в центре внимания 
находится личностная ценность каждого человека 
как активного участника культурной и обществен
ной жизни.

Таким образом, социально-культурная дея
тельность - это интегрированное понятие, которое 
трактуется в исследованиях достаточно широко. 
Социально-культурная деятельность может быть 
различных видов: индивидуальной и коллектив
ной, профессиональной и любительской, духов
ной и материально-преобразующей, а также по
знавательной, ценностно-ориентационной, твор
ческой, преобразовательной, проектной, комму
никативной, художественной, технической и т. д. 
в соответствии с многообразием интересов и по
требностей личности. Однако при достаточно ши
рокой трактовке социокультурной сферы и соци
ально-культурной деятельности в целом научные 
исследования еще содержат одностороннее рас
смотрение последней только как досуговой дея
тельности в учреждениях культуры. Такие трак
товки обедняют предметное поле современной 
социально-культурной деятельности человека. По 
сути, культурно-досуговая деятельность является 
одним из видов социально-культурной деятель
ности в условиях учреждений культуры.

В контексте синергетического подхода со
циально-культурную деятельность, по мнению
Н. Н. Ярошенко, следует понимать как особый 
вид педагогической деятельности, в процессе ко
торой ценности культуры обусловливают формиро
вание качественно новых общественных отноше
ний в динамике таких духовно-ценностных взаи
модействий, как личность - общество, социальная 
группа - общество, социальная группа - соци
альная группа и др. Отсюда социально-культурная 
деятельность представляет собой совокупность пе
дагогических технологий, которые обеспечивают 
превращение культурных ценностей в регулятив 
социального взаимодействия, а также определяют 
социализирующие процессы в обществе [б].

На современном уровне развития научных 
представлений о сущности социально-культурной 
деятельности наиболее продуктивным является оп
ределение этой деятельности через качественную 
характеристику социального взаимодействия. Такая 
характеристика включает синтез определенных 
критериев и параметров социально-культурной де
ятельности - от функционально-прагматических до 
аксиологических и духовно-творческих.
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Анализируя сущность социально-культурной 
деятельности, мы разделяем точку зрения тех уче
ных, которые рассматривают ее в широком смыс
ле и не сводят только к внеучебной и внетрудо- 
вой сферам человека или только к досуговой 
сфере, где основными категориями являются сво
бодное время, добровольный характер, свобода 
выбора. Здесь, на наш взгляд, идет необоснован
ное смешение сути двух нетождественных поня
тий: социально-культурная деятельность и культур- 
но-досуговая деятельность, где первая категория 
значительно шире по смыслу, чем вторая.

Рассматривая трактовку понятия "культурно
досуговая деятельность", можно отметить существо
вание огромного множества концепций. Среди них 
выделяется исследование М.-Ф. Ланфан "Теория 
досуга. Социология досуга и различных идеоло
гий", где представлен один из наиболее полных 
списков концепций досуга, включающий более три
надцати позиций. Анализ подавляющего большин
ства версий и интерпретаций досуга показывает, 
что систематизация досуговой деятельности отлича
ется размытостью связей с разными формами об
щественного сознания, где не всегда понятно - 
либо это одна из обязательных сторон всякой дея
тельности и форма общественного сознания, либо 
это какое-то "автономное" образование.

Анализ существующих концепций позволяет 
создать модель целостного процесса развития 
личности в условиях как социально-культурной де
ятельности, так и культурно-досуговой на основе 
вариативного, многоаспектного и многоуровневого 
обобщения. По мнению А. Д. Жаркова, сравни
тельный анализ понятий "социально-культурная 
деятельность" и "культурно-досуговая деятель
ность" необходим для разработки общей методо
логии и отраслевых методик, что является сейчас 
одной из актуальнейших научных и практических 
задач, поскольку оба понятия широко представле
ны как в научной, так и в популярной литературе.

Главная идея сравнительного анализа рас
сматриваемых категорий состоит не только в оп
ределении границ их применения для наиболее 
продуктивного изучения сущности каждой, но и 
в определении отличительных характеристик, 
связанных с технологическим, творческим и ре
зультативным компонентами. На методическом 
уровне культурно-досуговая деятельность облада
ет богатым арсеналом отличных от социально
культурной деятельности средств воздействия на 
личность в условиях учреждений культуры.

Итак, культурно-досуговая деятельность - это 
форма свободного, нерегламентированного прояв
ления сущностных сил личности, а также такой 
процесс личностной активности, который осуще
ствляется в свободное время, носит развиваю
щий, творческий, социально значимый и саморе- 
ализационный характер. Понятие "культурно-досу

говая деятельность" отличается по смыслу от по
нятия "социально-культурная деятельность" глав
ным образом более узким предметным полем ре
ализации. При этом социально-культурную дея
тельность следует понимать как разновидность 
культурной практики человека в различных соци
альных институтах (культурно-досуговых, образо
вательных, воспитательных, рекреационных, куль
туроохранных, информационно-развлекательных), а 
также как процесс социализации, инкультурации и 
развития креативности личности в учреждениях 
культуры и образования. Очевидно, что понятие 
"социально-культурная деятельность" по своей 
смыслосодержательной детерминанте шире, чем 
понятие "культурно-досуговая деятельность".

В различных источниках описываются разнооб
разные функции социально-культурной деятельно
сти. Традиционно называются развивающая, рек
реационно-оздоровительная, культурно-творческая 
и информационно-просветительная функции. В бо
лее поздних работах можно увидеть расширенный 
их перечень: адаптационная, образовательная, 
культуроориентирующая, культуросоздающая, куль
туроохранная, коммуникативная. Безусловно, все 
эти функции составляют качественную характерис
тику социально-культурной деятельности, что отра
жает объективные требования времени, но в со
временных условиях нам бы хотелось подчеркнуть 
ее педагогическую сущность.

Педагогическая эффективность социально-куль
турной деятельности основывается на гуманисти
ческом, воспитательном потенциале культуры, при
знании ее средством межличностного, межгруппо- 
вого, межнационального общения и условием со
хранения традиций и развития инновационных 
процессов в постоянно меняющейся реальности. 
Педагогическая функция социально-культурной де
ятельности базируется на личностно ориентирован
ной парадигме воспитательного процесса в уч
реждениях культуры и образования, на возможно
сти решения множества развивающих, образова
тельных и воспитательных задач в ходе освоения 
человеком социокультурной действительности, в 
результате творческой активности, направленной 
на удовлетворение культурных потребностей лич
ности и совершенствование общества.

Социально-культурная деятельность человека 
формирует культуру его жизнедеятельности, что 
проявляется в создании собственной жизни и со- 
циально-культурном творчестве, где центральным 
звеном оказывается личность, осуществляющая 
разные виды творческой деятельности и разви
вающая свою креативность. Педагогическая функ
ция социально-культурной деятельности проявля
ется в данном случае как адаптация человека к 
существующей социально-культурной практике, 
как процесс идентификации с ценностями той 
или иной социальной группы и ее образом жиз-
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ни. Поэтому и система образования, и система 
культуры как элементы инфраструктуры социокуль
турной сферы неизбежно способствуют духовному 
развитию личности, формированию ее креативно
сти, но при создании определенных организаци- 
онно-педагогических условий и соответствии опре
деленным принципам функционирования.

Социально-культурная деятельность в учрежде
ниях социокультурной сферы регулируется множе
ством принципов, определяющих ее философ
ский, социологический, культурологический, психо
логический и педагогический характер. Основны
ми принципами социально-культурной деятельно
сти, подчеркивающими ее педагогический потен
циал, и реализация которых позволяет рассматри
вать социально-культурную деятельность как сред
ство развития креативности личности, являются:

■ принцип свободного развития творческих ин
тенций субъектов деятельности в социокультурной 
сфере, предполагающий максимальное раскрытие 
творческих возможностей человека как в социальных, 
так и в духовных процессах взаимодействия;

■ принцип гуманизации и ориентации на де
мократические ценности, мировоззренческий 
плюрализм, высшие нравственные идеалы чело
вечества на основе поиска синергетических под
ходов, конструктивных путей реализации социо
культурной активности человека;

■ принцип приоритета индивидуально-личност
ного созидания человека как субъекта социокуль
турного взаимодействия и творца всех социальных 
отношений на макро- и микроуровнях культуры;

■ принцип творчески-культурологического ха
рактера социально-культурной деятельности, в 
ходе которой проявляется сотворчество и творчес
кая целостность социокультурного взаимодействия 
всех субъектов активности;

■ принцип профессиональной ответственности 
и компетентности организаторов разных видов

социально-культурнои деятельности, где сочета
ются адекватные потребностям практики знания, 
умения и навыки, приобретаемые в учебных за
ведениях, умноженные на креативность специа
листа социокультурной сферы.

Выводы

Итак, изучая организацию социально-культур
ной деятельности как предмет научно-педагоги- 
ческих исследований, можно отметить множество 
подходов к определению ее сущности. Мы рас
сматриваем социально-культурную деятельность 
как интегрированное понятие, включающее в ка
честве субъекта как личность, так и социокультур
ные учреждения, а также как процесс освоения, 
сохранения, создания и трансляции культурных 
ценностей, норм, идеалов, обрядов, обычаев, 
свойственных определенной социальной общнос
ти, в ходе чего происходит воспитание, образова
ние и формирование личности, реализуется ее 
творческий потенциал и развивается креативность.

Человек, приобщаясь к разным видам соци
альной и культурной активности в учреждениях 
социокультурной сферы, реализует потребности в 
творчески-преобразовательной деятельности, про
являет свой личностный потенциал, развивает кре
ативность в процессе социально-культурной дея
тельности разных видов, обогащается достижени
ями и ценностями культуры, самоактуапизируется.

Педагогическая функция социально-культурной 
деятельности как средства реализации и разви
тия креативности личности в учреждениях социо
культурной сферы реализуется в определенных 
принципах организации и заключается в возмож
ности удовлетворения потребностей личности в 
культурно-преобразовательной активности по са
мосовершенствованию и совершенствованию ок
ружающей среды по законам красоты.
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