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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
В настоящее время со всей очевидностью наблюдается усиление науч-

но-интеграционных связей между теорией и практикой социально-куль-
турной деятельности и школьной и внешкольной педагогикой. Данная 
статья посвящена выявлению и обоснованию принципов функционирова-
ния социокультурного образовательного пространства развития лично-
сти в современном информационном обществе. 

 
Изучение и осмысление пробле-

мы функционирования социокуль-
турного образовательного про-
странства развития личности в ус-
ловиях информационного общества 
может проходить в предметном по-
ле таких фундаментальных наук, 
как философия, эстетика, культуро-
логия, социология и др. В ракурсе 
авторского обобщения находятся 
прикладная культурология и теория 
социально-культурной деятельно-
сти как области культурологическо-
го знания, определяющие в числе 
прочего «механизмы создания бла-

гоприятной культурной среды, 
обосновывающей технологию обес-
печения условий для реализации 
духовно-эвристических и художе-
ственно-творческих потенций лю-
дей, проявления их социально-
культурной активности» [1, с. 462]. 

Совершенно очевидно, что по 
мере развития информационной ци-
вилизации, в связи с переосмысле-
нием системы ценностей, во мно-
гом определяющей целевые уста-
новки развития, существенно ме-
няется и значение образования. 
Собственно само образование из

средства модернизации превраща-
ется в самостоятельную социаль-
ную сферу, становится важнейшим 
элементом развития ресурсов для 
отдельной страны и мирового сооб-
щества в целом. 

В словаре-справочнике «Эффек-
тивная коммуникация: история, 
теория, практика» справедливо ак-
центируется внимание на том, что в 
современном информационном про-

странстве, содержание которого 
определяется средствами массовой 
коммуникации, человек не может в 
полной мере удовлетворить свои 
коммуникативные потребности в 
силу содержательного и структур-
ного несоответствия. В этих усло-
виях ответственность за духовно-
нравственное воспитание личности 
возлагается на образовательное 
пространство, возможности которо-
го необходимо использовать, преж-
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де всего, для трансляции информа-
ции просветительского характера, 
способствующей формированию 
мировоззрения обучающихся и си-
стематизации их представлений о 
социокультурном пространстве.     
В такой ситуации образовательное 
пространство выполняет новую для 
себя функцию «гуманитарной экс-
пертизы» (Б. Г. Юдин) по отноше-
нию к информационному простран-
ству [5, с. 289–290]. 

Таким образом, современные 
условия меняющегося социально-
культурного контекста теоретичес-
кого знания, динамизма процессов 
глобализации и информатизации, 
преобладание материальных по-
требностей и интересов над духов-
ными требуют от человека проявле-
ния качеств, позволяющих ему 
творчески и продуктивно подхо-
дить к любым нововведениям. Для 
того чтобы выжить в ситуации по-
стоянных перемен, адекватно на 
них реагировать, человек должен 
активизировать свой творческий по-
тенциал. Поэтому приоритетной за-
дачей образования становится раз-
витие и формирование таких спо-
собностей, которые позволили бы 
не только комфортно адаптировать-
ся к быстро изменяющимся социаль-
ным условиям, но и создавать новое 
социокультурное пространство. 

Неслучаен и тот факт, что педа-
гогическая парадигма в теории со-
циально-культурной деятельности 
становится доминирующим, систе-
мообразующим элементом ее пред-

метного поля и организационно-
технологической структуры, а уче-
ные-педагоги активно вводят в тер-
минологический оборот такое поня-
тие, как «культурно-образователь-
ная среда», правомерно определяя 
ее как «содержательно-смысловой 
и пространственно-временной кон-
тинуум, способствующий включе-
нию личности в ценностно-смысло-
вой мир культуры, сохранению со-
циальной целостности и личност-
ной самореализации» [4, с. 39]. 

Полноценная, социально откры-
тая культурная среда жизненно необ-
ходима для повседневной деятель-
ности человека. С одной стороны, она 
предоставляет широкий простор для 
общественных инициатив и движе-
ний культурно-исторического, эко-
логического, просветительского, физ-
культурно-оздоровительного харак-
тера. С другой – является тем сво-
бодным пространством, в котором 
сосредоточены, непрерывно цирку-
лируют и взаимодействуют друг с 
другом многочисленные субкульту-
ры – возрастные, социальные, про-
фессиональные, этнические, кон-
фессиональные и т. д. В этой среде 
постепенно изживают себя традицион-
ные подходы, основанные только на 
потреблении предлагаемых готовых 
культурных благ. Этот процесс есте-
ственный и необратимый, посколь-
ку время постоянно рождает новые 
духовные потребности, и практически 
невозможно удовлетворить их вся-
кий раз только с помощью фор-

мальных структур – специальных 
органов и учреждений. 

Таким образом, актуальность 
разработки основных подходов и 
принципов функционирования со-
циокультурного образовательного 
пространства развития личности 
определяется проблемами функ-
ционирования образовательных и 
культурно-досуговых институтов, 
которые можно минимизировать за 

счет объединения и конвертирова-
ния соответствующих ресурсов, а 
также тенденциями развития педа-
гогического и культурологического 
знания, утверждающего креативно-
образовательный потенциал куль-
турно-досуговой деятельности и 
раскрывающего условия осуще-
ствления ее социализирующих и са-
мореализационных возможностей. 
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Добавим, что реальная специфи-
ка социально-культурной деятель-
ности состоит в том, что она не ду-
блирует деятельность учреждений 
образования всех типов и уровней, 
обеспечивающих целостный про-
цесс обучения и воспитания лично-
сти, поскольку в сфере ее педагоги-
ческого влияния оказывается не 
только отдельный человек, но и вся 
система социального взаимодей-
ствия во всем многообразии прояв-
лений. А основная задача заклю-
чается в том, чтобы сделать это 
социальное взаимодействие под-
линно культурным, т. е. построен-
ным на основе ценностей культуры. 
Поэтому социально-культурная дея-
тельность понимается сегодня как 
совокупность педагогических тех-
нологий, которые обеспечивают 
превращение культурных ценно-
стей в регулятив социального взаи-
модействия, а также технологично 
определяют социализирующие вос-
питательные процессы. 

В социокультурном образова-
тельном пространстве развиваются 
не только познавательные способ-
ности ребенка, его интеллект. 
Знающий, интеллектуально разви-
тый человек богаче воспринимает 
духовные аспекты человеческой 
культуры, быстрее и полнее восхо-
дит к духовности. Заметим, что и 
приобщение к духовной культуре 
влечет за собой интенсивное ум-
ственное развитие. Социокультур-
ное образовательное пространство 
– это своеобразный образователь-
ный проект, который базируется на 

понимании человека как высшей 
ценности общества и самоцели со-
циального развития. И если гума-
низация – глобальная тенденция 
современного социального разви-
тия, то в ее русло должно уклады-
ваться образовательное движение, 
имеющее целью формирование со-
циально ценных мировоззренческих 
и нравственных качеств личности, 
которые смогут ориентировать 
личность в социальном времени 
(истории), в социальном простран-
стве (обществе) и социальном взаи-
модействии. 

Исходя из вышеизложенного, 
обозначим те принципы, на основа-
нии которых возможна актуализа-
ция и реализация социокультурного 
потенциала образовательной среды 
развития личности. 

1. Принцип индивидуализации 
культурно-образовательных траек-
торий развития личности, экзистен-
циальная ориентированность про-
цесса образования и воспитания 
вытекает из общей гуманистиче-
ской направленности педагогики, 
исповедующей отношение к чело-
веку как высшей ценности и утвер-
ждающей самоценность каждого 
этапа его жизнедеятельности. Его 
реализация предполагает ориентацию 
на соответствие содержания воспи-
тательного процесса сущностным со-
ставляющим и важнейшим проблем-
ным областям личностного бытия, 
создание максимально благоприят-
ных условий для свободного разви-
тия, ценностно-нормативного и ста-

тусно-ролевого самоопределения 
личности в культуре и социуме. 

Реализация принципа экзистен-
циальной ориентированности про-
цесса воспитания выстраивается на 
антропологической методологии, 
которая, с одной стороны, исключа-
ет «культ индивида», предполагаю-
щий безоговорочное признание его 
«самоуправства», с другой – не до-

пускает безличного растворения че-
ловека в окружающем его социо-
культурном пространстве. Следует 
отметить, что антропологическое 
измерение было изначально прису-
ще педагогике как области гумани-
тарного знания и социальной прак-
тики, изначально обращенной к че-
ловеку, целям, путям, способам и 
условиям организации его развития. 
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Антропологический подход, 
принцип индивидуализации куль-
турно-образовательных траекторий 
развития личности помогает по-
стичь суть того, что называется гу-
манизацией образования, а также 
суть гуманистической педагогики 
как духовно-теоретической основы 
развития образовательной практики 
на гуманистических началах.          
В центре такой образовательной мо-
дели стоит человек – высшая цен-
ность и главный смысл бытия куль-
туры и общества. Ее технологиче-
ские цели заключаются в том, чтобы 
создать максимально благоприят-
ные условия для свободного разви-
тия и самоопределения в социуме и 
культуре, самореализации мотивов 
и ценностных установок, интересов 
и потребностей, приобретения спо-
собности к творчеству в различных 
сферах общественной жизни. Необ-
ходимо признать личность ребенка, 
подростка, взрослого человека выс-
шей социальной и культурной цен-
ностью, уважать уникальность и 
культурное своеобразие каждой 
личности, признать права и свобо-
ды людей в социально-культурной 
сфере. По сути, это принцип само-
развития, самоутверждения и само-
реализации человека. 

2. Принцип целостности социо-
культурного образовательного про-
странства обеспечивает интегра-
цию социально-культурных усилий 
различных субъектов образователь-
ного пространства, социально-куль-
турных институтов, участвующих в 
воспитании, социализации и ин-

культурации личности – семьи, об-
разовательного учреждения, учреж-
дений социально-культурной сфе-
ры, средств массовой информации 
и коммуникации и т. д. Только в 
рамках единой, взаимосвязанной и 
сгармонизированной культурно-об-
разовательной системы при усло-
вии целесообразного использова-
ния ресурсной (нормативно-право-
вой, кадровой, материально-техни-
ческой, информационно-методиче-
ской) базы возможно развитие и 
формирование у человека таких 
способностей, которые позволили 
бы ему реализовать свой человече-
ский и творческий потенциал. Реа-
лизация данного принципа напол-
нит культурно-образовательное про-
странство таким контентом, кото-
рый поможет избежать духовного и 
нравственного оскудения, изолиро-
вать подрастающее поколение от 
негативных воздействий. 

3. Принцип социально-культур-
ного проектирования образователь-
ного пространства. Под социально-
культурным проектированием по-
нимается специфическая техноло-
гия, представляющая собой кон-
структивную, творческую деятель-
ность, сущность которой заключа-
ется в анализе проблем и выявле-
нии причин их возникновения, вы-
работке целей и задач, характери-
зующих желаемое состояние объек-
та (или сферы проектной деятель-
ности), разработке путей и средств 
достижения поставленных целей.  В 
качестве объекта социокультурного

проектирования выступает сложное 
образование, включающее накла-
дывающиеся друг на друга две под-
системы: социум и культуру [3, с. 11]. 

Проектирование как специфи-
ческая технология представляет со-
бой своеобразное «производство» 
желаемой и предназначенной для 
осуществления модели будущего 

объекта: социальной или предмет-
ной среды, сферы жизнедеятельно-
сти, образа жизни, учреждения, 
социального института и т. п. 

Таким образом, миссия, предна-
значение проектной деятельности в 
культурно-образовательной среде 
заключается в том, чтобы, имея де-
ло с альтернативными образцами 
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решения социально значимых про-
блем, предложить наиболее опти-
мальный, обоснованный вариант 
разрешения конкретной проблем-
ной ситуации [2, с. 146]. 

Формированию проектных ка-
честв может способствовать вне-
дрение в учебный процесс междис-
циплинарных и проблемно ориен-
тированных форм деятельности – 
освоение технологий конструирова-
ния, проектирования и программи-
рования различных объектов, ак-
тивное использование таких видов 
мыслительной деятельности, как 
философское размышление, крити-
ческий анализ, публичная дискус-
сия, исследовательская работа, 
обеспечивающих возможность эф-
фективно работать с интеллекту-
альными системами. 

4. Принцип проблемно-целевой 
ориентации педагогического про-
цесса предполагает стимулирова-
ние нормативной (т. е. идеальной, 
требуемой) активности учащихся 
на различных этапах воспитатель-
ного процесса, выстраивание содер-
жания воспитательного процесса в 
соответствии с актуальными про-
блемами, поиск нестандартных спо-
собов и путей решения, опору на 
широкую ресурсную базу и вовле-
чение в педагогический процесс 
всех заинтересованных субъектов. 
Проблемно-целевая ориентация мо-
тивирует нормативное поведение за 
счет максимального соответствия 
«встречных» векторов активности, 
с одной стороны, стремления моло-
дого человека разрешить свои про-
блемы путем участия в различных 
формах социально-культурной дея-

тельности, с другой стороны, внеш-
не различаемой направленности пе-
дагогических усилий на создание 
условий, способствующих разреше-
нию или минимизации личностных 
проблем. 

5. Принцип культуросообразно-
сти, культуроцентричности образо-
вательно-воспитательного процесса 
способствует оптимальному взаи-
модействию таких ценностей, как 
личность, культура, творчество. 
Важнейшим направлением рефор-
мирования воспитательных и обра-
зовательных практик здесь высту-
пает создание условий для реализа-
ции человекотворческого потенциа-
ла культуры и культуротворческого 
потенциала человека, поскольку 
именно культура является решаю-
щим условием социализации и в то 
же время выступает для человека 
пространством индивидуальной са-
мореализации. В этой связи разви-
тие личности – это все более глубо-
кое погружение в исторически раз-
вивающееся проблемное поле куль-
туры. Поэтому процесс освоения 
культуры, а стало быть, и процесс 
психического развития с необходи-
мостью приобретает черты креатив-
ного процесса. 

Вступая в мир культуры, лич-
ность осуществляет ориентировоч-
но-исследовательскую, творческую, 
проектную деятельность, связан-
ную с анализом и синтезом челове-
ческих предметов, их внутренних 
соотношений и компонентов, прак-
тическое и мыслимое эксперимен-
тирование с ними, опробование 
возможных способов преобразова-
ния предметных ситуаций. Погру-

жение в мир культуры, создавая ус-
ловия для востребованности чело-
веческой экзистенции, оптимизиру-
ет духовное становление личности 
в единстве процессов сохранения и 
изменения. Культура, аккумулируя 
исторически выработанные челове-
чеством всеобщие способы духов-
ной деятельности, концентрируя 

выработанные человеческой исто-
рией ценности, нормы и смыслы, 
определяет возможности, пределы 
и условия социализации и самореа-
лизации человека, обеспечивает ста-
новление человеческой личности. 
Овладевая миром культуры, чело-
век воспроизводит тем самым свою 
социально-историческую сущность. 
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Опора на вышеизложенные прин-
ципы диктует необходимость задей-
ствовать ресурсы как собственно об-
разовательной деятельности, так и 
культурно-досуговой сферы. В еди-
ной педагогической системе куль-
турно-досуговая сфера может сыграть 
существенную роль в повышении эф-
фективности воспитательного про-
цесса в целом, поскольку имеет воз-
можности для компенсации дефи-
цитов учебной деятельности, предо-
ставляя учащимся широкий выбор 
разнообразных технологий в соот-
ветствии с их наклонностями и ин-
тересами, открывает широкие воз-
можности для влияния на духовные 
потребности личности, создает про-
странство для социализации и са-
мореализации личности. Обеспече-
ние обозначенных выше условий 
возможно в том случае, если обра-
зование и воспитание будут осуще-
ствляться в едином социокультур-
ном контексте. В таком случае об-
разовательная система, выполняю-
щая, преимущественно, функции 
социализации, функционально и со-
держательно дополняется в рамках 
единого культурно-образовательно-
го пространства социальными ин-
ститутами, обеспечивающими ин-
культурацию и самореализацию лич-
ности. При этом эффективность куль-
турно-образовательного простран-
ства обеспечивается целенаправлен-
ной педагогизацией социокультур-
ной среды и «окультуриванием» 
образовательного пространства. 
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S. MOISEICHUK 
 

PRINCIPLES OF FUNCTIONING OF SOCIO-CULTURAL SPACE 
IN THE DEVELOPMENT OF A PERSON 

 
Nowadays strengthening of scientific integration links between the theory and practice of socio-cultural 
activity and school and out-of-school pedagogics is observed. The present article is devoted to the 
revelation and substantiation of the principles of the functioning of socio-cultural educational space in 
the development of a person in modern information society. 
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