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В а ж н ей ш ая  роль в организации досу
га ра зличны х групп нас еления  пр и 
на дл еж ит  клубным учреждениям,  ко
торы е о стаю тся  с а м ы м и  м ассовы ми 
учреждениями культуры.  Клуб воздей
ствует на личность прежде всего че
рез разн оо бразн ую  досуговую а к т и в 
ность, специально организуемый соци
альный опыт. Поэтому можно считать, 
что клуб является  социально-педагоги
ческим учреждением, формирует  р а з 
нообразные модели социального пове
дения,  способствует физическому,  пси
хическому, нравственному,  эстетическо
му развитию личности.

Вместе с тем, по мнению многих 
специалистов,  путь экстенсивного р а з 
вития клубной сети себя  исчерпал .  
Местный бюд же т  часто не позволяет 
р а з в и в а т ь  не только  клубную,  но и 
всю сеть объектов культурно-бытового 
н азн аче ни я ,  в к л ю ч а я  школы и д о 
шко льн ые  у ч р е ж д е н и я .  Но суть не 
только в экономических факторах.  И з 
меняются и социальная  сущность клу
ба, его функции в системе обществен- 
но-организуемого досуга населения.

К аки е  клубные уч реж ден ия  н у ж 
ны сегодня лю д ям?  В настоящее  в ре 
мя поиск ответа  на д ан н ы й  вопрос  
идет активно по всем н ап рав лени ям  
( р а з р а б о т к а  конце пц ии клуба  в но
вых условиях,  подходы к модели и 
профессиограмме клубного работника,  
сод ерж ани е  деятельности,  п л а н и р о в а 
ние и уп р авл ен и е  клубной работой).  
Т а к и м  о б р а з о м ,  с о в р е м е н н ы й  эт ап  
развития  клубного дела  х а р а к т е р и з у 
ется переходом от критики су щ еств у 
ющего положения к конструктивным 
решениям.

О д н ако  у немалой части людей, 
д аж е  у некоторых государственных де
ятелей, представление о клубе остается 
достаточно примитивным: клуб ассоци
ируется с помещением для досуга, об
щественной организацией в сфере куль
туры. Однако клуб — это доброволь
ная и постоянная общность людей пре
имущественно одного социального кру
га, объединившихся  по интересам.  В 
большинстве же  случаев клубы-общно
сти и клубы-учреждения,  к сожалению, 
функционируют независимо друг  от 
друга. Первые возникают чаще стихий
но, по "внеучрежденческому" принципу 
на основе неформального лидерства, об
щих досуговых увлечений. Вторые же 
функционируют чаще на основе тех или 
иных з а п л а н и р о в а н н ы х  показателей,  
спущенных "сверху", в которых запросы 
населения учитываются (в лучшем слу
чае) далеко не всегда. Мы не склонны 
выносить этот приговор всем клубным 
учреждениям,  многие из которых ло ма
ют эту практику. Речь идет о распро
страненной тенденции.

Сб ли же ни е  "спроса" и "п редл ож е
ния" в клубной сф ер е  п р ед п о л агает  
учет хотя бы самых общих особенно
стей до су говых  о р и е н т а ц и й  людей,  
ск л а д ы в аю щ и х с я  стихийно, не за ви си 
мо от дея т е л ь н о с т и  того или иного 
клубного  у ч р еж д е н и я .  В этой связи 
продуктивно о б р ащ е н и е  к типологии 
форм поведени я  в досуге ,  р а з р а б о 
танной  а в т о р и т ет н ы м и  соци ологами,  
архит екторами с расчетом на ма к с и 
мальное  сбли же ни е  досуговых з а п р о 
сов населения  и у ч ре ж де н ий  куль ту 
ры. Д а н н у ю  типологию можно п ред 
ставить  в виде следую щей таблицы:
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Типы ориентированного поведения 
с точки зрения самоценности 
предмета занятия

Формы ориентированного поведения с 
точки зрения определенности предмета 
занятия

Культурно-ориентированное
Социально-ориентированное
Рекреационно-ориентированное

Целевая форма 
Поисковая форма

Р е к р е а ц и о н н о - о р и е н т и р о в а н н о е  
поведение,  как  тип досугового поведе
ния,  п р е д п о л а г а е т  в о с с та н о в л е н и е  
биопс их и че ск их  р е с у р с о в  личности,  
из ра сходованн ых в сф ер е  н е п р е л о ж 
ных обязанностей (на производстве,  в 
быту и т. д.). Зд ес ь  часто не столько 
важен достиг аемый уровень  владения  
той или иной деятельностью,  сколько 
сугубо рек реаци онный ,  оздоровит ель 
ный э ф ф ек т ,  с в я з а н н ы й  со снятием 
утомления,  получением ярких впе ча т
лений, борьбой с гиподинамией,  пси
х о ф и з и ч е с к и м и  п е р е г р у з к а м и  и т. д. 
Но это не о з н а ч а е т ,  что д ан н о м у  
т и п у до сугово го  по в е д е н и я  ( к а к  и 
д р у ги м ,  р а с с м а т р и в а е м ы м  н и ж е )  
можно всегда  однозначно предписать  
ж естк и й  на бор  з а н я т и й .  Н а п р и м е р ,  
для  человека  с ра зв ит ы м м у з ы к а л ь 
ным вкусом р е к р е а ц и о н н ы й  эф ф ек т  
может  быть достигнут и при вос при
ятии классической музыки.  Речь мо
жет  идти, скорее,  о некоторой преоб
л а д а ю щ е й  т е н д е н ц и и  з а п о л н е н и я  
"рекреационных ниш" оздоровительны
ми и р а з в л е к а т е л ь н ы м и  п р о г р а м м а 
ми, которые традиц ион но  относятся к 
я в л е н и я м  " м ассов ой  к у л ь т у р ы " .  Но 
гла вна я  х а р а к т е р и с т и к а  рекреацион-  
н о -о р и ен ти р о в а н н о г о  пов ед ени я  все 
же  не в этом.

В а ж н а  (независимо от состава з а 
нятий) сама  ориентация  на собствен
ное здоровье ,  психологическое  с а м о 
чувствие ,  п о л о ж и т е л ь н ы е  эмоции.  
В сознании ж е  человека эта ориента
ция осознается как  потребность в иг
ровом,  з р е л и щ н о м ,  о зд оровит ельн ом  
досуге. Можн о утверждать ,  что в силу 
социал ьн ых и экономических причин 
(социальная  нап ряженность ,  психофи
зические перегрузки,  неполн ая  з а н я 

тость части населения) роль досуговых 
про грам м,  р е а л и з у ю щ и х  р е к р е а ц и о н 
ную ориентацию, будет возрастать.

С о ц и а л ь н о -о р и е н т и р о ва н н о е  п о 
ведение  — досуговое поведение,  осно
ву которого с о с т а в л я е т  ин терес  к 
д р у го м у  человеку .  О с н о в н а я  ф о р м а  
ре ализ аци и этого интереса  — н е ф о р 
м а л ь н о е  об щ ени е ,  не з а в и с я щ е е  от 
тех или иных "официальных" ролей в 
обществе  (в первую очередь  от п р о 
изводных ролей, обязанностей) .  И м е н 
но эта ориентация  является  основным 
к лубным  "ферментом" ,  о б е с п е ч и в а ю 
щим возникновение  и самосохранение  
к л у б н ы х  о б щ н ост ей,  о б ъ е д и н я ю щ и х  
людей по с а м ы м  разл ич ны м п р и з н а 
ка м  (полу,  в о з р а с т у ,  н а ц и о н а л ь н о 
стям, мировоззрениям и т. д.). В этом 
случае  те или иные досуговые з а н я 
тия значимы в той мере,  в какой они 
способствуют углубле нию и р а с ш и р е 
нию межличностных контактов о б ъ е 
д и н я ю щ и х с я  лю д ей ,  их с о ц и а л ь н о 
культурной самоидентифи кации .

В ор ган и за ц и он н ом  плане  к т а 
ким объедин ени ям  тяготеют салоны,  
гостиные,  к л у б ы  с ф и к с и р о в а н н ы м  
соци ально -де мографи чес ким составом.  
Учитывая  у си л и ва ю щ ееся  социальное  
расслоение общества ,  можно у т в е р ж 
дать,  что значение таких объединений 
будет возрастать .

Культ урно-ориент ированное пове
дение — до миниру ет  ориен тация  на 
приобретение знаний,  умений и н а в ы 
ков в том или ином виде досуговых 
занятий.  В этом случае менее з н а ч и 
мым для  участни ков  досуговой п р о 
граммы являются рекреационный э л е 
мент и социальный состав  объедине
ния. Главным остается процесс об уче 
ния или просвещения.  Нельзя  не от 
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метить рост числа новых учебных об
разований, создаваемых в клубе, явив
шихся “детищем перестрой ки” : курсов 
менеджеров,  иностранных языков, про
граммирования ,  бизнеса и т. д.

Кр ом е  того, снятие  многих це н
зурных идеологических б ар ь ер о в  по
зв о л я е т  б е с п р е п я т с т в е н н о  и з у ч а т ь  
культурные и исторические  традици и 
своего народа,  философские  и религи
озные учения,  р а зл и ч н ы е  политичес
кие идеологии и прочее.

Д е м о к р а т и з а ц и я  общественн ой 
жизни от ра зи лась  и в усилении ор и
ен та ци и на с а м о с то я т е л ь н ы й  выбор 
досуговых занятий,  стремлении осво
ить новые технологии досуговой актив
ности, свойственные “обществу потреб
л е н и я ” : туризм,  садоводство и огород
ничество, бытовой дизайн,  ремонт ж и 
лья,  автоде ло и т. д. Соо тветственно 
возрастает  спрос  на обучающие про
г раммы по повышению “досуговой и 
бытовой к в а л и ф и к а ц и и ” у интересую
щихся групп населения в различных 
видах досуговой активности.

Кр и зи с  семейного  в о спи та ни я  и 
государственного гуманитарного  о б р а 
зования  п р е д п о л а г а ет  разв ит ие  р а з 
ли ч ны х  а л ь т е р н а т и в н ы х  м ето дик  и 
учебных п р о гр а м м ,  ко мп енс иру ющи х 
н е с о в е р ш ен с тв о  д ея т е л ь н о с т и  с о ц и 
а ль н ы х  и н сти ту то в  (с емья ,  ш кол а) .  
Наиб олее  типичное  воплощение  этой 
тенденции представ лено в детско-под- 
рос тковой х у д о ж е с тв е н н о й  с а м о д е я 
тельно сти ,  к р а е в е д е н и и ,  ф о ль к л о р е ,  
центрах эстетического воспитания.

Кро ме  типов ориентации досуго 
вого поведения с точки зрения  с а м о 
ценности п р е д м е та  з а н я т и я  в ы д е л я 
ются две  такие  формы:  целевая  и по
исковая. Ц е л е в а я  форма  о з н а ч а е т ,  
что участник той или иной досуговый 
деятельности ясно осознает свой досу
говой ин терес  в его ве ще с т в е н н о м ,  
“ м а т е р и а л ь н о м ” в о пл ощ ени и ( к о н к 
ретная  книга,  ат рак цион,  другой че
ловек,  оздоровите льн ая  п р о гр ам м а  и 
так  далее).  При  поисковой форме  до

сугового поведения индивид фи к си р у 
ет в своем сознании этот интерес,  но 
не с в я зы ва ет  его с конкретным пред 
метом досуговой активности.

П е р е с е ч е н и е  типо в  о р и е н та ц и и  
досугового поведения с точки зрения 
самоценности вы бра н но го  за н яти я  и 
форм о р и е н т а ц и и  с точки зр ени я  
предмета  досуговой деятельности по
рож д а ю т  следующие сочетания:

1. Р е к р е а ц и о н н о -о р и е н т и р о в а н н о е  
це ле во е  п о в е д е н и е , то есть о р и е н та 
ция на з а р а н е е  вы бран н ы й  кон крет
ный вид рекреации,  развлечения.

2. Р е к р е а ц и о н н о -о р и е н т и р о в а н н о е  
поисковое  поведение  — пос ещ ение  
объекта  развлечений,  отдыха  без з а 
ранее  намеченной про граммы.

3. Социально -ориент ирова нн ое  це
левое поведение  — за пла ни ров анный 
зар а н е е  социальный контакт с конк
ретной личностью, группой людей.

4. С о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н о е  
поиско вое  по ве дение  — с т р ем л е н и е  
з а в я з а т ь  новые з н а к о м с т в а ,  р а с ш и 
рить соци альны е контакты.

5. К у л ь т у р н о - о р и е н т и р о в а н н о е  
целевое  поведение  — посещение з а 
р а н е е  в ы б р а н н о й  к у л ь т у р н о й  п р о 
граммы.

6. К у  л ь т у  р н о - о р и е н т и р а  в а н н о е  
поисковое  пов едени е  — с т р ем л е н и е  
р асши рит ь  свой кругозор,  обогатить
ся новыми зна н ия ми без з а п л а н и р о 
ванной з а р а н е е  ориентации на конк
ретный вид занятия .

Возм ожн ы и сочетания всех этих 
типов ориентации (их получается до
вольно много, если иметь  в виду и 
комбинации по пр и зн ак у  "целевое-по- 
исковое" поведение).

П о к а  ж е  о г р а н и ч и м с я  д ан н ы м  
пер ечне м  к ак  исходной типоло гие й 
досуго вого  п о в едени я ,  п о з в о л я ю щ е й  
оце ни ть  в о з м о ж н о с ти  пер ес ече н ия  
"клубов-общностей" и " к лубо в -у ч ре ж 
дений". Вот почему пр едста вляет  ин
терес ра ссмотреть  деятельность  с к л а 
д ы в а ю щ и х с я  " -клубов-общностей" .  А 
на этой основе — типологию р а з в и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



тия  к л уб но й сети ,  к о т о р а я  м ож ет  
п р и м е н я т ь с я  в р е а л ь н о й  клубной 
практике:

а)  Р е к р е а ц и о н н о - о р и е н т и р о в а н -  
ное целевое поведение.

Тип к л у б а - о б щ н о с т и : подростко 
вые клубы-общности с р а з в л е к а т е л ь 
ной направленностью,  любители к а к о 
го-либо вида  р а з вл ече ни й в группе,  
оздоровительный клуб и т. д.;

Тип к л у б а - у ч р е д ж е н и я : кл уб ное
уч реж ден ие  с доми нирован ием  одного 
вида или родственных видов р е к р е а 
ционных услуг  (видеосалон,  диско те 
ка, оз дор ов ит ель н ы^  комплекс  и т. д.).

б )  Р е к р е а ц и о н н о - о р и е н т и р о в а н 
ное поисковое поведение.

Тип клуба -общ но ст и:  временный
игровой коллектив ,  возникший в пр о 
цессе  п о с е щ е н и я  р е к р е а ц и о н н о - р а з -  
влека те льной  п р о г р а м м ы  (напр. ,  ко 
манды участников  игры);

Тип к л у б а - у ч р е д ж е н и я : клу бное
у ч р е ж д е н и е  с н а б о р о м  р а з л и ч н ы х  
видов  р е к р е а т и в н ы х  у с л у г  (н а п р . ,  
к л у б - к а ф е ,  р а з в л е к а т е л ь н ы й  центр,  
к а б а р е  и т.д.).

в) С о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н о е  
целевое поведение.

Тип к л у ба -о б щ н о с т и :  соци ально
о р и е н т и р о в а н н ы е  к л у б ы -о бщ н о с т и ,  
о ф о р м л е н н ы е  о р г а н и з а ц и о н н о  (ч л е н 
ство, пр ограм мы ,  правовой статус);

Тип клуба -учредж ени я: клубное
учреждение,  ориентированное на одно
родный по какому-либо социально-де- 
мографическому признаку состав посе
тителей (пол, возраст, национальность,  
социальное положение, религия и т.д.).

г) С о ц и а л ь н о - о р и е н т и р о в а н н о е  
поисковое поведение.

Тип клуба- общно сти:  со ци ал ьн о
орие нтир ованн ые  клубы-общности,  не 
о ф о р м л е н н ы е  о р г а н и з а ц и о н н о  ( о б ъ е 
диненные в основном по об р аз у  ж и з 
ни и соци альны м п р об лем ам  (напр. ,  
"лимитчики" в городе и т. д.);

Тип к л у б а - у ч р е д ж е н и я :  кл уб ное
учреждение ,  ориен тированное  на в з а 
имодействие  р азн ы х  с оци ал ьн о-д ем о

графических групп для решения со
о б щ а  обще й с о ц и а л ь н о й  п р о б л е м ы  
(напр. ,  клубы зн ак омств  и т. д.).

д )  К у л ь т у р н о - о р и е н т и р о в а н н о е  
целевое поведение.

Тип кл у б а - о б щ н о с т и :  коллектив
самодеятельного  творчества ,  постоян
ная аудитория  просветительных,  у чеб 
ных программ;

Тип к л у б а - у ч р е д ж е н и я :  клу бное
у ч р е ж д е н и е  к а к  с и с т е м а  к р у ж к о в ,  
клубов,  курсов.

е )  К у л ь т у р н о - о р и е н т и р о в а н н о е  
поисковое поведение.

Тип клуба-общности:  дискуссионный 
клуб, клуб интересных встреч и т. д.

Тип клуба-учреджения:  клуб как
с и с т е м а  гостиных,  вы с та в о ч н ы х  и 
концертных площадок,  за л о в  и т. д.

Анализ деятельности клубов по к а 
зывает,  что в практике  работы кл уб
ных учреждений наименее распро ст ра
нены поисковые досуговые программы.  
М еж ду тем, значительная  часть насе
ления  ориен тирована ,  в первую оче
редь, на них. Это обстоятельство необ
ходимо учитывать в работе клубов, со
з д а в а я  многос тупенча тую систему 
клубного обслуживания по двум осно
ваниям:  от р е к р е а ц и и  через с о ц и 
альную к культурной активности и от 
поисковых к целевым фор мам  досуго
вого поведения . При этом вовсе не 
обязательно,  чтобы к а ж д ы й  клубный 
посетитель прошел все эти этапы (для 
некоторых достаточно и разового у ч а с 
тия в отдельных типах досуговых пр о
грамм).  Важно, чтобы все эти клубные 
возможности были представлены в том 
или ином регионе, городе, селе, обес
печивая  сохранение дем ок рати че ск и х 
начал в организации клубной работы.

Нельзя  не отметить,  что некото
рые р азви ты е л ю б и т е л ь с к и е  о б ъ е д и 
нения  п р е д о с т а в л я ю т  своим ч лен ам 
о д н о в р е м е н н о  все виды досугового  
поведения.  Но, к сожа лени ю,  они ч а 
сто могут благополучно сущест вовать  
и вне клубных уч реж ден ий,  а т а к ж е  
являются  достаточно уни ка льн ым я в 
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лени ем ,  если с о о т в ет с т в у ю т  своему 
назва нию.  Необходимо наличие  р а з 
ветвленной клубной сети, п р е д п о л а г а 
ющей с п ец и али за ц и ю  входящих в нее 
учреж ден ий в зависимости от х а р а к 
т ер а  с о ц и о к у л ь т у р н ы х  о р и е н та ц и й  
местных жителей.

В зав исимости от местных усло 
вий возможно объединение  различных 
типов к л у б о в - у ч р е ж д е н и й  в еди ные  
культурно-досуговые комплексы. П р е д 
ложенна я  же  типология не претенду
ет на всеобщий нормат ив ,  являе тс я  
скорее выраже ни ем  некоторых общих 
тенденций клубной деятельности.

Подводя  итоги всему ска зан но му 
выше, отметим,  что:

— д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  клубной 
работы связанно с усилением в за и м о 
действия досуговых общностей р а з н о 
го типа  и клубных учреждений,  в ре

з у л ь т а т е  чего к л у б  с т а н о в и т ь с я  не 
только уч реж ден ием ,  а и социальным 
институтом, обеспечивающим разнооб
разный досуг населения  в групповых 
формах;

— ра зн о о б р ази е  досугового ориен 
тирования  населения  позволяет гово
рить  о необ хо ди мо сти  д а л ь н е й ш е й  
д и ф ф е р е н ц и а ц и и  к л у б о в  в с о о т в ет 
ствии с этими ориентация ми.  Можно 
у т в е р ж д а т ь ,  что необходимо  р а з в и 
вать ,  к а к  м ин им ум ,  ш есть  типов  
клубных учрежден ий (и их сочетание) 
вместо существова вше й ранее  общей 
ун ифицированной модели клуба;

— домин иру ю щей тенденцией р а з 
вития клубных уч р еж ден и й  является  
с к л а д ы в а н и е  на их основе сложны х 
культурно-досуговых комплексов  при 
сохран ени и клубной д ея тел ьн о сти  в 
качестве  базовой и ведущей.

В. И.  К удрицкий ( М ин ск) ,  
до це нт  ка ф ед р ы  Бел ор ус ско г о  

го суда рст вен н ого  у н и в е р с и т е т а  к у л ь т у р ы ,  
к а н д и д а т  педаг оги чески х  наук:  

В. М. Сидоренко (М ин ск) ,  
с т ар ш ий  п р е п о д а в а т е л ь  Бел орус ско г о  

го суда рст вен н ого  у н и в е р с и т е т а  к у л ь т у р ы

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРЕНКУРА КАК СРЕДСТВО 
РЕАБИЛИТАЦИИ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

В Бе лорусском государственном ун и
верситете культуры Республики Б е л а 
русь количество студентов,  з а н и м а ю 
щихся  в с п е ц и а л ь н ы х  м еди ци н ски х 
группах,  сос тав ляет  от 2 0%  до 27%.  
Следует  отметить устойчивую те нд ен
цию роста дан н ы х  чисел год от года, 
что связано с ух уд шаю щейся  экологи
ческой обстановкой и соци ально -эко
номическими п р о б л е м ам и  различных 
слоев населения .

По нашим дан ны м,  если в 1981 
году в с п е ц и а л ь н ы х  меди ци н ски х

группах Б Г У К а  з а н и м ал и сь  21% сту
дентов,  то уже  к 1999 году этот пр о
цент  во зро с  до 2 7 % .  Если в 1981 
году доми ни ровали за боле ван ия  с е р 
дечно-сосудистой системы и органов 
зрения,  то на сегодняшний день веду
щие позиции п р и н а д л е ж а т  з а б о л е в а 
ниям органов  дыхания и желудочно-  
кишечного тракт а ;  д ал е е  следует  сер- 
д е ч н о - с о с у д и с т а я  с и с т е м а ,  о р ган ы  
зрения,  а т а к ж е  на р у ш е н и я  опорно
двигательного а п п а р а т а .  Таким о б р а 
зом, вопрос р еа б и л и т ац и и  студентов
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