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Введение 
 
Учебное пособие «Организация культурно-досуговой деятельности 

населения России» посвящено теме, представляющей познавательный и 
общекультурный интерес. 

Занятие или участие в культурно-досуговой деятельности есть не-
обходимое условие обретения человеком свободы, и дает возможность 
человеку проявить себя в социуме. Несмотря на то, что организация досуга 
отражает сущность социальных структур общества, в котором оно действует, 
его господствующие политические и идеологические тенденции, она опирается, 
прежде всего, на единые общечеловеческие нормы и ценности. При таком 
подходе культурно-досуговая деятельность рассматривается не только как 
совокупность ценностей, традиций, норм и деятельности отдельных субъектов, 
но и как «надындивидуальная» система, единство и целостность которой 
обеспечиваются консолидирующими ценностями и механизмами развития, 
воспитания и обучения.  

В пособии раскрывается сущность разнообразных культурных 
технологий, наиболее значимые виды и формы культурно-досуговой 
деятельности. 

Материал данного пособия может быть широко использован в ходе 
подготовки специалистов, тем или иным образом причастных к организации 
досуга населения, например, работников музеев, библиотек, организаторов 
досугового бизнеса. 
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Раздел 1 Теоретические основы культурно-досуговой деятельности  
Тема 1 Сущность культурно-досуговой деятельности. 

1 Понятия свободного времени, рекреации, культурно-досуговой деятельности. 
2 Содержание, цели, принципы, мотивы и функции культурно-досуговой 
деятельности. 
3 Разновидности досуга и классификация досуговой деятельности. 
4 Структурные компоненты культурно-досуговой деятельности. 
 

Досуг является объектом исследования достаточно большого круга 
общественных наук: социологии, философии, психологии, педагогики и др. 
Существование разных подходов осложняет попытки понять, что значит досуг 
[4]. Английское слово досуг LEISURE берет свое начало из латинского языка 
LIGERE- «быть свободным», и которое пришло во французский LOISIR- «быть 
разрешенным», а в английском LICENSE означает «быть свободным» (свобода 
отклонять правило, практику и т.д.). Все эти слова являются родственными, 
подразумевают выбор и отсутствие принуждения. В Древней Греции слово досуг 
SCHOLE означало «серьезная деятельность без давления необходимости». 
Английское слово SCOOL произошло от греческого слова SCHOLE- «досуг», 
что предполагает окончательное соединение между досугом и образованием [8]. 

Следует отметить, что понятие «досуг» – это категория социологическая. 
В социологии понятия «досуг» и «свободное время» используются как 
синонимы. В начальный период развития социологии категория «свободное 
время» наполнялась значительно более широким содержанием, чем теперь, а 
именно: отождествлялась с нерабочим временем в целом. Под досугом  же 
понималась лишь та часть этого времени, которая оставалась за вычетом из 
него всех необходимых, непреложных затрат (сон, уход за детьми, занятия 
домашним хозяйством и т.п.), т.е. оказывалась абсолютно свободной. 

До начала ХХ века досуг рассматривали исключительно как способность, 
возможность человека проявить себя в свободное от работы время. Под 
рабочим временем понималось время фактической работы на общественном 
производстве. Внерабочее время – это время суток (месяца, года) за вычетом 
рабочего времени. Оно подразделяется на следующие части: 1) время, 
связанное с подготовкой к работе на производстве; 2) затраты времени на 
удовлетворение физиологических потребностей; 3) время, затрачиваемое на 
домашний труд и другие бытовые потребности; 4) собственно свободное время. 

Свободное время – это потенциальное пространство, свободное от 
неотложных дел, в котором личность выбирает варианты действий с учетом 
своих склонностей и уровня культуры. Кроме того, свободное от работы время 
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можно разделить на опосредованно рабочее время, содержание которого 
обусловлено необходимостью подготовки к рабочему времени, и досуговое 
время, в которое человек свободен, но реально он вынужден его тратить, чтобы 
успешно выполнять работу в рабочее время [3]. 

Для определения свободного времени отдельного человека из 24 часов 
следует вычесть время, которое он затрачивает на: 
– производственно-трудовые функции, включая дорогу к месту работы и 
обратно; 
– физиологический отдых (ночной сон); 
– оздоровительные и санитарно-гигиенические нужды (включая утренний 
туалет, гимнастику, стирку белья, мытье посуды и др.); 
– покупку продуктов, их приготовление, прием пищи; 
– приобретение необходимых вещей, товаров повседневного спроса и 
длительного пользования; 
– воспитание детей, неотложную помощь близким людям и др. 

Доля суток, которая остается в распоряжении человека может быть 
определена как его досуг, именно этой частью времени человек может 
распорядиться по своему усмотрению. 

Следует различать понятия «досуг» и «свободное время».  
Свободное время - это пространство свободной деятельности человека 

как самоцели, деятельности, не навязанной извне, не являющейся 
необходимостью. По утверждению Г.П. Орловой, это время предназначено для 
развития умственных и физических способностей, а также удовлетворения 
социальных потребностей. «В структуре свободного времени можно выделить 
время досуга и время возвышенной деятельности. И если досуг на современном 
этапе чаще всего рассматривается как занятия для восстановления физических 
и духовных сил, в большей степени отдых, то под временем для возвышенной 
деятельности понимаются занятия, во время которых происходит развитие 
личности. В его структуру входят самообразование, приобщение к культуре, то 
есть чтение и посещение учреждений культуры, общественная активность, 
научно-техническое любительское творчество, художественно-эстетическая 
самодеятельность, занятия с детьми, общение по интересам, пассивный 
отдых».[1] 

Действительно, с одной стороны, это время, необходимое для отдыха и 
развлечений, но, с другой стороны, это и время, заполненное культурно-
ценностным содержанием. Рассмотрим понятие «досуг» в сочетании с 
понятием «деятельность», то есть «досуговая деятельность». 
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 В Российской педагогической энциклопедии деятельность определяется 
как специфическая форма общественно-исторического бытия людей, 
целенаправленное преобразование ими природной и социальной 
действительности. 

Специфической деятельностью в сфере свободного времени является 
досуговая деятельность. Согласно тому, что досуг напрямую связан с 
деятельностью, мы будем считать, что досуговая деятельность – это 
осознанная активная деятельность человека, направленная на удовлетворение 
потребностей в познании собственной личности и окружающего мира, 
осуществляемая в условиях свободного от работы времени. Как было отмечено 
выше, в бюджете суточного времени человека обязательно должен быть период 
для физиологического отдыха, связанного с полным расслаблением. 

Отдых – это проведение некоторого времени без обычных занятий, 
работы, служащий для восстановления и снятия усталости. 

Отдых может быть пассивным: чтение литературы, прогулки, просмотр 
телепередач и другое. Кроме того, отдых может быть реализован и через 
активные досуговые формы: занятие любимым делом, физическими 
упражнениями, общение с другими людьми и др. 

В широком смысле отдых сближается с явлением рекреации. До 
недавнего времени понятие рекреации оставалось малораспространенным и 
использовалось лишь в узких кругах специалистов по медицинскому 
оздоровлению человека. Это понятие связывалось преимущественно с 
релаксацией жизненно-физиологических сил человека. Сейчас понятие 
рекреации (возвращение к здоровью, восстановление) – рассматривается как 
биологическая активность человека, которая направлена на восстаносление 
физиологического, физического потенциала, на оздоровление духовных сил, 
которые ослабляются в процессе работы. 

Таким образом, на сегодняшний день слово «досуг» употребляется в 
следующих значениях: 

1 Досуг как созерцание, связанное с высоким уровнем культуры и 
интеллекта; это состояние ума и души. В этой концепции досуг обычно 
рассматривается с точки зрения эффективности, с какой человек делает что-
либо.  

2 Досуг как деятельность. Характеризуется как деятельность не связанная 
с работой. Это определение досуга включает ценности самореализации. 

3 Досуг как свободное время, время выбора. Это время может быть 
использовано различным образом, причем эта деятельность связана с работой. 
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Досуг рассматривается как время, когда человек занимается тем, что не 
является его обязанностью. 

4 Досуг объединяет все три точки зрения (досуг как созерцание, 
деятельность и свободное время). 

В педагогических исследованиях значительный вклад в уточнение 
понятия «досуг», его изучение и теоретическое обоснование внесли                        
М.Г. Бушканец, А.Ф. Воловик, В.А. Воловик, И.А. Новикова, Э.В. Соколов, 
В.Я. Суртаев, Б.А. Титов, С.А. Шмаков и др. Они рассматривают досуг как 
предоставляемую человеку возможность заниматься в свободное время 
разнообразной деятельностью по своему усмотрению, удовлетворяя свои 
интересы и потребности. В их исследованиях подчеркивается, что досуг 
является фактором самовыражения, самореализации, самосовершенствования, 
средством погружения человека в культуру, способом превращения свободного 
времени в средство активного отдыха и дальнейшего физического, 
нравственно-духовного развития личности. 

Достаточно интересно понятие «досуг» охарактеризовано в 
исследованиях Э.В. Соколова. Досуг им рассматривается как «особое время, 
когда возможен свободный выбор занятий, в которых отдых перемежается с 
физической и умственной активностью». По его мнению, «без достаточного 
отдыха человек быстро истощает силы и оказывается неспособным к какой-
либо возвышенной деятельности. Без игр и развлечений досуг становится 
монотонным и плоским» [57]. 

Анализ позиции С.А. Шмакова в отношении досуга показывает, что он 
рассматривает это явление комплексно как «время духовного развития 
школьной молодежи, которое представляет ей возможность свободного выбора 
общественно значимых ролей и положений, позволяет заниматься 
деятельностью, развивающей неограниченные возможности детей, их таланты в 
наиболее целесообразном применении; как сферу, в которой полнокровно 
раскрываются потребности в свободе и независимости, активной деятельности 
и самовыражении, как особую социальную сферу, где учащиеся удовлетворяют 
личностные потребности в самопроверке, самооценке собственного “Я”; как 
зону активного общения, в которой учащиеся открыты для воздействия и 
влияния самых различных институтов и организаций». 

Досуг занимает лишь часть свободного времени и является личной 
сферой жизни человека, напрямую связан с досуговой деятельностью и 
досуговым временем. 

Досуговое время – это время, непосредственно и опосредованно 
свободное от рабочего времени, именно в эти часы и минуты человек может 
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соизмерять время со своими желаниями, избирательно относиться к тому 
времени, которое находится в его личном распоряжении. 

Исходя из рассуждений, приведенных выше, будем считать, что досуг – 
это единство досугового времени и досуговой деятельности, которые 
взаимоопределяют друг друга и способствуют саморазвитию личности, ее 
самоорганизации и самореализации. 

По содержанию культурно-досуговую деятельность подразделяют на 
познавательную, ценностно-ориентированную, практически-преобразующую, 
творческую. 

Познавательная деятельность характеризуется усвоением информации и 
получением нового знания в результате участия в дискуссии, кружковых 
занятях, тематических вечерах, лекциях и т.д. Ценностно-ориентированная 
деятельность позволяет приобретать, закреплять или видоизменять свое 
отношение к окружающему миру, оценки общественных явлений, собственных 
и чужих поступков. Практически-преобразующая деятельность всегда 
направлена на созидание и преобразование личности на основе практических 
реальных действий. Творческое начало присуще всем видам и формам 
культурно-досуговой деятельности, оно носит всепроникающий характер. В то 
же время творческая деятельность носит и автономный характер, когда она 
непосредственно связана с искусством.  

Если рассматривать досуг с позиций жизни общества, то он важен для 
стабилизации, снятия напряженности, предотвращения общественных 
конфликтов, укрепления солидарности, взаимосвязи поколений, духовного 
общения, удовлетворения потребности личности в радости, удовольствии. 
Структура государственного устройства определяет ценностно-
ориентированную базу культуры. Следовательно, чем более самоценной 
становится жизнь личности, не сводимая к утилитарным видам деятельности, 
тем больше оснований говорить о культурном досуге, под которым понимается 
не просто свободное, то есть праздное, время, а время для осуществления 
значимых для личности, для ее самореализации форм деятельности. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность (далее – КДД) – это 
процесс создания, распространения и умножения духовных ценностей.               
Н.Ф. Максютин предлагает следующее определение: «Культурно-досуговая 
деятельность есть специализированная подсистема духовно-культурной жизни 
общества, функционально объединяющая социальные институты, призванные 
обеспечить распространение духовно-культурных ценностей, их активное 
творческое освоение людьми в сфере досуга в целях формирования гармонично 
развитой, творчески активной личности»[30]. 
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Содержание культурно-досуговой  деятельности: 
• противостоять девальвации культуры, «размыванию» критериев оценки ее 
ценностей, способствовать сохранению культурной преемственности 
поколений; 
• обеспечить социокультурную защиту права людей на доступ к высоким 
образцам искусства, на удовлетворение духовных потребностей, права на 
личную культурную самобытность; 
• создавать условия для содержательного и развивающего досуга населения, 
реализации его права на художественное образование и любительское 
творчество, способствовать повышению досуговой культуры каждого человека; 
• стимулировать развитие общественной активности и инициативы в создании 
различных самодеятельных формирований в сфере досуга, оказывать 
любительским объединениям компетентную и действенную поддержку и 
помощь; 
• осуществлять дифференцированный подход в работе с различными 
возрастными и социальными группами населения, в том числе с продвинутым в 
культурном отношении контингентом, обеспечивая реализацию его 
интеллектуального и культурно-творческого потенциала; 

Можно выделить реальный досуг (общественно полезный) и мнимый 
(асоциальный) досуг. Реальный досуг никогда не находится в разрыве как с 
самой личностью, так и с обществом. Наоборот, это состояние деятельности, 
время для отдыха, самоактуализации, развлечения [1]. 

Мнимый досуг – это бесцельное времяпрепровождение, приводящее к 
асоциальным поступкам [1]. 

Досуг является благоприятной почвой для формирования уважительного 
отношения к себе, инициативности, уверенности, сдержанности, 
мужественности, выносливости, настойчивости, искренности, честности и др. 
Досуг при известных обстоятельствах может стать важным фактором 
физического развития детей. Любимые занятия поддерживают эмоциональное 
здоровье, способствуют выходу из стрессов и мелких беспокойств, и, 
признаются значительным орудием в предупреждении умственной отсталости 
и реабилитации умственно больных детей. Особая ценность досуга заключается 
в том, что он может помочь ребенку, подростку, юноше реализовать то лучшее, 
что в нем есть. 

Можно вывести следующие основные характеристики досуга детей, 
подростков и юношества: 

- имеет ярко выраженные физиологический, психологический и 
социальный аспекты; 
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- основан на добровольности при выборе рода занятий и степени 
активности; 

- предполагает не регламентированную, а свободную творческую 
деятельность; 

- формирует и развивает личность; 
- способствует самовыражению, самоутверждению и саморазвитию 

личности через свободно выбранные действия; 
- формирует потребность детей в свободе и независимости; 
- способствует раскрытию природных талантов и приобретению 

полезных для жизни умений и навыков; 
- стимулирует творческую инициативу детей; 
- есть сфера удовлетворения потребностей личности; 
- способствует формированию ценностных ориентаций; 
- детерминирован внутренне и внешне; 
- выступает как своеобразная «зона ограниченного вмешательства 

взрослых»; 
- способствует объективной самооценке детей; 
- формирует позитивную «Я- концепцию»; 
- обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и персональное 

удовольствие; 
- способствует самовоспитанию личности; 
- формирует социально значимые потребности личности и нормы 

поведения в обществе; 
-  активность, контрастирующая с полным отдыхом; 
- природе детского досуга чужда оппозиция «учебное время» - досуг (как 

часть внеучебного времени); 
- подразделяется на собственно досуг и полудосуг; 
Характерологические особенности детского досуга являются 

основополагающими для определения его функций.  
Творческое самоосуществление личности подростка – актуализация 

генетически запрограммированных задатков, а также реализация 
сформированных в процессе социальной деятельности способностей [46]. 
Детский досуг – это своеобразная «зона невмешательства» так необходимая для 
самопроверки, оценки собственного «Я». Досуг для подростков  –  это сфера, в 
которой, выступая в новых ролях, отличных от семейных и школьных, они 
особенно остро и полнокровно раскрывают свои естественные потребности в 
свободе и независимости, активной деятельности и самовыражении. Таким 
образом, детскому досугу свойственна самореализационная функция.  
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Творческая деятельность есть «родовая сущность человека», реализуя 
которую «он преобразует мир» (К. Маркс). Творческие процессы во всей своей 
силе обнаруживаются в детской игре, в узнавании окружающего мира, в 
присвоении детьми самых разнообразных социальных амплуа. Причем 
преимущественно эти процессы осуществляются в досуговое время. Через 
механизм эмоционального восприятия и переживания подростки максимально 
активно усваивают элементы творческой деятельности, которые закрепляются в 
их сознании и поведении и откладывают отпечаток на всю последующую жизнь. 
В этом - творческая функция. 

Досуг – это зона активного общения, удовлетворяющая потребности 
подростков в контактах [7]. Такие формы досуга, как самостоятельные 
объединения по интересам, игровые программы, массовые праздники и другие,– 
благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств, достоинств и 
недостатков в сравнении с другими людьми. Дети оценивают себя, ориентируясь 
на социально принятые критерии и эталоны, ибо самосознание социально по 
своему содержанию, по своей сути и невозможно вне процесса общения. Именно 
в условиях досуга формируются общности, дающие детям, подросткам и 
юношеству возможность выступать в самых разнообразных социальных амплуа. 
Таким образом, можно обозначить еще одну функцию детского досуга – 
коммуникативную.  

В сфере досуга дети, подростки, юноши (девушки) более открыты для 
влияния и воздействия на них самых различных социальных институтов, что 
позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный 
облик и мировоззрение. В процессе коллективного досугового 
времяпрепровождения происходит упрочение чувства товарищества, 
возрастание степени консолидации, стимулирование трудовой активности, 
выработка жизненной позиции, научение нормам поведения в обществе. 
Отличительной особенностью детского досуга является его театрализация. 
Художественные образы, воздействуя через эмоциональную сферу, заставляют 
переживать, страдать и радоваться, их воздействие часто намного острее 
жизненных коллизий. Иначе говоря, детский досуг благоприятен для 
формирования возвышенных идеалов и выработки системы ценностных 
предпочтений. 

Досуговое время оказывает огромное влияние на познавательную 
деятельность детей, подростков и юношества. В досуге происходит узнавание 
нового в самых разнообразных областях знания: расширяется художественный 
кругозор; постигается процесс технического творчества; происходит знакомство 
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с историей спорта и так далее. Это значит, что детскому досугу свойственна 
просветительская функция [21]. 

Одна из важных задач детского досуга – помочь в выборе профессии. От 
первого периода детства до юношеского возраста все актуальней становится 
вопрос об избрании профессии. От тривиального: «Кем быть?» в детстве до 
мучительного поиска своего места в жизни в юношеские годы, вопрос выбора 
профессии волнует все возрастные группы подрастающего поколения. 
Большинство детей находят ответ на этот важный вопрос в сфере досуга, когда 
читают книги, смотрят кинофильмы, спектакли и телепередачи. А наметив для 
себя профессиональный путь приобретают знания и развивают способности, 
навыки специфические для того или иного вида деятельности. И наконец, 
досуговые учреждения целенаправленно осуществляют профориентационную 
деятельность, то есть детский досуг предполагает осуществление 
профориентационной функции. 

Жизнедеятельность современных детей, подростков и юношества 
предельно насыщена и относительно строго регламентирована, а потому требует 
больших затрат физических, психических и интеллектуальных сил. На этом фоне 
детский досуг, осуществляющийся преимущественно на основе игровой 
деятельности, помогает снять создавшееся напряжение. Именно в рамках 
досугового времени происходит восстановление и воспроизводство утраченных 
сил, то есть реализуется рекреационная функция.  

Более того, заложенное от природы стремление человека к получению 
удовольствия также преимущественно реализуется в сфере досуга. Дети, 
подростки и юноши получают наслаждение от самых разнообразных досуговых 
занятий: игры и победы в ней; узнавание нового и возможность творить. Иными 
словами, детскому досугу свойственна гедонистическая функция. 

Разнообразные по форме, содержанию и эмоциональной насыщенности 
досуговые занятия детей, подростков и юношества вызывают широкий резонанс 
в их душах, в кругу друзей и знакомых, в классе и семье, порождая таким 
образом заданное досуговым мероприятием общение на предмет услышанного, 
увиденного, совершенного. Как результат, осуществляются виды деятельности, 
которые сам ребенок не совершил бы, не будь побуждения извне. То есть 
детский досуг предполагает прокреативную функцию. 

Всякая деятельность зиждется на общих закономерностях ее развития. 
Досуг детей, подростков и юношества развивается по своим законам, 
принципам, теоретически обоснованным и апробированным на практике. К ним 
относятся: 
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 - принцип всеобщности и доступности - возможность приобщения, 
вовлеченности всех без исключения детей, подростков и юношества в сферу 
деятельности досуговых учреждений с целью удовлетворения творческих 
потенций подрастающего поколения, их досуговых запросов и интересов; 

- принцип самодеятельности, который реализуется на всех уровнях 
детского досуга: от любительского объединения до массового праздника. 
Самодеятельность как сущностное свойство личности обеспечивает высокий 
уровень достижений в любой индивидуальной и коллективной деятельности. 
Принцип самодеятельности зиждется на творческой активности, увлеченности и 
инициативе детей; 

- принцип индивидуального подхода, предполагающий учет 
индивидуальных запросов, интересов, склонностей, способностей, 
возможностей, психофизиологических особенностей и социальной среды 
обитания детей, подростков и юношества при обеспечении их досуга. 
Дифференцированный подход обеспечивает комфортное состояние каждого 
участника досуговой акции; 

- принцип систематичности и целенаправленности, который 
предполагает осуществление этой деятельности на основе планомерного и 
последовательного сочетания непрерывности и взаимозависимости в работе всех 
социальных институтов, призванных обеспечивать досуг детей, подростков и 
юношества. Важно направлять на дела общественно значимые, поскольку 
богатство творческих сил индивида зависит от всестороннего и полного 
проявления этих сил в жизни общества; 

- принцип преемственности, который в первую очередь предполагает 
культурное взаимодействие и взаимовлияние поколений. Необходимо 
активизировать деятельность родителей, всех взрослых на передачу детям 
социального знания и опыта для проведения разумного досуга, его философии. 
Принцип преемственности означает также поддержание норм и традиций при 
перемещении детей из одной возрастной общности в другую, из одного 
социально-воспитательного учреждения в другое. 

- принцип занимательности, который заключается в создании 
непринужденного эмоционального общения посредством выстраивания всего 
досуга на основе игры и театрализации, ибо сухость, блеклость, отсутствие 
эмоциональной привлекательности способны обречь на неудачу любые формы и 
методы работы. Реализация принципов организации детского досуга на практике 
по своим масштабам воздействия на личность выходит далеко за рамки 
досугового времяпрепровождения, это крупномасштабная социальная акция, 
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цель которой – разностороннее развитие личности ребенка, подростка, юноши 
(девушки). 

Наиболее общими исходными положениями являются: принцип интереса, 
единства рекреации (отдыха и восстановления сил) и познания совместной 
деятельности [11]. 

1 Принцип интереса. Побуждение человека к тому или иному виду 
досуговой деятельности, как и включение в нее, должно исходить из учета его 
интересов, поскольку неучтенный интерес – это неудовлетворенная 
потребность. Кроме того, интерес не только удовлетворяет потребность, но и 
способен породить ее. То, чем раньше человек интересовался без видимой 
пользы (проявлял поверхностный интерес), может его увлечь, превратиться в 
объект постоянной деятельности, а следовательно, в потребность (стать 
интересом постоянным, глубоким). Возникает своеобразная цепочка: 
потребность – интерес, интерес – потребность, потребность – интерес и так 
далее. В этой цепочке как раз и содержится та отправная точка, которая 
позволяет побудить или включить человека в содержательную, социально 
значимую досуговую деятельность. 

Интересы людей чрезвычайно разнообразны, как и разнообразна 
человеческая деятельность. Формирование и развитие интересов зависит от 
многих факторов, в том числе от уровня развития самого индивида, а также от 
качества и особенностей объекта, вызывающего тот или иной интерес. Вместе с 
тем интересы формируются другими людьми, коллективом, обществом. Они 
зависят от состояния общественного развития, общественных отношений, 
духовной, нравственной культуры человека и общества. Именно поэтому у 
одних людей есть интересы к творчеству, учебе, труду, технике, науке, 
искусству, спорту, а у других – нет. 

Среди интересов человека в сфере досуга в первую очередь выделим тот, 
который вызван потребностью в информации, т.е. в получении различных 
сведений. Любая воспринимаемая человеком информация в большей или 
меньшей мере эмоционально окрашивается. Очень часто интерес вызывает или 
порождает не столько сам факт, т.е. сообщение, сколько эмоции, связанные с 
ним. 

Все сферы жизни человека информационно и эмоционально наполнены. 
При этом эмоциональные состояния могут быть самыми разнообразными: 
радость, печаль, стыд, гнев, испуг, равнодушие, презрение, обида и др. 

Иная картина наблюдается в сфере досуга. Возникает своеобразный 
информационный вакуум, который человеку приходится заполнять самому. В 
противном случае ему грозит состояние, которое определяется как 
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информационный голод. Наряду с ним возникает и голод эмоциональный. 
Стремление выйти из этого психологического состояния побуждает человека к 
поиску разнообразных впечатлений, имеющих положительную эмоциональную 
окраску (развлечений). В традиционном словоупотреблении развлечениями 
называют такие виды досуговой деятельности, которые создают условия для 
веселья, приятного времяпрепровождения, отвлечения от повседневных дел, 
доставляют удовольствие. 

Интерес к развлечениям присущ любому человеку независимо от его 
возраста, социального положения.  

Принцип интереса требует учета и такого фактора, как стремление 
человека к самоутверждению. В сфере досуга удовлетворить это стремление 
позволяет игра. Досуговая деятельность, содержанием которой является 
соревновательность, состязательность, представляет собой важное поле для 
самоутверждения. 

Возможность многократно проявлять сообразительность, ловкость, 
изобретательность, находчивость, нестандартные решения, остроумие роднят 
игру с творчеством, переводя ее с уровня потребления на более высокий 
уровень досуговой деятельности. Игра, будучи ярко выраженной 
развлекательной формой досуговой деятельности, обладает еще существенным 
познавательным значением. В игре человек часто воспринимает новую 
информацию от партнеров или непосредственно в правилах игры, ее материале. 
Такой процесс познания в процессе отдыха в полной мере отвечает 
следующему принципу досуговой педагогики – единства рекреации (отдыха и 
восстановления сил) и познания. 

2 Принцип единства рекреации и познания. Познание – это 
приобщение человека к культуре. Это требует от человека активных усилий, 
напряжения, способности к самообразованию и саморазвитию. Однако 
большинство людей не спешат или не умеют воспользоваться имеющимися 
возможностями для овладения культурой и предпочитают проводить досуг на 
уровне пассивного потребления развлекательных впечатлений. Досуговая 
деятельность человека с недостаточно высоким уровнем культуры всегда более 
шаблонна, стереотипна, обладает признаками конформизма. В досуге он ищет 
не познания и развития, а развлечения, и притом такого, какое требует 
минимального духовного напряжения. Все это обусловливает одну из 
важнейших задач досуговой педагогики – поиск таких путей, таких форм, 
средств и методов, которые позволяют соединить познание и развлечение, 
наполнив последнее содержанием и смыслом. К наиболее популярным формам, 
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которые представляют собой источники массового распространения 
информации, относятся телевидение, радио, пресса, лекции, встречи. 

С наибольшей полнотой принцип единства рекреации и познания 
реализуется в процессе групповой досуговой деятельности. К таким формам 
досуговой деятельности можно отнести работу клубных объединений, 
кружковые занятия, экскурсии, походы и др. Они являются активными 
формами использования свободного времени и играют существенную роль в 
развитии личности, что определяет сущность следующего принципа досуговой 
педагогики – принципа совместной деятельности. 

3 Принцип совместной деятельности. Досуговая деятельность, как и 
любой другой вид деятельности, может осуществляться человеком как 
индивидуально, так и совместно с другими людьми. Совместность 
предполагает такое взаимодействие, в процессе которого люди находятся в 
определенных отношениях взаимной зависимости и взаимной ответственности. 

Такая зависимость возникает тогда, когда успех одного из членов 
досугового объединения определяет успешность досуговой деятельности 
остальных и неудача одного влияет на результат другого. Эти условия в полной 
мере проявляют себя в педагогически организованной деятельности кружков, 
клубов по интересам. 

Совместная деятельность формирует ценностно-ориентационное 
единство группы, рождает традиции, организационную структуру, реализуя 
заложенный воспитательный потенциал. 

Воспитательным потенциалом обладают и те формы досуговой 
деятельности, которые возникают и функционируют вне педагогического 
влияния. Учет и развитие этого потенциала являются приоритетными 
направлениями в досуговой педагогике, так как совместная групповая 
досуговая деятельность в полной мере позволяет содействовать формированию 
духовного и культурного облика личности. 

В определении принципов досуговой педагогики есть и другие подходы. 
Например, С.А. Шмаков выделяет такие принципы: «красной линии», «могучей 
кучки», «фельдмаршала Кутузова», «горы», «антиканонов», «камня, 
брошенного в воду», опоры на положительные эмоции ребенка. Остановимся 
на этих принципах более подробно [26 ]: 

- принцип «красной линии». В работе с детьми всегда должна быть 
некая «ватерлиния», за которую переходить опасно. «Красная линия» – это 
грань риска, грань меры, грань разумного и допустимого во всем: 

•  в отношениях содружества учителя и детей, в приятельски-товарищеских 
контактах и связях, которые создает сфера досуга. За «красной линией» – 
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панибратство, лжедружба, заигрывание. Во всем необходима 
определенного рода дистанция. Переход линии ведет к неуправляемости, 
неуважению, нарушению этики субординационных отношений взрослых 
и детей; 

•  в информации, которую получают обучающиеся, прежде всего в 
вопросах социальной жизни людей, в вопросах истории, этики, эстетики 
и др; 

•  в организации деятельности, особенно связанной с риском для жизни, 
здоровья, психики. В детском досуге много «зон риска». Спорт, туризм, 
техника, даже игра не безобидны. «Красная линия» контролирует 
выбираемый «предел»: санитарно-гигиеническую сторону досуга, 
безопасность игр и игрушек, игровых аксессуаров; 
- принцип «могучей кучки». Досуг - это дело коллективное. Для того, 

чтобы радость коллективной победы была для каждого индивидуальна, 
необходим соответствующий психологический климат; 

- принцип «фельдмаршала Кутузова». Для того чтобы соблюсти этот 
принцип, необходимо быть терпеливым и ничего не предпринимать в 
ситуациях, которые могут разрешиться сами. Досуг - это личное дело ребят, и 
помощь им должна быть оказана только в том случае, когда она им 
действительно нужна; 

- принцип «горы». Если ребенок достиг чего-то, то следующий его 
продукт должен быть выше по уровню; 

- принцип «антиканона». Этот принцип основан на высказывании: 
«Гениев порождает не система, а противостояние системе». Дети не должны 
ограничиваться рамками принятой взрослыми педагогики; 

- принцип опоры на положительные эмоции. Этот принцип основан на 
высказывании: «Ищи в ребенке лучшее - его больше». Увидеть доброе в 
ребенке и опираться на это - в этом заключается этот принцип. 

- принцип «камня, брошенного в воду». Любой ребенок должен 
реализоваться. Личная реализация общих ценностей - регулятор социального 
поведения. Значит, каждого надо «бросить», как камень в воду, в дело, в 
творчество.  

Опираясь на теоретические и практические исследования А.Д. Жаркова, 
В.М. Чижикова, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, можно выделить 
основные принципы КДД [13; 64; 21]. 

Важнейшим принципом культурно-досуговой деятельности является ее 
неразрывная связь с жизнью, практическими задачами реформирования 
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нашего общества. Осуществление этого принципа предполагает соблюдение 
ряда условий: 
• целенаправленность КДД; 
• конкретность КДД; 
• оперативность учреждений культуры; 
• непрерывность процесса КДД. 

Другим  важным принципом культурно-досуговой деятельности является 
дифференцированный подход к различным слоям населения, который 
подразумевает  организацию мероприятий с учетом возрастных, социальных, 
профессиональных и иных особенностей людей. 

Например, согласно исследованиям А.Ф. Воловик, в подростковом 
возрасте в основном проявляется в сфере досуга интерес к науке, технике, 
искусству, а также прикладным занятиям моделированием, рисованием, 
фотографией. Юноши, хотя и сохраняют ценностные ориентиры подросткового 
возраста, но уже более осознанно относятся к выбору будущей профессии, 
занимая свой досуг все больше подготовкой к трудовой деятельности. Также 
стимулом для совместного проведения свободного времени становится 
взаимный интерес юношей и девушек друг к другу, что порождает такие формы 
досуга, как домашние вечеринки, дискотеки, поездки за город, просмотр 
фильмов. Вступление в трудовую жизнь корректирует содержание и формы 
проведения досуга, который приобретает характер семейного отдыха. В зрелом 
возрасте, по свидетельству психологов, в структуру досуговых ценностей 
входят общение с природой, посещение концертов и театров, занятие спортом. 
В этой связи работа с молодежью, детьми и подростками - очень ответственная 
задача.  

Серьезного отношения требует деятельность учреждений культуры для 
пенсионеров. Это наиболее благодарная аудитория. При правильном 
определении содержания и при соответствующих методах работы люди 
пожилого возраста могут стать постоянными посетителями, 
непосредственными участниками и активистами в подготовке и проведении 
культурно-досуговых программ, деятельными помощниками специалистов 
учреждений культуры. Во многих учреждениях культуры пенсионеры входят в 
состав общественных советов, являются организаторами, охотно делятся своим 
богатым жизненным опытом с молодежью. 

Дифференцированный подход необходим и по гендерному признаку. 
Организация работы среди женщин представляет значительные трудности. У 
женщин меньше свободного времени, чем у мужчин. Это следует принимать во 
внимание. Но, несмотря на это, многие учреждения культуры могли бы 
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поделиться положительным опытом работы с женщинами. При некоторых 
учреждениях культуры работают любительские объединения женщин или 
клубы по интересам, созданы комнаты матери и ребенка, что дает возможность 
женщинам-матерям посещать культурно-досуговые мероприятия. 

Принцип опоры на самодеятельность людей означает наличие в 
учреждениях культуры специально подготовленных, знающих и любящих свое 
дело профессионалов, умелых организаторов, понимающих необходимость 
опоры на актив, использования инициативы и самодеятельности людей, 
способных на деле создать условия для развития активности населения. 
Данный принцип способствует, с одной стороны, социализации той или иной 
личности, а с другой - индивидуализации, возможности проявить себя, 
реализовать свои способности, самоутвердиться. 

Принцип последовательности в культурно-досуговой деятельности 
осуществляется на основе изучения ряда условий: соответствия занятий уровню 
интересов и способностей; временной продолжительности и схемы 
переключения с одних занятий на другие. 

Делая вывод, нельзя не упомянуть и принцип системного подхода, 
который подразумевает осуществление КДД согласно сформированному плану, 
учитывающему государственные приоритеты культурной политики, 
дифференцированному подходу к аудитории, для которой проводятся те или 
иные мероприятия, что подразумевает изучение интересов и потребностей 
людей, а также использование современных методик и форм организации до-
суга, которые, кроме пассивного присутствия, подразумевают и активное 
участие в КДД. 

Таким образом, назначение культурно-досуговой деятельности состоит в 
активном приобщении человека к культуре на основе творчества, 
оказывающего прямое воздействие на его жизнь, на все виды его деятельности. 
Культурно-досуговая деятельность раскрывает интеллектуальные, психолого-
педагогические, образовательно-развивающие качества личности, 
раскрепощает личную инициативу и самодеятельность. Специфической 
особенностью, предопределяющей цели, содержание и методы культурно-
досуговой деятельности, является заполнение «вакуума», который постоянно 
образуется в системе досуга вследствие разреженности сети учреждений 
культуры и неспособности их принять всех желающих. В результате этого 
продолжает оставаться и даже усугубляться проблема духовного роста людей, 
развития интимно-эмоциональной и художественно-эстетической сферы 
каждой конкретной личности.  
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Виды досуговой деятельности и занятий человека в свободное время 
весьма многообразны по содержанию, типологическим свойствам, различны по 
формам проведения и организации. Разновидности досуга к тому же постоянно 
умножаются за счет рождения новых видов и форм. Свести в единую схему все 
разновидности досуга и досуговых занятий не представляется возможным. В 
процессе анализа обычно используются отдельные подходы и частные схемы, 
позволяющие классифицировать наиболее освоенные разновидности досуга, а 
также массовые формы его организации. Рассмотрим важнейшие типы досуга 
по ряду критериев. 

Разные направления досуга в зависимости от форм проведения и 
организации:  

• досуг, реализуемый человеком или группой лиц на основе 
этнонациональных традиций, приобретающий спонтанный и органичный 
характер, проводимый в привычных и распространенных формах. Такой досуг, 
как правило, не требует сложных приготовлений, дорогостоящего 
оборудования, специальных помещений (хотя определенные условия, 
некоторые предметы и товары необходимы). К нему и сегодня обращаются 
люди в свободное время, а также в дни общих праздников, памятных дат. К 
такому типу досуга следует отнести настольные игры, застолья, встречи, а 
также традиционные этнические праздники и обряды, народные игры, 
соревнования, спортивно-оздоровительные занятия на свежем воздухе, охоту, 
рыбалку и др. До настоящего времени такие формы досуга остаются 
основными как в будни, так и в дни отпуска, в праздничное время; 

• специально организованный досуг особенно характерен для групповых и 
массовых мероприятий, требует особых навыков разработки, реализуется после 
предварительной подготовки и невозможен без контроля менеджеров-
профессионалов. Досуговые занятия планируются и реализуются с помощью 
организаторов (бизнес-структур, работников учреждений культуры, 
профессиональных аниматоров). Его называют также «организованный досуг», 
что не совсем точно. Спонтанный досуг в традиционных формах также 
организован. Для реализации такого вида досуга необходимы место 
(помещение или открытое пространство), материально-техническая база, 
специальное оборудование (техника, тренажеры, мебель и др.), кадры. Таковы 
многие общественные (индивидуальные, групповые и массовые) формы досуга 
в городских условиях. Организованный досуг подразделяется на 
разновидности, например, в зависимости от того, кто и с какой целью его 
организует. Так, следует выделить следующие субъекты организации досуга: 
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 специализированные фирмы, предоставляющие досуговые услуги разного 
рода, профиля и назначения на коммерческой основе для широкого круга 
потребителей; 

 специализированные культурно-досуговые структуры (каналы СМИ, 
учреждения культуры, а также учреждения социокультурного профиля 
государственных, региональных или муниципальных органов власти — музеи, 
библиотеки, учебные заведения и т.п.), ориентированные на широкую или на 
целевую аудиторию; общественные и политические организации, 
добровольные объединения (партии, общественные движения, культурные 
сообщества, негосударственные каналы СМИ), организующие досуговые 
мероприятия ради социально значимых целей, а также для своих сторонников; 

 административно-руководящий состав трудовых коллективов и 
предприятий (фирм, коммерческих организаций, производственных 
объединений и т.п.), организующий досуг своего персонала; 

 руководство подразделений военно-силовых и специальных структур, 
организующее досуг своего контингента (военнослужащих, вольнонаемных, 
состава исправительно-трудовых учреждений и др.); 

 добровольные группы, желающие выступить перед широкой аудиторией 
(музыкальные молодежные ансамбли, самодеятельные театральные труппы и др.); 

 религиозные структуры (церковные организации, религиозные общины), 
организующие свободное время верующих. 

Между неорганизованными и организованными направлениями досуга 
имеется множество промежуточных и смешанных форм, когда досуговые 
занятия одного типа дополняются занятиями другого типа. Например, 
семейный праздник проводится не дома, а, допустим, в ресторане. Когда же 
семья отмечает новогодний праздник, в дом могут быть приглашены из 
специализированной фирмы Дед Мороз и Снегурочка с подарками для детей. 

Досуг разных социальных слоев – возрастных, гендерных, 
социально-имущественных, образовательных.  

Для организаторов досуга данная классификация досуга приобретает 
важное значение. Особо учитывается такой критерий, как возраст субъектов 
досуговой деятельности. Особое внимание уделяется досугу детей и молодежи 
(дошкольников, школьников младших, средних, старших групп, подростков, 
студентов и др.), а также людей старших возрастных групп (лиц пенсионного 
возраста). 

В практике досуговой деятельности не принято специально выделять 
досуг мужчин или женщин. Многие досуговые занятия, как правило, 
пользуются одинаковым спросом у представителей обоих полов. Тем не менее 
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имеются досуговые занятия, к которым тяготеют преимущественно мужчины 
(рыбалка, охота, участие в некоторых видах спорта и др.) или по большей части 
женщины (рукоделие, цветоводство и др.). Женщины также в большей степени 
ценят досуг как средство общения, предпочитают ходить в гости, беседовать с 
близкими и знакомыми и т.п.  

Что касается досуга, свойственного разным социальным 
(профессиональным, образовательным и т.п.) группам населения, то важность  
этого аспекта признается как практиками-организаторами, так и теоретиками 
досуговой деятельности. Предприниматели, организаторы досуга учитывают 
содержательные предпочтения отдыха представителей разных социальных 
групп. На эти предпочтения влияют такие показатели, как характер труда, 
профессия, уровень образования, а также уровень доходов 
(высокообеспеченные, среднеобеспеченные, малообеспеченные слои 
населения).  

Немаловажно также место проживания потребителей досуговых услуг: 
жители мегаполиса, крупного, среднего или небольшого города, поселка или 
села. Предпочтения жителей города и села заметно разнятся. У представителей 
разных социально-демографических групп сформированы неодинаковые цели, 
мотивы, содержательные предпочтения, а также поведенческие особенности 
проведения досуга.  

Досуг, связанный с местом проведения. В данном случае выделим две 
основные формы досуга: домашний и внедомашний. Такое разделение 
зародилось еще в Древнем мире и продолжает оставаться значимым до сего 
дня. Домашний досуг (возможность провести свободное время дома, уединенно 
или с семьей) исключительно важен для каждого человека в течение всей 
жизни, поскольку связан с развитием его внутреннего мира. В рамках 
домашнего досуга выделяется семейный досуг, а также отдых вдвоем с 
любимым человеком. Вообще семейный досуг и досуг с любимым человеком 
возможен и вне дома. Как домашнее, так и внедомашнее проведение 
свободного времени с членами семьи имеет свои цели и формы, наделяется 
ярко индивидуализированным характером. Содержание досуга в этом случае 
определяется непринужденными отношениями, душевным и доверительным 
настроем, семейными традициями. Не случайно, например, во всем мире 
распространен такой вид досуга, как свадебное путешествие молодоженов. 
Если иметь в виду семейный досуг дома, то он может быть проведен: 

• в условиях непосредственного проживания человека; 
• в домах родственников, знакомых (хождение в гости). 
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На основе критерия «досуг дома» можно его классифицировать в 
зависимости от того, с кем человек проводит дома свободное время: 

• остается один; 
• с близкими членами семьи; 
• с членами семьи и другими родственниками; 
• с друзьями, соседями. 
«Досуг наедине» распадается на множество форм и разновидностей (т.е. 

на разные досуговые занятия): 
• любительские занятия (чтение, рукоделие, цветоводство, 

коллекционирование и др.); 
• обращение к аудиовизуальной информации (просмотр телевизора, 

работа в Интернете); 
• оздоровительные занятия и физические упражнения; 
• общение с домашними животными и др. 
Домашний досуг в кругу родственников может подразделяться на 

следующие разновидности: 
 семейные юбилеи, праздничные застолья; 
 приглашение гостей и хождение в гости;  
 общие любительские занятия (музицирование, коллекционирование и др.); 
 игры (с детьми, настольные, включая азартные игры, и др.); 
 отдых, любительские занятия на даче или в сельской местности и т.п. 
Досуг, который человек проводит вне дома и за рамками семейно-

родственных отношений, также можно подразделить в зависимости от того, где 
и с кем он проводится.  

Так, внедомашний досуг люди проводят: 
• в одиночестве; 
• с друзьями и знакомыми; 
• с партнерами по бизнесу, коллегами по работе, учебе; 
• с малознакомыми или незнакомыми людьми. 
В зависимости от места пребывания человека вне дома, досуг можно 

подразделить на следующие формы: 
 по месту работы, учебы; 
 в учреждениях культуры (театрах, музеях), досуговых центрах, игровых 
заведениях; 
 в рамках открытого демонстрационного пространства, на специально 
оборудованных зрелищных местах и площадках (пребывание на 
стадионе, на ипподроме, на летном поле, выделенном под авиа-шоу и 
др.); 
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 в парках (зоопарках), скверах, на городских улицах; 
 в пунктах общественного питания (в кафе, ресторане); 
 на природе, в сельской местности и др. 
На основе классификации домашнего и внедомашнего досуга можно 

сформировать смешанный его вид, когда, например, человек в составе семьи, а 
также с друзьями и коллегами участвует в праздничном шествии, ресторанном 
застолье или в туристическом путешествии. 

Типы и виды досуга в зависимости от разного содержания. Назовем 
типы досуга, основанные на неодинаковой содержательной направленности: 

• культурно-художественный тип (обращение к произведениям искусства, 
знакомство с историческими памятниками и др.); 

• образовательно-развивающий тип (учеба в свободное от работы время, 
участие в работе кружков, посещение просветительских мероприятий и др.); 

• природно-рекреационный тип (пребывание на природе, общение с 
домашними животными и наблюдение за дикими животными); санаторно-
оздоровительный и туристический тип (путешествия, отдых на курорте и др.); 

• спортивно-зрелищный тип (непосредственные занятия спортом и 
наблюдение за спортивными соревнованиями); 

• самодеятельно-любительский тип (хобби, самодеятельное занятие 
художественным творчеством); 

• зрелищно-развлекательный тип. 
Выделенные наиболее распространенные и массовые типы, безусловно, 

не исчерпывают содержательных разновидностей досуговых занятий, но 
позволяют образовать новые, смешанные виды и разновидности досуга. 
Например: 

• народные игры, спортивные занятия и игры на свежем воздухе 
(разновидности: подвижные игры, игры с мячом, плавание в открытом водоеме 
и др.); 

• любительские занятия на природе (поход, рыбалка, охота); 
• культурно-художественный туризм (исторический, музейный туризм, 

посещение международных кинофестивалей, театрально-зрелищных 
мероприятий и др.). 

Весьма разнообразным и широко востребованным является 
развлекательный тип досуга – достижение рекреационных целей через 
восприятие определенных видов и жанров искусства. В развлекательном 
отдыхе задействованы многие разновидности и формы народного искусства 
(элементы смеховой культуры, бурлеск, веселая музыка и др.), а также 
профессионального искусства — буффонада, гротеск, эстрадно-зрелищные 



26 
 

формы. Базовыми компонентами развлечений становятся смех (юмор, 
высмеивание), праздничное настроение, легкая музыка. Стремление 
организаторов представить потребителям помпезное и масштабное развлечение 
рождает в современной индустрии досуга яркое музыкальное зрелище, 
получившее название шоу. Назначение культурной продукции и содержание 
досуговых занятий приобретает здесь ярко выраженный рекреационный 
характер, не требующий от людей серьезных интеллектуальных усилий, не 
порождающий сложных чувств. Развлекательный тип досуга существует в 
следующих видах и разновидностях: 

• карнавалы, праздничные гулянья и мероприятия (праздник смеха, 
проводы зимы, развлекательные мероприятия в помещениях (цирковые 
представления, вечера юмора и сатиры в концертных залах, капустники, 
развлекательные шоу, скетчи; 

• развлекательные жанры искусства, зрелищные виды художественной 
продукции (комедии, комиксы, детективы, триллеры, фильмы ужасов и др.); 

• оперетта, мюзикл, массовые песни, жанровые композиции; 
• увеселительные занятия на городских улицах, в парках, в мероприятиях 

развлекательных центров (представления и концерты, аттракционы, комнаты 
смеха, викторины, игры и состязания всех участников на открытом воздухе, в 
полузакрытых и закрытых помещениях); 

Итак, число участников досуговых групп может быть следующим: 
 небольшая группа участников досуга (2-7 человек); средняя группа 

(до 30 человек); 
 большая группа (30-100 человек); 
 сверхкрупная группа (более 100 человек, ориентировочное число 

людей, за действиями которых конкретный человек может 
наблюдать в стабильной ситуации, продуцируя ответную реакцию). 

На многолюдных гуляньях, в местах зрелищно-массовых мероприятий 
собираются одновременно тысячи и десятки тысяч людей. В этом случае речь 
идет о массовой аудитории досуга. Безусловно, человек не способен 
одновременно общаться с таким количеством людей. Здесь нужны особые 
способы и технологии организации досуговой деятельности. 

Характер досугового общения меняется в зависимости от того или иного 
технического канала связи. В случае, например, телевизионной трансляции с 
места события общественного или мирового значения за ней следят в режиме 
реального времени сотни тысяч и миллионы зрителей, однако они не в 
состоянии общаться между собой, хотя после передачи многие из них, конечно, 
смогут обсуждать увиденное. Возможности взаимодействия людей друг с 
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другом возрастают при использовании технических средств, принадлежащих к 
интерактивным сетям глобальной связи. Чем больше аудитория одного канала, 
тем труднее участникам взаимодействовать в режиме реального времени. 
Коммуникация между ними в этом случае может быть растянута во времени. 
Известно, что аудитория разных конференций, форумов, веб-страниц в 
Интернете исчисляется сотнями и даже тысячами участников.  

Итак, коммуникация между членами одного досугового занятия может 
осуществляться на индивидуальной основе, в домашней обстановке, на базе 
традиционных норм связи, закрепленных в конкретной культуре, а также на 
основе современных коммуникативно-рекреационных технологий и с помощью 
технических средств.  

Классификация досуга по сложности характера и строения. 
Досуговые занятия можно классифицировать по сложности структурного 
строения. В этом случае можно выделить такие формы культурно-досуговой 
деятельности: 

• одно несложное занятие, которое может состоять из ряда этапов и 
несходных между собой процедур — уход за цветами, чтение книги дома или в 
общественной библиотеке, загорание на пляже, несколько относительно 
простых занятий, в которых субъект досуга может обращаться одновременно 
или поочередно, с перерывами, например, посещение ресторана, в котором 
проходит беседа пришедших вместе людей, выбор напитков и блюд, 
поглощение пищи, прослушивание музыкальных номеров, участие в танцах; 
просмотр концертных номеров; 

• сложное по структуре досуговое занятие, которое в свою очередь может 
состоять из комплексных мероприятий, одновременно происходящих или 
следующих друг за другом, каждое из которых собирает свою аудиторию. 
Например, во время праздника на городских улицах проходят разные 
культурные мероприятия, которые зрители наблюдают или принимают в них 
участие: аттракционы, выступления артистов на концертных площадках, 
спортивные соревнования, шуточные состязания в остроумии, 
сообразительности, ловкости, выставки, демонстрирующие предметы искусства 
или продукцию, связанную с праздничной тематикой и т.п. Каждый человек 
может что-то приобрести (сувениры, украшения, изделия культурного-бытового 
назначения) или посетить пункт общественного питания (кафе, ресторан), а 
также купить еду, напитки на улице. 

Еще более сложный характер приобретают некоторые виды досуговой 
деятельности, в рамках которых организуется ряд самостоятельных и сложных 
культурных мероприятий. Многие из них имеют несхожий характер, что 
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позволяет участникам выбирать наиболее предпочтительные. В этом случае 
реализация разных видов занятий растягивается на несколько дней и 
перемежается с занятиями чисто утилитарного назначения. К такому типу 
культурно-досуговой деятельности принадлежат, например, фестивали, смотры, 
карнавалы, а также туристические путешествия. В перечисленных случаях 
участникам предлагается ряд целевых мероприятий, а также ряд 
дополнительных развлекательных занятий, в перерывах между которыми они 
могут осуществлять длительные или кратковременные переезды. В этом случае 
в программе также выделяется время на реализацию первичных потребностей 
участников мероприятия – еду, гигиену, физиологический отдых и т.п. 

Другие виды и разновидности досуговых занятий. Перечислим 
критерии разделения досуга, которые широко не распространены в 
аналитической литературе, они чаще всего имеют вспомогательный характер. 
Выделяют серьезные и обычные виды досуга. Под серьезным досугом 
понимаются занятия, которые, во-первых, требуют от личности упорства, 
активности, творческого подхода; во-вторых, свидетельствуют о самосозидании 
личности; в-третьих, носят не случайный, а устойчивый характер, определяя 
этапы жизни. В качестве серьезного досуга выступают многие любительские 
занятия, а также занятия, актуализирующие творческий потенциал, связанные с 
самореализацией и самоидентификацией человека. В отличие от серьезного 
досуга обычные занятия не затрагивают глубинные структуры личности, не 
формируют творческих качеств личности. Их выполнение требует от человека 
минимальных усилий и стандартных действий (пассивный отдых дома, 
прогулки на воздухе, купание в открытом водоеме). 

Экстравагантные виды досуговых занятий характерны для народов 
разных исторических периодов, часть из них дошла до нашего времени. 
Подобные виды досуга, как правило, не встречаются в других местах; нередко 
сохраняются у жителей определенного поселения или конкретной страны как 
отголосок далекого прошлого, когда они были праздничной или карнавальной 
забавой. Так, в одном из небольших южных городов средневековой Италии 
зародился праздник, который называют «апельсиновые бои», который жители 
проводят до настоящего времени и который вызывает немалый интерес у 
туристов. В праздничный день по главной улице городка едет повозка, в 
которой стоят несколько мужчин. По краям дороги выстраиваются участники 
праздника и забрасывают повозку апельсинами. Стоящие в ней мужчины 
отбиваются. Эта ситуация порождает смех и всеобщее удовольствие. Во многих 
странах мира сохранились уникальные в современных условиях зрелища и 
разновидности общественного досуга. Например, в Объединенных Арабских 
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Эмиратах пользуются немалой популярностью бега с участием одногорбых 
верблюдов, которых специально выводят для этой цели.  

Еще одна разновидность экстравагантных досуговых занятий связана с 
отдельными увлечениями состоятельных слоев. В наше время состоятельные 
люди многих стран мира держат дома диких животных, среди которых имеются 
даже хищники, не поддающиеся приручению. Многие из таких животных 
требуют вольерного содержания, специалистов по надзору и специальных мер 
безопасности.  Более простые случаи – содержание в доме привычных собак 
или кошек. Экстравагантность заключается в том, что хозяева (чаще всего 
хозяйки) животных проявляют фантазию – создают для них особо комфортные 
условия жизни: кормят деликатесами, одевают в дорогие и изящные наряды, 
делают маникюр, модно стригут, украшают драгоценностями. Домашних 
животных обслуживает целая армия специалистов, которые предоставляют 
множество услуг. Например, в Чили есть даже фитнес-клуб для собак. Во 
многих странах искусные хирурги делают животным пластические операции, 
чтобы собаки или кошки более походили на плюшевых игрушек. Умерших 
животных хоронят на специальных кладбищах. Подобные факты 
свидетельствуют, конечно, не о специфике «досуга животных», а скорее о 
досуге хозяев, и в немалой степени об их отношении к животным.  

Еще одна из причин появления экстравагантных досуговых занятий 
состоит в том, что существует немало любителей острых ощущений. В 
свободное время они хотят пережить сильные эмоции, получить такие 
впечатления, которые запоминаются надолго. Подобный спрос во все времена 
получал предложения. Например, на основе такого спроса родился 
экстремальный туризм. Далеко не всегда стремления любителей острых 
ощущений, а также желание организаторов удовлетворить спрос на подобные 
ощущения бывают совместимыми с нравственностью. Так, в Таиланде, 
побережье которого подверглось в декабре 2004 г. разрушительному действию 
цунами, одна из турфирм приглашала желающих посетить места катастрофы. В 
качестве мероприятий при этом предлагалась раздача гуманитарной помощи, 
обзор разрушений, а также участие в похоронах погибших. В этом случае можно 
говорить о неразборчивости целей и содержания маршрута, о конфликте со 
здравым смыслом и общественной моралью.  

В особую разновидность досуговых занятий следует выделить такие, 
которые приобретают в современных условиях откровенно антиобщественный 
или противоправный характер (антиобщественные, разрушительные для 
индивидуального развития виды досуговой деятельности, а также виды 
досуговых занятий, запрещенные законом). 
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Рассмотрим структуру культурно-досуговой деятельности с позиции 
наличия в ней следующих компонентов: 

• субъектов деятельности; 
• природно-ландшафтных, биорастительных комплексов; 
• материально-технических средств, сопутствующих бытовых товаров и 

вещественных ресурсов. 
Перечисленные структурные компоненты определяют культурно-

досуговую деятельность как единый общественный и экономический феномен, 
как целостную самостоятельную сферу жизнедеятельности общества и 
конкретного человека.  

Субъекты культурно-досуговой деятельности. Важнейшими 
компонентами этой деятельности выступают люди, социальные группы, 
организации и фирмы, которые определяются в качестве ее субъектов. Вначале 
проанализируем индивидуальных и коллективных субъектов досуговой 
активности, участвующих в ее проведении и организации. Именно они 
определяют ее цели, задачи, содержание. Под субъектами подразумеваются как 
конкретные люди (индивиды, обладающие досуговыми потребностями, а также 
предприниматели, специалисты, работники учреждений культуры, помогающие 
организовать досуг других людей), так и совокупные субъекты (коллективы 
фирм, организации и учреждения, представительные и исполнительные органы 
сферы культуры и др.). Индивидуальные субъекты культурно-досуговой 
деятельности подразделяются на: 

1) основных субъектов досуговой деятельности; речь идет об индивидах, 
а также дружеских группах и коллективах работников, желающих реализовать 
свои потребности в досуговых занятиях. Среди основных субъектов выделим: 

• самодеятельных субъектов. Они не обращаются к услугам 
организаторов-профессионалов. Самодеятельными субъектами выступают 
многочисленные любители охоты, рыбалки, путешествий автостопом, пеших 
походов и т.п., которые самостоятельно организуют свои досуговые занятия; 

• субъектов, прибегающих к помощи организаторов со стороны (в их 
качестве выступают как отдельные граждане, так и коллективы работников). В 
этом случае люди, желающие поохотиться, порыбачить, отправиться в 
туристическое путешествие, развлечься, пользуются услугами 
соответствующих фирм, которые предоставляют им такие возможности; 

2) организаторов, участвующих в досуговой деятельности на 
профессиональной основе, создающих условия и помогающих основным 
субъектам деятельности реализовать потребности в отдыхе и развлечении. 
Среди них выделяется ряд самостоятельных типов работников: 
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o руководящий состав профессиональных организаторов досуга – 
ведущие менеджеры досуговых фирм, режиссеры, руководители 
учреждений культуры, работающие в разных областях досугового и в 
целом социокультурного сервиса. Представители этой группы — 
ключевые фигуры в проектировании, организации и реализации 
основных этапов досуговой деятельности и предоставлении услуг 
потребителям; во многих случаях они несут ответственность за 
окупаемость и прибыльность области организации досуга; 
o профессионально-творческий состав работников искусства и 
средств массовой информации – представители данной группы 
осуществляют непосредственный контакт с аудиторией (артисты-
исполнители, работающие в разных видах и жанрах искусства, ведущие 
концертов, концертмейстеры, дирижеры, журналисты, ведущие радио- и 
телепрограмм и т.п.). Именно их творческие способности, 
профессиональное мастерство, психологическая подготовка оказываются 
в центре внимания посетителей указанных мероприятий с их участием; 
o высококвалифицированные работники и специалисты разных 
отраслей производства товаров и продуктов культурного назначения, а 
также персонал учреждений культуры, организации сферы сервиса 
(работники печати и издательств, врачи, тренеры, аниматоры 
рекреационных центров, мест размещения, руководители туристических 
групп, экскурсоводы, инженеры, программисты и провайдеры сетей связи 
и др.). В большинстве случаев они причастны к реализации основных 
этапов организации и осуществления досуга, напрямую взаимодействуя с 
потребителями культурного продукта; 
o рядовые исполнители и производители услуг в области досуга – 
работники учреждений культуры, досуговых центров и турфирм, не 
принадлежащие к руководящему составу, к высококвалифицированным 
специалистам и творческим работникам. Это рядовые исполнители, их 
помощники. Часть из них напрямую взаимодействуют с потребителем 
(официант ресторана, дежурный гостиницы и др.), другие могут 
эпизодически контактировать или совсем не сталкиваться с 
потребителями сервисных продуктов; 
o лица и структуры, осуществляющие предпринимательские функции, 
связанные с финансированием, а также предоставляющие донорскую 
помощь организаторам досуга (продюсеры, органы власти, общественные 
фонды, спонсоры, меценаты, и др.), а также партнеры по бизнесу 
(банковские структуры и др.). 
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По виду культурно-досугового продукта предприятий и учреждений досуга: 
• производящие товары и продукты культурного назначения 

(полиграфические комбинаты, художественные мастерские, фабрики народных 
промыслов и сувениров и др.); 

• оказывающие разного рода услуги: материальные (реставрационные, 
видеозаписи, фотосъемка и др.), нематериальные (обучающие, культурно-
развивающие, информационные, игровые и др.); 

• осуществляющие в основном торговлю культурными товарами, 
предметами искусства. 

По целевой направленности предприятий и учреждений досуга: 
• культурное просветительство, художественное творчество, развитие 

эстетических чувств аудитории досуга; 
• отдых и развлечение аудитории. 
Природно-ландшафтная основа, растительный и животный мир как 

компоненты досуговой деятельности. В современной досуговой деятельности 
населения развитых стран данные компоненты приобретают исключительно 
важное значение. Особенно высок спрос на экологически чистую окружающую 
среду (водоемы, древесная, кустарниковая растительность, представители 
животного мира). В разных странах специально выделяются и охраняются 
масштабные чистые зоны: рекреационные, курортные, заповедные, особо 
охраняемые зоны отдыха, а также заказники-заповедники, крупные парки 
(национальные, прогулочно-пейзажные, аквапарки). В определенных 
поселениях и особенно в городах выделяются локальные рекреационные 
пространства: зеленые насаждения, городские сады, скверы и парки, зоны 
отдыха, площадки развлечений. Сохранность природных комплексов и 
нейтрализация в них негативных последствий от рекреационных нагрузок – 
заслуга владельцев, в роли которых, как правило, выступают государственные 
органы или местные власти. Ныне естественные компоненты ландшафтной 
среды, флоры и фауны нередко вводятся в помещение учреждений досуга и 
центров развлечений. Так, широко используются декоративные растения, 
бассейны или аквариумы с рыбами, клетки с поющими пернатыми и даже 
вольеры с рептилиями. 

Материально-технические средства, сопутствующие товары и 
вещественные ресурсы культурного назначения. К ним относятся 
материальные сооружения и постройки, технические приспособления, 
специальное оборудование, приспособления, товары и вещественные ресурсы 
повседневного спроса, сопровождающие культурно-досуговую деятельность. 
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Материальные сооружения и постройки характерны для досуга, 
проводимого как в помещении, так и на открытых площадках (стадионах), в 
природной среде (национальных парках). В одних случаях помещение 
специально сооружается или в крайнем случае переоборудуется под досуговое 
помещение. Для этого в каждой стране вырабатываются строительные 
(СНиПы) и инженерно-технические стандарты, технологии и нормативы для 
возведения таких построек и обслуживания в них людей. Речь идет о расчете 
свободной площади на одного посетителя, об уровне комфорта, о требованиях 
безопасности и т.п. Когда сооружение для отдыха больших групп людей 
возводится не по нормативам, рассчитанным на специфические 
геоклиматические условия, возможны крупные аварии.  

Многие сооружения, приспособления и оборудование мест для отдыха 
могут носить менее регламентированный характер – беседки и скамейки в 
сквере, места для отдыха на территориях, предназначенных для прогулок, 
рыбалки, охоты и т.п. Однако здесь также должны соблюдаться требования, 
предъявляемые к безопасности, прочности и удобству подобных сооружений и 
средств отдыха.  

В организации современного досуга постоянно растет доля машин, 
технических средств и механизмов. В настоящее время множество видов 
досуговых занятий связано не только с отдельными механизмами, но и с 
системой технических комплексов. Это парки развлечений, досуговые и 
спортивные центры, в рамках которых работает множество площадок с 
техническими средствами : аттракционами, тренажерам. Сложные технические 
комплексы разрабатываются специально для центров с искусственным 
климатом, тематических парков и аквапарков, бассейнов. Для театральных 
помещений, концертных площадок, стадионов существуют разнообразные 
светотехнические, лазерные и акустические установки. Многие центры досуга 
оборудованы современными камерами слежения, которые фиксируют все 
происходящее внутри помещения или вне его. Свой вклад в технизацию досуга 
вносит компьютерная техника. Играть в электронные и компьютерные игры, 
слушать музыкальные записи можно как дома, так и в интернет-кафе или во 
время транспортного передвижения по городским улицам.  

Специально разработанного оборудования требует проведение массовых 
праздников на городских улицах или специальных площадках – стадионах, 
летном поле, открытом пространстве. В этом случае используют декорации, 
стенды, материалы для украшения домов и улиц, техника для светодизайна 
городской среды, фейерверки, светотехническое, лазерное и акустическое 
оборудование, а также оборудование для временных сценических площадок. 
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Немалое количество промышленных товаров и ресурсных средств 
различного характера и назначения связано с содержанием досуговой 
деятельности или с обслуживанием людей в этом процессе. Например, в 
ресторане к таким ресурсам относятся пищевые продукты, напитки, в туризме и 
занятиях спортом – соответствующая одежда, спортивные товары и тренажеры, 
в оздоровительных комплексах – лечебно-оздоровительные препараты, 
санитарно-гигиенические принадлежности, тренажеры и т.п. Участие людей в 
художественной самодеятельности сопряжено с покупкой специальных 
костюмов, обуви, украшений для театрального или концертного 
исполнительства. Даже традиционное проведение досуга дома, как правило, 
сопровождается тем, что люди делают друг другу подарки, покупают книги, 
музыкальные диски, а также товары, вещи, сырье и продукцию для 
любительских занятий (разведение домашних животных, выпиливание, 
вышивание и др.). Главное требование к материалам, товарам, технике для 
досуговых занятий связано с их удобством, безопасностью, простотой в 
обращении. Потребности населения в такого рода продуктах, товарах, технике 
способствуют развитию определенных сегментов индустриально-
промышленного производства [1]. 
 
Вопросы для самопроверки 
1 Что такое содержание досуга и каковы важнейшие содержательные 
направления современной досуговой деятельности? 
2 Почему анализ целей и мотивов досуговой активности населения важен для 
представителей власти и бизнеса? 
3 Перечислите и охарактеризуйте основных субъектов культурно-досуговой 
деятельности. 
4 Назовите важнейшие подходы к классификации досуга и досуговых занятий. 
5 Каковы важнейшие компоненты культурно-досуговой деятельности? 
6 Перечислите и охарактеризуйте неодушевленные компоненты, сопровож- 
дающие культурно-досуговую деятельность людей. 

 
Тема 2 История культурно-досуговой деятельности. Развитие 

досуговой деятельности в России и за рубежом 
 

1 История развития культурно-досуговой активности в России. 
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2 Организация досуга за рубежом. 
 

Свободное время человека, а также его занятия, которые мы относим к  
досуговой деятельности, появились в обществе не сразу, а формировались 
исторически.  

Труд людей доисторических культур носил примитивный характер и был 
направлен в основном на присвоение биоресурсов земли. Члены этих 
сообществ переходили с места на место, разыскивая пищу, которую поглощали, 
почти не обрабатывая.  Примитивно сооруженное жилище становилось общим 
и носило временный характер. 

В то время существовало социальное разделение людей по 
половозрастным признакам (мужчины – женщины, дети – взрослые и др.), 
потом стали выделяться шаманы, вожди и т.д. Такой способ организации людей 
обеспечивал условия лишь для простого общественного воспроизводства и 
существования человека. Этот этап развития социальных сообществ был связан 
с непроизводящим, или присваивающим, типом хозяйственной деятельности. 

Постепенно в таком обществе зарождались простейшие формы 
производящего хозяйства. В поисках пищи люди обращались к охоте на диких 
зверей. Позже они научились разводить домашних животных. Некоторые 
сообщества стали культивировать дикие растения. Но еще долгое время в 
социальном пространстве весьма слабо были дифференцированы 
хозяйственные процессы, общественная и семейная жизнь. Религия, искусство, 
наука находились в зачаточной форме и не выделялись в самостоятельные 
области. 

В первобытном обществе дети включались в доступную для них 
деятельность, вместе со старшими и под их руководством приучались к 
коллективному труду и быту. В труде и повседневном общении со взрослыми 
они усваивали необходимые жизненные навыки и трудовые умения, 
знакомились с обычаями. 

Мальчики участвовали вместе со взрослыми в охоте и рыбной ловле, в 
изготовлении оружия; девочки под руководством женщин собирали и 
выращивали урожай, готовили пищу, делали посуду и одежду. 

Изменение сознания человека вело к порождению мифологии, 
магической практики Одновременно в мифологии присутствовало и 
практическое начало, позволяющее создавать культурную среду, переделывать 
окружающий мир. 

В первобытную эпоху возникли и произведения словесности: поговорки, 
пословицы, рассказы, сказки. Особое место среди них занимали мифы. В своей 
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исходной форме миф представляет собой повествование, в котором те или иные 
природные или социальные явления истолковываются и объясняются как 
результаты действий героев этого рассказа. 

Первым объектом такого истолкования, объяснения были действия 
людей, но не обыденные, всем понятные, а обрядовые, ритуальные, 
передаваемые из поколения в поколение и совершаемые в силу традиций. 
Исполняемые членами коллектива, обряженными под тотемное животное, 
ритуальные тотемистические пляски стали истолковываться как сцены из 
жизни далеких предков, а эти предки начали рассматриваться как существа, 
бывшие одновременно и людьми, и животными. Передаваемые из поколения в 
поколение описания и объяснения этих обрядов стали развертываться в более 
или менее связные повествования о жизни и похождениях тотемистических 
предков. Когда становление тотемистических мифов завершилось, обряды, 
бывшие их основой, выступили как инсценировки этих мифов, драматические 
иллюстрации к ним. 

В дальнейшем мифы стали возникать и независимо от обрядов. В них 
действиями тех или иных существ стали объясняться самые различные явления. 
Широкое распространение получили мифы о героях, которые ввели те или 
иные обычаи, нормы поведения, общественные институты, элементы 
материальной культуры. Первоначальные представления о культурных героях 
очень близки к представлениям о тотемистических предках. Но в отличие от 
последних культурные герои индивидуализированны, они имеют собственные 
имена. Типичным культурным героем более поздней эпохи является Прометей, 
который принес людям огонь, научил их различным ремеслам и искусствам. 
Первоначальные мифы не были религиозными, ибо их герои не наделялись 
сверхъестественной силой. В дальнейшем возникла и религиозная мифология. 

Также многофункциональной была магическая практика, которая 
стремилась оптимизировать существование людей, поддерживала у них веру в 
то, что между ними и потусторонним миром есть неразрывная связь. 
Существуют различные классификации магических действий. В основу одних 
положены особенности магической «техники» (магия имитативная, 
парциальная, инициальная и др.), в основу других – связь с теми или иными 
сферами человеческой деятельности (магия охотничья, рыболовная, 
земледельческая, любовная, лечебная, вредоносная и пр.). Человек того 
исторического периода был убежден, что магия защищает его от природных 
катаклизмов, врагов и несчастий.  

Коллективная магия в немалой степени состояла из заклинаний, обрядов, 
ритуалов. Она была насыщена обрядовыми технологиями, которые выполнял 
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шаман, а также стереотипными формами поведения (ритмическими 
действиями, выкриками, ритуальными манипуляциями) всех участников. Все 
это, по общему убеждению, позволяло добиваться нужных результатов. 
Например, после магических шаманских действий и ритуального танца 
мужчин, имитирующего отвагу и смелость, охота, по их представлениям, 
должна быть удачной. 

Кроме того, имелось немало ритуалов и магических действий по 
существу выполнявших роль физических упражнений, соревновательной 
активности, что в те далекие периоды позволяло поддерживать физическую 
форму. 

В развитии мифологии и магической практики участвовали все члены 
сообщества. Каждый человек осознавал свое участие как должное. Однако уже 
в то время выделялись индивиды, которые лучше других выполняли шаманские 
действия, или лечили окружающих, или рисовали на скалах диких животных. И 
делали это не в «свободное» время, а по мере необходимости, в силу 
традиционных предписаний и обычаев, постоянно, может быть, несколько раз в 
день, ибо эти действия были важны для повседневной практики всего 
сообщества. 

Активный отдых у первобытного человека был связан с играми, 
состязаниями в ловкости и силе. Игровые и состязательные занятия 
рассматривались как важное дело, в которое должны были включаться все: и 
дети, и взрослые. Подобные занятия и стали первичными формами досуга. 

Магические, а также игровые занятия, направленные на достижение 
практических результатов, одновременно позволяли людям освободиться от 
негативных состояний (пассивности, усталости, страха), заряжали их новой 
энергией. Также весьма эффективным было воздействие на психологию людей 
музыкально-ударных инструментов и выполняемых при этом ритмических 
движений. Еще более очевиден был рекреационный эффект коллективных игр. 
Активное участие человека в подобных видах деятельности вело к тому, что 
психика становилась более свободной от напряжения, позволяя испытать 
ощущение свободы, здоровья, готовности к трудностям. 

Существовал еще один вид коллективной активности – праздник. 
Конечно, он существовал не в том виде, который нам известен. Праздник 
наступал, когда первобытный коллектив добивался значимого успеха: удачной 
охоты, победы над врагом, спасения от природных катаклизмов. Люди 
испытывали радость, стремились быстрее забыть о пережитом, снять недавний 
стресс. Чтобы отметить это событие, они устраивали общую трапезу, 
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веселились, включались в коллективные игры и общение. Если событие 
повторялось систематически, то такой праздник становился традицией. 

Свободное время и досуговые занятия в Древнем мире. Заметные 
перемены происходили в сообществах Древнего мира. В великих культурах 
этого периода – в Древнем Египте, в Древней Индии, Древнем Китае, в 
культуре Античности (Древней Греции и Древнем Риме) – возникли важнейшие 
предпосылки и условия для появления досуговой деятельности. В то время 
люди уже живли в постоянных поселениях (деревнях, городах), занимались 
земледелием, торговлей, ремеслом как ведущими направлениями хозяйства. 

В обществах Древнего мира начала развиваться частная собственность, 
что вело к экономическому и социальному расслоению. 

Появились родовая аристократия, чиновничество, военное сословие, 
сформировался институт рабства и беднейших слоев свободного населения. 
Интенсивно росли крупные городские поселения, где появилось множество 
новых занятий и профессий, в том числе связанных с письменностью, 
государственным управлением и правовой деятельностью. 

В новых условиях исчезали простые формы социального равноправия 
первобытного общества. Довольно многочисленные социальные слои стали 
составлять рабы. Другие, не менее многочисленные слои оставались 
свободными, но при этом были настолько бедны, что постоянно трудились ради 
выживания. Многие сословия в городах (ремесленники, купцы, военные) не 
принадлежали к беднякам, но каждодневный труд оставался условием их 
жизни. 

У части свободных граждан древних государств появлялся личный досуг. 
Досуговые занятия начинают четко подразделяться на те, которые выполняют 
дома, и те, которые проходят в общественном месте, на городской улице. 
Женщины проводили свободное время в домашних условиях: занимались 
рукоделием, общались с родственниками. Мужчины личное время проводили 
как дома, так и вне его. 

Многие домашние и внедомашние занятия связаны были с 
традиционными играми, спортивными состязаниями, которые требовали либо 
прямого участия человека, либо наблюдения за их ходом. Тогда же появились 
настольные  игры. 

Самым популярным спортивным зрелищем в Древнем Риме были гонки 
на колесницах, которые происходили на специальной арене, так называемом 
цирке или ипподроме. Крупнейшим был цирк в Риме. В день обычно 
проходило 24 заезда, в каждом из которых участвовало 12 колесниц, 
представлявших четыре разные команды. Каждый заезд обычно состоял из 



39 
 

семи кругов. Отсчет велся с помощью каких-либо вращающихся предметов, 
например изображений дельфинов или огромных яиц, закрепленных на столбах 
на возвышении центральной части арены. 

Каждая команда имела своего тренера и свои отдельные конюшни. 
Сторонники каждой из команд отличались фанатичной преданностью, и 
результаты гонок, не устраивавшие большинство зрителей, могли вызвать 
беспорядки. Победители гонок становились очень богатыми и популярными 
людьми. Руководил такими гонками какой-нибудь крупный государственный 
деятель или лично император, подававший знак к началу заезда. 

Более индивидуализированный характер досуга был характерен для 
представителей высших классов, которые имели возможность пользоваться 
услугами рабов. Люди могли выбирать занятия исходя из личных 
предпочтений. Таким образом, содержание свободного времени у 
состоятельных групп во многом начинает отличаться от традиционных занятий, 
поскольку их обладатели в свободное время стремились получить новые 
впечатления и ощущения. Представители таких слоев задавали тон в 
распространении нетрадиционных досуговых занятий, которые требовали и 
времени, и средств. Тогда зародилось коллекционирование редких предметов, 
проживание летом за городом, прогулки на природе, творческие занятия. 
Состоятельные люди становились первыми слушателями и читателями 
авторских произведений. Еще одним популярным занятием представителей 
высших классов было связано с приглашением гостей на обильное угощение, 
которое могло длиться несколько дней.  

Вместе с тем в культуре Древнего мира сформировались традиции, 
позволяющие объединять огромное число людей во время всеобщих 
праздников, которые были связаны как с религией, так и с народными 
календарно-трудовыми обычаями. На таких празднествах были распространены 
развлекательные представления, ставшие первыми в истории массовыми 
мероприятиями. 

В некоторых странах Древнего мира (Индии, Греции, Древнем Риме) 
появились театры, развивалась драматургия. Происходило активное 
становление светского зрелищного музыкального, циркового искусства. 
Общественные развлечения и зрелища в древнем Риме носили название луди 
(игры). Существовали следующие зрелища: театральное представление, гонки 
на колесницах, гладиаторские бои, травля диких животных.  

Общественные сады и парки были популярными местами отдыха и 
развлечений. Римляне занимались бегом, метанием копья, борьбой, устраивали 
состязания. Для этого в Риме были отведены особые места, например, Марсово 
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поле. Популярными были развлечения, не требующие физических усилий. Так, 
например, римляне вычерчивали на земле клетки и играли в игру, подобную 
шашкам. К числу азартных игр с монетами относилась игра «голова и корабль» 
- римский вариант игры «орел или решка». 

Игры считались самым верным средством развития в человеке ловкости, 
грациозности и укрепления здоровья. Именно греки подарили миру одну из 
прекраснейших форм досуговой деятельности - Олимпийские игры, принципом 
которых является участие, а не выигрыш. 

Таким образом, в Древнем мире труд и развлечение дифференцируются, 
становясь самостоятельными сферами жизни человека. У представителей 
широких слоев они переплетаются с народной культурой, народными 
праздниками. Досуг знати приобретает собственные формы, наполняясь новым 
содержанием. 

Досуг в эпоху средневековья. В средние века продолжают углубляться 
такие виды деятельности, которые потенциально способны динамизировать 
общественное развитие : философская мысль, наука, искусство и др. 

Поначалу научно-философское наследие Древнего мира было 
востребовано в арабо-мусульманских странах Ближнего Востока. В досуговых 
занятиях мусульманского мира смешивались обычаи разных народов и 
религиозных традиций. Так, в Египте трижды отмечали новогодние праздники: 
весной – персидский, в августе – коптский, а начало мусульманского года было 
скользящим и переносилось каждый год. 

В средневековый период в Западной Европе важнейшие стороны 
общественной и личной жизни, как и в арабо-мусульманском мире, 
приобретали духовное наполнение, строго регламентировались религией и 
контролировались церковью. Так, в христианском мире жестко 
разграничивались дни труда и дни, свободные от работы. 

В средние века получили развитие такие фольклорные формы, как 
легенды, сказки, народный юмор, мифы и народное искусство в целом. Кроме 
того, в западном обществе заметно выделялся досуг представителей феодально-
рыцарской среды и богатых горожан. Он сводился в основном к пирам, охоте, 
военным тренировкам, турнирам. 

Турниры в то время могли проводиться по любому поводу и без 
предварительного объявления. Достаточно, чтобы рыцари собрались вовремя. 
Подобные турниры проводились на равнине, в песчаной, ровной и безлесной 
местности. Смотреть на них приходили все, кто хотел, и первыми на эти 
состязания собирались женщины. К заранее объявленным турнирам готовились 
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тщательно, бой устраивали на огороженном поле, с одной стороны которого 
возводили трибуны для судей и дам. 

Турнирным призом были драгоценность, ловчая птица, а иногда и просто 
поцелуй. На турнире, который устраивал знатный вельможа, был обычай 
преподносить подарки всем рыцарям, принявшим в нем участие: деньги, меха, 
породистых жеребцов, шелковые одежды и др. 

Жители средневековых городов – как зажиточные, так и бедные – 
развлекались гораздо проще, нежели хозяева рыцарских замков и крупных 
поместий. Среди горожан были распространены домашние праздники с 
разнообразными играми, музицированием. Горожане победнее предпочитали 
более простые занятия: рукодельничали, танцевали. Для досуга рядового 
человека того времени были характерны тяга к зрелищам, любопытство. 

Для эпохи средневековья было характерно острое чувство страха смерти. 
Образ танцующей смерти возник уже в глубокой древности; фигура смерти 
появляется также в танцах многих первобытных обществ, но именно в эпоху 
средневековья образ смерти превращается в символ потрясающей силы. «Танец 
смерти» особенно широко распространился в Европе в XIV в., в период 
эпидемии чумы. 

Средневековый танец оставался еще во многом импровизированным 
действом. Народ любил хороводы, но устойчивых правил не существовало. 
Танец был принятой формой ухаживания, исполнители сопровождали его 
пением, а движения в танце были самые простые. 

Неотъемлемой частью повседневной жизни людей того времени была 
музыка, которая звучала во времена празднеств и званых вечеров. Для свадеб и 
Дня святого Валентина музыка должна была создавать романтическую 
атмосферу. 

В средние века на массовых праздниках были и другие развлечения, 
которые объединяли целые сословия: подвижные игры (хождение на ходулях, 
катание на качелях и др.), состязания (борьба, перетягивание каната, метание 
камней и др.). Популярными были петушиные бои, травля собаками 
привязанного быка. 

Среди спортивных развлечений самыми популярными были 
всевозможные варианты игры в мяч. Небольшие кожаные шары, которые легко 
ложились в руку, расшивали золотом и украшали гербами. Не менее знамениты 
были игры в шарики – каменные, металлические, деревянные или из 
драгоценной слоновой кости. Богатые вельможи приобретали шары из 
диковинного малахита, бирюзы, можжевельника или тяжелого самшита. 
Значительное место среди спортивных развлечений занимала и верховая езда, 
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когда сочетались искусство управления лошадью и умение метко бросать или 
ловить мяч. Развлекаться мячами и шариками предпочитали на лоне природы, а 
вечером, когда тепло и мягкий свет наполняют человека блаженным покоем, на 
столиках раскладывали другие игры: тавлеи, игры-головоломки, шахматы. 

На праздничных улицах и площадях всегда было множество мастеров, 
которых можно считать предшественниками современных артистов театра и 
цирка: жонглеров, дрессировщиков, фокусников, кукольников, шутов. 

История развития культурно-досуговой активности в России. 
Зарождение досуговых форм деятельности у восточных славян и их 
дальнейшее развитие в X  -  XVII вв. Досуг как социальное явление имеет 
глубокие исторические корни. Своими истоками он восходит к периоду 
каменного века, когда возвращение древних охотников с добычей 
воспринималось соплеменниками как большой праздник. Он отмечался 
родственниками и друзьями удачливых добытчиков бурно, с песнями и 
плясками, позволявшими выразить радость людей по поводу совершившегося 
события, выплеснуть эмоции, поднять настроение. С течением времени 
совершаемые во время праздника действа приобрели магический, религиозный 
характер. 

Переход племен к оседлому образу жизни и занятие земледелием 
сопровождались становлением целой системы праздников. Это было 
обусловлено сменой времен года, продолжительностью дня, фиксированными 
сроками начала и окончания земледельческих работ. Праздники наполнялись 
новым содержанием, новыми религиозными представлениями, адекватными 
потребностям земледельческого населения. Результаты археологических и 
этнографических исследований, свидетельства ученых древности, 
произведения устного народного творчества ( мифы и легенды, былины, песни, 
сказания, пословицы, поговорки и т.п.) служат доказательством того, что 
праздники были всеобщим явлением для всех народов, населяющих земной 
шар. Несмотря на то, что праздники органически вплетались в ткань 
повседневной жизни людей и имели для них, в первую очередь, культовое 
значение, именно праздники, по мнению многих ученых, можно отнести к 
первоначальным формам досуговой деятельности. 

Чередование будней и праздников характеризовало быт восточных 
славян, занимавших обширную территорию - от побережья Финского залива, 
Ладожского и Онежского озер до устья рек Дуная, Днепра и верховьев Волги и 
Оки. К моменту возникновения государственности в конце IX- начале X вв. 
славяне имели достаточно развитую праздничную культуру. Праздниками 
отмечалось начало весны и наступление осени, важные для крестьян виды 
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сельскохозяйственных работ: сев, сенокос, жатва, сбор ягод и плодов. 
Наибольшее количество праздников приходилось на позднюю осень, зиму и 
раннюю весну, в течение которых крестьянин получал некоторую передышку 
от тяжелого напряженного труда. Праздники посвящались языческим 
божествам, которые, по мнению древних славян, оказывали помощь людям во 
всех жизненных обстоятельствах и, прежде всего, в земледелии. Самыми 
веселыми  праздниками были дошедшие до нас святки (конец декабря-начало 
января), масленица (проводы зимы), праздник Ивана Купала (в ночь с 23 на 24 
июня). 

Праздники давали возможность славянину-земледельцу освободиться на 
время от всех необходимых дел и предаться веселью, радости, почувствовать 
себя свободным и счастливым. Праздник был для крестьян способом 
коллективного проведения досуга. Состояние, в котором находился человек во 
время праздника, нашло отражение в языковых символах, обозначивших 
данное явление. В русском языке слово «праздник» произошло от 
прилагательного «праздный», что означает «незанятый», «пустой», 
«порожний» (если речь идет о месте) и «праздное время» - период, когда не 
нужно работать, когда можно быть праздным. 

Во время праздников члены крестьянской общины устраивали пиршество 
за общим столом, получившее название «братчины», которые не только 
помогали людям восстановить физические и психические силы, но выполняли 
и другую важную для древнего социума функцию - единения. Славяне жили 
небольшими общинами, в рамках которых каждая семья самостоятельно 
обрабатывала землю и вела свое хозяйство на принадлежащей ей территории. 
Постоянная опасность набегов со стороны соседних племен заставляла славян 
быть готовыми в любой момент дать отпор противникам. Общие коллективные 
праздники и застолья поддерживали у славян чувство единства, содействовали 
сплочению их сил для противостояния врагам. 

По мере своего развития праздники обогащались культурным 
содержанием. Песни, пляски, музыка, стихи, сказания, игры и развлечения 
сделались их неотъемлемыми элементами. Такие музыкальные инструменты, 
как гудок, дудка, волынка, гусли, были уже известны древним славянам. 
«Ряженье», сопровождавшее святки, масленицу, обладало характерными 
чертами, присущими театральному действу. Широко распространенным 
развлечением были игры, особенно борьба, кулачный бой, беганье взапуски, 
метание копья. В течение многих последующих веков праздники с присущей 
им атрибутикой, закрепленной в традициях, являлись для российского народа 
одной из главных и любимых форм досугового времяпрепровождения. 
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Выделение у славян родоплеменной знати и дальнейший процесс 
социального расслоения общества, особенно усилившийся после образования 
государства, обусловили появление первых различий в организации отдыха и 
развлечений. Так, например, при княжеском дворе устраивались пышные пиры 
не только по поводу больших праздников, но и по случаю удачных сражений и 
других, значимых для князя и его окружения событий. Таким событием, в 
частности, мог стать приезд в княжеский дворец «гостей» (купцов). 

Обилие кушаний и большое число крепких напитков составляли главную 
особенность пиршественного стола. Накормить присутствующих 
всевозможными яствами и напоить допьяна считалось высшим показателем 
княжеской щедрости и гостеприимства. Н. Хлебников приводит выдержки из 
послания митрополита Никифора к Владимиру Мономаху, рисующие картину 
нравов и обычаев того времени: «Я знаю, что ты для гостей готовишь 
великолепные обеды, где всем дают всевозможные... ради княжеского величия, 
как для правых, так и беззаконных; где ты сам служишь и разносишь кушанья, 
делая все это, конечно, для утверждения своей княжеской власти. Когда иные 
упиваются и объедаются, ты сам сидишь спокойно и только смотришь на 
пьяных и пьющих, лишь для примера немного вкушая сам. Так ты угождаешь 
подданным и терпишь, чтобы они напивались перед твоими глазами, и тем по 
истине угождаешь им и покоряешь их»[19]. 

В пирах нередко принимали участие и женщины, представительницы 
княжеских родов, наравне с мужчинами вели беседы, стараясь блеснуть умом. 

Любимой забавой высшей знати становилась звериная и птичья охота. Из 
«Поучений Мономаха», помещенных в древнейшей русской летописи «Повесть 
временных лет» (Лаврентьевский список), в которых князь Владимир Мономах 
рассказывает о своих охотничьих успехах, видно, что охота в древности велась 
на туров, оленей, лосей, медведей, кабанов и других животных. 

В перерывах между сражениями на княжеском дворе проводились 
военные игры. Воины князя упражнялись в разных боевых искусствах, готовя 
себя к предстоящим походам. Распространение христианства среди славян, 
начавшееся еще в IX в. и официально введенное в Киевской Руси в 988 г., 
оказало огромное влияние на жизнь и быт народа. С принятием христианства в 
Древней Руси появляется календарь празднеств, отвечающий требованиям 
новой религии. Христианская церковь не смогла полностью искоренить 
народные традиции, приверженность к языческим верованиям, проявлявшимся, 
в том числе и в праздничной культуре. Многие отмеченные крестьянские 
праздники и «замечательные дни» в честь старых божеств нашли свою нишу в 
христианском календаре. Однако, чтобы устранить из сознания народа 
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языческие представления, христианская церковь подвела праздники, связанные 
с древними богами, под имена святых православной церкви. Так, славянскому 
богу грозы и огня Перуну был придан образ пророка Ильи, проезжающего по 
небу на огненной колеснице в период летних гроз; богу скота Велесу было дано 
имя Власия, покровителя домашних животных (обряды в честь его 
совершались по окончании жатвы) и т.п. Церковь вынуждена была смириться и 
с самим характером проведения праздников, отличающихся всплеском 
народного веселья и бурным выражением эмоций. 

Упорядочив систему календарных праздников, христианская церковь 
стремилась ввести жесткую регламентацию в жизнь крестьян. В проповедях и 
молениях служители церкви в соответствии с христианскими заповедями 
подчеркивали необходимость отдыха в воскресные и праздничные дни. Особым 
грехом считалось выполнять земледельческие работы, так как, по мнению 
духовенства, это могло вызвать божественную кару. Только отправление 
религиозного культа, понимавшееся как служение богу, могло иметь место в 
отведенные для отдыха дни. Церковные праздники проводили более четкую 
грань между трудовой и досуговой деятельностью. 

Несмотря на варварские методы, часто используемые церковниками для 
насаждения и укрепления на Руси новой веры, распространение христианства 
несло в себе и прогрессивные начала. Оно способствовало развитию 
просвещения и образования, проникновению элементов западной культуры в 
российское общество, хотя это коснулось преимущественно его высших слоев. 
Вместе с христианством Древняя Русь обрела и письменность. Появление 
первых книг относится к началу ХI в. Они имели религиозное содержание и в 
основном являлись переводами греческих оригиналов. При монастырях, 
возникновение которых относится ко второй половине XI-XII вв., собирались 
библиотеки. Есть свидетельства о существовании библиотек при Софийском 
соборе в Киеве, Киево-Печерском монастыре, где имелись не только русские, 
но и греческие книги. Библиотеки создавались и в других русских городах, 
например в Софийском соборе Великого Новгорода. Возникали библиотеки 
при княжеских дворах. Книги переписывались для боярских семей. Например, 
один из древнейших русских памятников письменности – «Остромирово 
евангелие», датированное 1057 г.,- было написано для новгородского 
посадника Остромира. 

На протяжении XI-XIII вв. количество переводной литературы 
увеличилось: наряду с церковной появилась и гражданская. Это способствовало 
повышению интереса к чтению. Книжное чтение становилось одним из занятий 
образованных людей Древней Руси. О том, что чтение воспринималось на Руси 
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не только как учение, но и как вид досуговой деятельности, можно судить по 
некоторым письменным источникам, дошедшим до нас с той поры, в 
частности, по литературе нравственно-поучительного характера, которая 
возникла в XI-XIII вв. и имела свое продолжение в последующие времена. Так, 
в «Слове о наказании» говорится, что от чтения книг нельзя отказываться ни 
под какими предлогами: «Человек не должен ссылаться на то, что у него жена и 
дети, что он поглощен трудами при исполнении какой-либо должности или 
занимается ремеслом»[19].  

Княжеские междоусобицы, усилившиеся со второй половины XII в., и 
последовавшее затем татарское нашествие (первая половина XIII в.) привели к 
падению Киевской Руси, но традиции народной жизни сохранялись и 
продолжали развиваться в новых феодальных центрах : Галицко - Волынском и 
Владимиро-Суздальском княжествах, в Новгородской земле. А в период 
татарского владычества - на тех территориях, куда татары не смогли 
проникнуть: в Великом Новгороде, Пскове, Смоленске, в землях к северу от 
Волги, к югу от Оки и др. Задачу «собирания русских земель» взяло на себя 
Московское княжество. Первая половина XIV в.  -  первая половина XVI в. 
были периодом формирования Российского государства. Признанной столицей 
его с конца XIV в. по XVII в. являлась Москва. 

С XIV в. Русь начала понемногу оправляться от постигших ее бедствий. 
Создавались условия для мирного хлебопашества, возрождались ремесла и 
торговля, развивалось зодчество. Увеличилось число каменных строений на 
Руси. Особенно интенсивно шел процесс возведения церквей, как в городах, так 
и в селах. В сельских общинах – «мирах» - крестьяне на свои средства 
возводили «мирские церкви», которые начинали играть существенную роль в 
жизни сельского населения. 

В сельском приходе церковная трапезная нередко становилась местом, 
куда крестьяне собирались для проведения общинных сходок; в ней 
совершались праздничные церемонии. Регулярное посещение церквей в 
воскресные и праздничные дни постепенно входило в быт русского народа и 
служило способом заполнения свободного времени. При этом присутствие на 
богослужении воспринималось людьми не только как христианская 
обязанность, связанная с отправлением религиозного культа, но и как 
возможность пообщаться с друзьями и знакомыми. В XIV-XV в. в. звучало 
требование покаяться за «шепоты», которые доносились от молящихся в 
церкви, за громкие разговоры прихожан, рассказывание «неполезных 
повестей», смех, то есть за то, что мешало богослужению. Особенно резкой 
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критике подвергались «глумы», под которыми церковь понимала беседы людей 
по волнующим их социальным вопросам. 

Церковь выступала для средневекового человека и в качестве 
своеобразного культурного центра. Она давала городским и сельским жителям 
возможность (а сельским, пожалуй, единственную) приобщиться к лучшим для 
того времени образцам зодчества, живописи (настенные росписи, культовые 
предметы), музыки, пения, познакомиться с печатным словом (через чтение 
церковных книг во время богослужения). Служители церкви по сравнению с 
общей массой были достаточно образованными людьми и иногда являлись 
первыми учителями грамоты для прихожан и их детей. В средние века 
появляются некоторые новые виды досугового времяпрепровождения. Они 
были связаны с развитием народной зрелищной культуры. В городах, больших 
и малых селениях можно было увидеть бродячих артистов-скоморохов, 
забавлявших публику песнями, танцами, цирковыми номерами, шутками и 
прибаутками. К 30-м годам XVII в. относится первое упоминание о «медвежьей 
потехе» и кукольном представлении, сделанное в описаниях своего 
путешествия в Московию, как тогда нередко называли иностранцы Русское 
государство, секретарем голштинского посольства Адамом Олеарием. Но, как 
отмечают исследователи, подобные потехи были известны на Руси гораздо 
раньше. Зрелища, или «позоры», как их называли в древности, несмотря на 
резко отрицательное к ним отношение со стороны церкви, всегда собирали 
большое количество народа.  

На протяжении XIV в. в Русском государстве создавались условия для 
расширения форм культурной деятельности в сфере досуга. Укрепление 
могущества Российского государства содействовало развитию духовной 
культуры общества. Возрождались книжные традиции Киевской Руси. В XIV - 
XV в. в. увеличилось количество переписываемых книг в разных городах: 
Москве, Твери, Нижнем Новгороде и других. В 1564 г. вышла первая печатная 
книга «Апостол», выпущенная построенным в Москве на казенные деньги 
печатным двором. Возросло количество книг, написанных отечественными 
авторами, и среди них произведения светского характера. В XIV-XVI в. в. была 
продолжена зародившаяся в предыдущие столетия традиция написания 
«учительной» литературы. В ней поднимались вопросы просвещения, 
нравственности, семейных взаимоотношений, воспитания детей и т.  п. В 
середине XVI в. увидел свет знаменитый «Домострой» - свод правил и советов 
по организации домашнего быта и ведению хозяйства, рассчитанный на 
непосредственное практическое использование в повседневной жизни. В XVII 
в. в Москве делаются переводы латинских и немецких книг и появляются 
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первые библиотеки с собраниями иностранных сочинений при посольском 
приказе, в церковных учреждениях, в домах богатых вельмож. 

Усилилось культурное влияние на Русь зарубежных стран. В XV-XVI в.в. 
в Москве и других городах проживало много иностранцев: итальянцев, немцев, 
голландцев, англичан, шведов, поляков и др. К московскому царю приезжали 
иностранные послы. С XVII в. установились дипломатические отношения и 
обмен посольствами между Российским государством и рядом зарубежных 
стран: Францией, Испанией, Китаем. По указу царей из-за границы 
приглашались художники, архитекторы. Через иностранцев россияне 
знакомились с бытом и нравами, господствовавшими в западных странах, с 
более продвинутыми формами досугового времяпрепровождения. В Русском 
государстве начало развиваться искусство, стали проникать новейшие научные 
знания. Однако благами культуры могла воспользоваться лишь незначительная 
часть населения, преимущественно представители высшей аристократии, и 
прежде всего царь и его приближенные. Так, историк И. Забелин, описывая быт 
русских царей XVI-XVII вв., отмечал, что одним из самых любимых занятий во 
время отдыха было чтение. Причем цари предпочитали духовно-назидательное 
и церковно-историческое чтение. Но наряду с ними цари уделяли внимание 
отечественным летописям и сказаниям, проявляли интерес к космографическим 
и политическим сведениям: первые черпались из космографии переводных 
книг, вторые - преимущественно из посольских записок и рассказов послов. Со 
времен царя Алексея Михайловича в Россию стали ввозить европейские 
журналы  -  куранты, которые специально переводились для царя.  

Приобщение к культурным формам досуга отличало и некоторых близких 
царю вельмож, подражавших государю и перенимавших новые для русского 
общества обычаи. Несмотря на проникновение в русскую жизнь западных 
образцов, в досуговых формах высших и низших слоев общества оставалось 
немало общих черт. Так, главным видом проведения свободного времени были 
пиры и застолья, устраиваемые по случаю различных праздников и 
знаменательных для семьи событий.  

Часы досуга богатые и знатные феодалы посвящали и другим занятиям, 
бытовавшим еще в глубокой древности. И. Забелин, например, отмечает, что, 
кроме чтения, цари любили рассказы бывалых людей о дальних землях, об 
иностранных обычаях и старине, держали «бахарей», которые пели песни и 
рассказывали сказки. Царя и его семейство забавляли разного рода потешники 
песнями, плясками, музыкой, хождением по канату и другими 
эквилибристическими «действами». При дворе состояли шуты и шутихи, карлы 
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и карлицы. Для всяких веселых представлений во дворце была построена 
«Потешная палата».  

Одна из причин сохранения старых патриархальных привычек в жизни 
россиян, в том числе и в проведении досуга, заключалась в необразованности 
подавляющего большинства людей. Это отличало и высший аристократический 
слой общества. Другой причиной была боязнь нововведений, которые могли 
иметь неблагоприятные последствия.  

Отличительной чертой быта знатных и зажиточных россиян было 
«затворничество» женщин, что сказывалось и на их досуге. Женщины вели 
крайне замкнутый образ жизни. Существовало большое неравенство между 
мужчинами и женщинами из богатых семей в проведении досуга. В этом 
отношении богатые и знатные женщины были поставлены в более тяжелое 
положение, чем представительницы крестьянского сословия. На женщину-
крестьянку ложилось много забот. Она была задавлена работой по дому и в 
поле. Но сами условия жизни крестьян давали ей возможность принимать 
участие в коллективных праздниках и других формах общественного досуга. 
Иностранцы, побывавшие в России, не раз отмечали, что женщины во время 
празднования каких-либо важных событий сидели в отдельных комнатах и 
допускались в мужское общество лишь с позволения мужа или отца семейства. 
Им разрешалось только поприветствовать гостей и поднести вино. Музыка и 
танцы в их среде не допускались (впрочем, как и у мужчин). Это считалось 
дурным тоном. В лучшем случае они могли развлечься представлениями шутов 
и скоморохов. Посещение церкви для женщины было также связано с 
большими трудностями. Она могла пойти в церковь, только получив согласие 
мужа, да и то в сопровождении кого-либо из домашних. Впрочем, в этом 
иногда и не было необходимости, так как в богатых семействах строили 
домашние церкви. 

Особенно суровые правила для женщин были сформулированы в 
«Домострое». Согласно им женщина должна была постоянно сидеть за работой 
или распоряжаться работой других, у нее не должно было быть ни одной 
свободной минуты. Женщина не имела права ни на какое развлечение, ибо, как 
следовало из «Домостроя», ни одно из них не способствовало сохранению 
нравственных норм и достойному поведению. 

Характеризуя в целом развитие досуговой деятельности в X-XVII вв., 
следует заметить, что формы ее не отличались большим разнообразием и 
дифференцированностью в зависимости от принадлежности субъекта 
деятельности к той или иной социальной группе. Досуг всех слоев российского 
общества опирался на народную, традиционную основу. Различия касались по 
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преимуществу лишь внешней атрибутики досугового времяпрепровождения, 
обусловленной имущественным положением человека. На протяжении 
обозначенного периода в российском обществе досуг носил в основном 
коллективный, общественный характер. Индивидуальные формы досуговой 
деятельности были выражены слабо, находились в зачаточном состоянии: 
российское общество не достигло еще той степени цивилизованности и 
образованности, когда человек ощущает самоценность своей личности и 
полагается на свой собственный выбор в проведении свободного времени[13]. 

 
Вопросы для самопроверки 

1 Каковы были первоначальные формы досуговой деятельности у восточных 
славян? 
2 Какое влияние на развитие досуга оказало принятие христианства на Руси? 
3 В чем состояло своеобразие досуговой деятельности различных слоев 
российского общества в XIV-XVII вв.? 

 
Культурно-досуговая деятельность различных сословий российского 

общества в XVIII- начале XX в. Досуговая сфера жизнедеятельности 
российского общества в XVIII-начале XX в. представляла собой сложное и 
многогранное явление, отражавшее своеобразие исторического развития 
страны. В отличие от прошлых столетий, когда формы досуговых занятий 
различных общественных групп в силу слабой разграниченности между ними 
были во многом сходны, опирались на общий фундамент традиционной 
народной культуры, в начале XVIII в. по мере складывания и развития сословий 
досуг людей стал утрачивать свои единые черты. Обособленность сословий, 
четкая их расстановка на ступенях иерархической социальной лестницы, 
определение их прав и привилегий обусловили формирование достаточно 
замкнутых досуговых общностей, в рамках которых вырабатывались 
собственные представления, взгляды на досуг, нормы и правила поведения. 
Каждое сословие неодинаково реагировало на сохранение преемственной связи 
с традиционными способами досугового времяпрепровождения и 
«заимствования» из западноевропейской культуры, начало которым было 
положено в период петровских реформ, создавало новые традиции в 
проведении досуга. Результатом явилось разное сочетание в досуге русских 
людей традиционных народных элементов, «чужеродных» западных и вновь 
созданных, предопределившее специфику форм досугового общения в 
конкретной социальной среде.  
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Со второй половины XIX в. после проведения реформ, связанных с 
отменой крепостного права, положение стало меняться. Социально-
политические и экономические перемены, произошедшие в обществе, привели 
к размыванию сословных границ, что не замедлило сказаться на сфере досуга. 
Ускорились процессы взаимовлияния социальных слоев в образе жизни и 
стиле поведения, происходило постепенное нивелирование их в подходах к 
организации своего свободного времени. 

Досуг крестьян. В XVIII-первой половине XIX в. досуг русского 
крестьянства во многом сохранял свои традиционные черты. На протяжении 
столетий он складывался под влиянием общинного способа производства и 
соответственно общинного образа жизни.  Крестьянский досуг в XVIII-первой 
половине XIX в. выполнял ту же роль, что и в прежние времена: он был не 
только направлен на восстановление сил крестьянина, но и способствовал 
консолидации родственных общностей, являлся одной из форм реализации 
функции общины как носительницы общественного мнения, хранительницы 
культурных и трудовых традиций. 

Как и прежде, время досуговых занятий зависело в первую очередь от 
сельскохозяйственных работ. Наибольшее количество общеобщинных 
праздников, посиделок, игрищ выпадало на осенне-зимний период и раннюю 
весну. В крестьянской среде сохранилась традиция проведения совместных 
праздничных «увеселений», пиршеств за общим столом - «братчины». Позднее 
они стали называться еще «складчинами» и «ссыпчинами», поскольку каждая 
крестьянская семья вносила свою долю продукта в общее застолье. 

Русское крестьянство отличало доминирование половозрастной 
обособленности в проведении свободного времени. Мужчины и женщины, 
люди разных возрастов создавали свои досуговые общности: организовывались 
молодежные, женские посиделки; молодежной формой досуга являлись 
весенне-летние хороводы. Особую роль в жизни молодежи выполняли 
посиделки. Посиделки проводились в осенне-зимний период, для чего 
снималась изба у более бедных крестьян за различного рода помощь, 
отработки, денежную и натуральную оплату. В будние дни девушки 
собирались обычно с «грязной работой»  (работа по изготовлению пряжи), в 
воскресенья и праздники они занимались «чистым» рукоделием. Праздничная 
посиделка называлась «беседа», менялась одежда, угощение. На смешанных 
молодежных посиделках девушки и парни ближе знакомились друг с другом, 
выбирали себе будущих супруга или супругу.  

Со второй половины XIX в. после отмены крепостного права 
крестьянский досуг подвергся трансформации. Основные причины 
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заключались в постепенном распаде общины, имущественном расслоении 
крестьянства. Социальное расслоение деревни вносило определенные 
коррективы в способы досугового времяпрепровождения. Так, братчина со 
временем превратилась в более замкнутую «гостьбу». Хозяин мог пригласить к 
себе на праздник родственников, односельчан, своих работников и т.п.  

Появлению новых черт в досуге крестьян способствовали усилившиеся 
связи деревенских жителей с городом, оживление торгового обмена.  

Практически исчез к началу XX в. хоровод как традиционный вид 
молодежного досуга. Но сохранились  молодежные посиделки. Но в ней, 
наряду с такими традиционными компонентами, как песня, танец, большее 
место стали занимать разнообразные беседы информационного характера: 
городские новости, сведения об условиях труда на фабриках, о моде и т. п. 
Проникали в молодежную среду через подобные посиделки политические идеи. 

Вместе с тем, несмотря на произошедшие перемены, в начале XX в. 
патриархальные традиции в проведении досуга крестьянским населением были 
еще достаточно сильны. Их устойчивость обусловливалась слабым развитием 
сельской экономики, низким образовательным и культурным уровнем, 
изоляцией подавляющего большинства сел и деревень в силу исторически 
сложившихся условий расселения от городских культурных центров. 

Досуговые занятия и развлечения дворянства. XVIII век явился 
поворотным моментом в жизнедеятельности высшего российского сословия – 
дворянства. Основой этого были петровские реформы, которые коснулись не 
только сферы политики, экономики, военного дела, но и быта, досуга, 
социальных отношений. Наиболее активно на петровские нововведения 
реагировали представители служилого, нового дворянства («птенцы гнезда 
Петрова») и выходцы из среды потомственных бояр, разделявшие взгляды 
Петра I на будущее развитие России. Введя систему государственных 
праздников, Петр I обязал дворян принимать в них активное участие. Дворяне 
должны были поддерживать соответствующую новым праздникам атрибутику: 
участвовать в торжественных шествиях, маскарадах, любоваться фейерверками 
и т.  п. Особую известность приобрели катания на гребных и парусных судах по 
Неве, в которых должны были участвовать все дворяне, проживающие в Санкт-
Петербурге.  

В послепетровскую эпоху общественные формы досуга дворян получили 
дальнейшее развитие. Они уже не вводились царскими указами, с применением 
административного нажима. Напротив, дворянская среда стала более 
«открытой» для различных заимствований, придумывала и свои собственные 
формы развлечений и досуговых занятий. 
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В годы царствования преемников Петра I, особенно Екатерины II, 
«ассамблеи» постепенно стали уступать место разного рода балам, которые 
устраивались по случаю больших торжеств или важных семейных событий.  

С конца XVIII в. в России стали возникать новые формы досугового 
времяпрепровождения дворян. В 1770 г. в Петербурге, а через два года в 
Москве появились первые Английские клубы, в число  членов которых могли 
входить только потомственные дворяне. Эти клубы ставили своей задачей 
организацию отдыха, общения, развлечений для представителей дворянских 
кругов. 

B 1783 г. в Москве было создано «Московское Благородное (дворянское) 
общество (Благородное собрание)». В первые годы своего существования оно 
являлось местом проведения губернских собраний московских дворян и 
дворян, владевших имениями в Московской губернии, но вскоре стало 
выполнять роль своеобразного культурного центра дворянства. В нем 
устраивались балы, маскарады, благотворительные концерты, с начала XX в. - 
литературные вечера, выставки, организовывались лекции, выступления 
профессиональных артистов и музыкантов, ставились любительские спектакли 
и т.д. 

Создавались и более узкие дворянские объединения клубного типа, как 
например Императорский яхт-клуб, основанный в 1848 г. в Санкт-Петербурге, 
в который имели доступ только представители высшей аристократии. 

Конец XVIII-начало XIX в. явился временем развития салонов, кружков, 
обществ различной направленности: музыкальных, литературных, спортивных 
и др. Салоны и кружки были как узко сословными, дворянскими (например, 
известный салон 3. Волконской, который любил посещать  А.С. Пушкин), так и 
более открытыми в сословном отношении. Последнее особенно было 
характерно для провинции, где в рамках салонов и кружков объединялись и 
дворяне, и представители местной интеллигенции, разночинцы. Основное 
отличие кружка от салона состояло в том, что кружок подразумевал 
объединение по интересам вокруг какой-нибудь единой темы, предмета. Салон 
же был менее тематически направленным в нем возрастала роль хозяйки (или 
хозяина), поскольку посетителей салона связывала не только и не столько 
общность интересов, сколько факт знакомства или родственной связи с 
ней(ним). Такие салоны более походили на гостевые вечера, но в отличие от 
последних их организация предполагала более четкий сценарий, обязательное 
концертное исполнение, публичное чтение и т.п. 

Развитию общественных форм дворянского досуга способствовало 
формирование в России системы культурно-просветительных учреждений. Уже 
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в XVIII в. стали появляться первые музеи (например, знаменитая петровская 
Кунсткамера, основанная в 1719 г. в Санкт-Петербурге, создание в Зимнем 
дворце при Екатерине II Эрмитажа и др.), публичные театры, художественные 
выставки. 

Наряду с общественными формами большим разнообразием стали 
отличаться виды индивидуальных досуговых занятий дворян. В конце XVIII  в. 
четко обозначалась тенденция к интеллектуализации дворянского досуга. 
Домашние формы литературного творчества по существу и создали основу для 
возникновения кружкового и салонного общения. В круг чтения дворян 
постепенно входили газеты и журналы.  

В пореформенный период стали размываться рамки сословия, помещичьи 
хозяйства все чаще попадали в полосу кризисов. Эти процессы значительно 
изменили и коллективные формы дворянского досуга. Типичные для 
дворянства досуговые объединения - дворянское Благородное собрание, 
Английские клубы - стали терять свой сословный характер. Разочаровавшись в 
традиционных сословных институтах, аристократия начала поиски новых, 
более камерных форм досугового времяпрепровождения и демонстрации 
своего сословного единения. В конце XIX-начале XX в. получили 
распространение аристократические клубы и кружки по интересам различных 
направлений: художественные, литературные, музыкальные, любителей балета 
и др. Уделом аристократии стали некоторые виды спортивных занятий: 
большой теннис, конный спорт и т.п., требующие для своего осуществления 
особых условий (наличия специально оборудованных спортивных площадок, 
манежа и т.д.). Как правило, любители подобных занятий создавали свои 
объединения. 

Со второй половины XIX в. активно развивались клубы в офицерской 
среде. Знаменитым был, например, своеобразный клуб-гостиная офицеров 
Измайловского полка «Измайловские досуги» в Санкт- Петербурге, который 
объединял офицеров, занимающихся литературным творчеством. Государство 
поощряло создание подобных офицерских клубов, рассматривая их как способ 
консолидации офицерского корпуса. 

Среднее и мелкое дворянство в своем досуговом общении оказывалось 
нередко более демократичным, допуская в свою среду и богатых купцов, и 
почетных граждан, и представителей разночинной интеллигенции, обладающих 
соответствующим образованием и представляющих определенный интерес для 
членов дворянских объединений. 

Со второй половины XIX в. в либерально настроенных дворянских кругах 
стало возрастать число людей, посвящавших свой досуг общественной работе, 
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направленной на развитие народного образования. Их силами создавались 
бесплатные школы для бедных, организовывались народные чтения в парках и 
садах. Они входили в состав членов общественных объединений типа «комитеты 
и общества грамотности», «общества попечения о народном образовании» и т.п. 

Культурные ориентации и способы проведения свободного времени в 
купеческой и мещанской среде. Российское купечество в XVIII-первой 
половине XIX  в. являлось неоднородным общественным слоем. Оно включало 
в себя как представителей крупного торгового, банковского, промышленного 
капитала, так и средних и мелких предпринимателей, имевших невысокие 
доходы. Различия в социальном статусе и экономическом положении 
обусловили разный подход отдельных групп купеческого сословия к досуговым 
формам деятельности. 

Представители богатых кругов, особенно те, кто проживал в столичных 
городах, ориентировались на формы досугового времяпрепровождения 
дворянства.  В 80-x гг. XVIII в. в Москве был создан купеческий клуб, который 
в начале следующего столетия преобразовался в Московское купеческое 
собрание. Организационную и содержательную деятельность члены Собрания 
строили по образу и подобию Московского Благородного дворянского 
собрания. В залах Собрания устраивались балы, маскарады, концерты, 
музыкальные вечера,  функционировала библиотека.  В 50-х г. г. XIX в. 
Московское купеческое собрание превратилось в своеобразный центр 
российского купечества. Подобные клубы возникали и в других городах 
России. Они действовали как сословные досуговые объединения. 

Наряду с новыми формами досугового времяпрепровождения в среде 
купечества сохранялись и старые патриархальные традиции. Шумно 
отмечались важные семейные события: свадьбы, крестины, различные 
церковные праздники. Представители купеческого сословия принимали 
участие в народных гуляньях в праздничные дни, однако ограничивались в 
основном конным выездом, не желая смешиваться с «пешим» простым народом. 

Местом общения для купцов служила и церковь. Во время ее посещения 
можно было увидеться со знакомыми, пообщаться, представить друг другу 
своих детей в целях возможного заключения между ними в будущем браков и 
т.п. 

Среди мелкого и среднего купечества общественные формы досуга были 
развиты слабо. Их жизнь замыкалась в рамках домашне-родственных 
отношений. Купцы, кроме своих лавок и амбаров, трактиров и ресторанов, 
домов своих близких знакомых и родственников, почти не появлялись в 
общественных местах.  
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В пореформенный период значительно возросла роль купечества в деле 
коллекционирования, меценатства, благотворительности. Былое приниженное 
положение купца, когда ему разрешалось лишь строить церкви и больницы как 
вид «общественной» работы, сменилось ведущей ролью в финансовой 
поддержке российской культуры. Именно в этот период стал собирать 
коллекцию картин отечественных художников купец 1-й гильдии П.М. 
Третьяков, что явилось началом создания знаменитой национальной галереи, 
переданной им городу Москве в 1892 г. В конце XIX  -  начале XX в. купцы 
С.И. Щукин и С.Т. Морозов стали коллекционировать произведения 
французских живописцев и скульпторов нового направления. Впоследствии 
они вошли в золотой фонд ведущих художественных музеев страны. 
Общественная деятельность купца С.И. Мамонтова выразилась в создании 
знаменитого Абрамцевского художественного кружка и в организации Частной 
оперы в 1885 г. В историю отечественной культуры вошла деятельность купца 
С.Т. Морозова, много сил и средств посвятившего созданию Московского 
художественного театра.  

С 70-х гг. XIX в. в купеческой среде стала возрастать тяга к образованию. 
Это было обусловлено потребностями развития промышленного производства, 
расширением сети коммерческих училищ и высших учебных заведений. 
Значительно увеличилось количество студентов - выходцев из купеческого 
сословия. Новое поколение купеческого сословия, получившее образование, по 
своим культурным запросам было близко к высшим дворянским кругам и 
интеллигенции. Это оказывало влияние на способы заполнения свободного 
времени. Немало представителей купеческого сословия участвовали в 
различных кружках, создаваемых интеллигенцией, вплоть до кружков, в 
которых пропагандировались революционные идеи. 

В XIX-начале XX в. мещанство являлось самым многочисленным 
городским сословием, включавшим в себя разные категории жителей 
(ремесленников, мелких торговцев, мелких домовладельцев, «работных» людей 
и т.п.). 

Неоднородность мещанства, особенности хозяйственной деятельности 
обусловили различия между отдельными группами мещан в быту, в 
проведении повседневного и праздничного досуга, в приверженности к тем 
или иным обычаям и обрядам. Некоторые группы горожан по образу жизни 
были близки к сельским жителям, многое в их быту напоминало общинные 
порядки, это были жители городских слобод, районов городской бедноты. У 
мещан, занятых в сфере интеллектуального труда, сложились формы 
общения, характерные для городских условий.  
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Большинство мелких собственников (ремесленников) работали у себя 
на дому в тех комнатах, где жила семья, или же во дворе на открытом воздухе 
либо в подсобных помещениях. Производство рассматривалось как часть 
домашнего хозяйства, и в нем принимали участие и сам хозяин, и другие 
члены семьи, включая детей. В мастерские, находящиеся в отдалении от дома, 
например в кузницу, брали с собой детей. С укладом, господствовавшим 
среди ремесленников, во многом был схож быт массы мелких и средних 
предпринимателей  -  торговцев. Здесь также наблюдалась самая тесная связь 
работы с домашним бытом и досугом. В торговле и делах, связанных с ней, 
участвовали, помимо хозяина, его домашние, а также наемные работники 
(приказчики, сидельцы, мальчики). В такой обстановке всячески 
поддерживались полупатриархальные порядки. Хозяин регламентировал 
рабочее и свободное время, требовал полного и беспрекословного 
подчинения. 

Ha протяжении XIX-начала XX в. ремесленное производство, мелкая и 
средняя торговля были еще слабо отделены от быта семьи или отдельного 
человека. День не был строго расчленен на рабочие и свободные часы. 
Производственный труд был соединен с хозяйственным и являлся как бы его 
частью. 

Наиболее разнообразными были формы проведения свободного времени 
у мещанской молодежи. Знакомство между парнями и девушками 
завязывалось на вечеринках – своеобразных молодежных сборищах, близких 
по смыслу и способу проведения к традиционным «вечеркам», или «беседам», 
которые бытовали в осенне-зимний период среди крестьянской молодежи. Эти 
вечеринки устраивались чаще всего в субботние, воскресные или праздничные 
дни, были менее многолюдны, собирали, как правило, не более шести-семи 
пар, причем без предварительной договоренности и без приглашения на такие 
вечера обычно никто не являлся. Если на селе обычным местом сбора 
молодежи было специально снятое помещение, то молодые люди из мещан 
собирались на квартире у кого-нибудь из участников вечера, правда, иногда, 
особенно для праздничных вечеринок, молодежь «откупала» избу. 

Наиболее распространенными играми на вечеринках ремесленно-
слободского мещанства были «краски», «колечко», «флирт цветов» и тому 
подобные игры, которые сопровождались поцелуями (в виде «штрафов», 
«фантов» или просто по ходу игры), что объяснялось самим характером таких 
молодежных собраний, нацеленных не только на общение, но и выбор 
возможных супругов. Как и в крестьянской среде, присутствие взрослых на 
вечеринках было отнюдь не обязательным, даже нежелательным. 
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Еще одной данью крестьянским традициям были девичьи вечеринки – 
«капустки», или «капустницы». Как и в деревнях, девушки ходили с песнями 
из дома в дом и помогали рубить капусту, а вечером оставались в одном из 
домов и проводили свою девичью «вечерку». «Капустницы» на городских 
окраинах обычно начинались с первых чисел октября и продолжались около 
двух недель. Чаще всего «капустницы» устраивали семьи, где были «невесты». 
По их приглашению подруги в назначенный день приходили рубить капусту. 
Днем девушки работали, а вечером в награду за труды для них собирали 
вечеринку, на которую обязательно приглашали холостых парней. В отличие 
от крестьянской девичьей «капустки» с большим количеством элементов 
обрядности и условности поведения, когда после работы практически 
начинался хоровод в посиделочной избе, мещанские «капустки» были более 
бедными по наличию в них обрядовых действий. 

В зажиточных и более культурных слоях мещанства, ориентированных на 
проведение досуга в формах, близких купеческим, дворянским, для молодежи 
устраивали домашние вечера. В отличие от молодежных вечеринок 
малоимущего мещанства, приходившихся на осенне-зимний период, подобные 
вечера приурочивались обычно к дням именин и не имели четкой локализации 
во времени. На эти вечера собирался еще более узкий круг молодежи, 
объединявший молодых людей из семей, поддерживающих между собой 
дружеские или родственные связи. Поскольку в среде состоятельных мещан 
экономической стороне брака придавалось большое значение, родители 
старались ограничить круг знакомых своих детей, стремясь подыскать им 
«подходящую партию». 

Молодые люди из зажиточных семей нередко проводили время на танцах 
под духовой оркестр в клубах: офицерских, приказчичьих (тогда, когда в них 
проводились публичные мероприятия). Большим успехом среди молодежи 
пользовались открытые балы и вечера в Купеческом собрании, билеты на 
которые раскупались задолго до объявленной даты. В весенне-летнее время 
состоятельные мещане вывозили свои семьи на дачи. Месторасположение дачи, 
уровень комфорта зависели от имущественного положения ее владельца. 
Мещане в отличие от именитых купцов не имели собственных дач и часто 
просто арендовали помещение. Среди них были популярны вечерние встречи, 
на которых танцевали, пели, играли, устраивали гулянья на свежем воздухе, во 
время которых происходили знакомства между девушками и юношами. В 
мещанской среде, ориентированной на интеллектуальные виды досуговых 
занятий, молодежь нередко устраивала домашние спектакли, совместные 
чтения и т.п. 
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Молодая мещанская интеллигенция практиковала встречи в узком кругу 
на основе общности вкусов и духовных интересов. Эти встречи происходили на 
дому с целью музицирования, декламации, чтения вслух и т.п. На них 
присутствовали и молодые женатые пары, и неженатая молодежь, и люди более 
зрелого возраста. Характер и содержание подобных встреч зависели от уровня 
культуры, направленности интересов наиболее инициативных участников. 

В городах летом оставалась в основном трудовая молодежь: мастеровые, 
ремесленники, подмастерья, рабочие. В их летнем досуге так же, как и в 
осенне-зимнем, четко прослеживалось влияние крестьянского быта. В 
воскресные и праздничные дни на городских заставах, выгонах, пустошах с 
полудня до позднего вечера окраинная, слободская молодежь устраивала нечто 
близкое к деревенским «игрищам»: парни и девушки водили хороводы, пели 
песни, играли. К началу XX в. хороводы, как уже говорилось, практически 
исчезли из летнего досуга молодежи, но гулянья, игры, беседы остались. 

Досуг мужчин из мещанского сословия был четко отграничен от 
домашних забот, и они часто проводили его вне дома, преимущественно в 
компаниях. Содержание досуга и его формы во многом определялись 
принадлежностью мещанина к той или иной имущественной группе. 
Представители зажиточных слоев проводили свое свободное время в клубах за 
игрой в карты, в бильярд, в лото и т.п. Было популярно также посещение 
чайных, трактиров, которые в определенной степени выполняли роль клубов. 
Большинство трактиров в соответствии со своим разрядом имели завсегдатаев 
из конкретных социальных групп. За чаем и музыкой обменивались новостями, 
беседовали. В некоторых трактирах имелся бильярд, устраивались (нелегально) 
петушиные бои, заключались пари, разрешалось играть в карты. Обстановка в 
чайных и трактирах была разной. В одних соблюдался чинный порядок, в 
других допускалось вольное поведение посетителей, а в некоторых 
(низкоразрядных) процветало пьянство, кончавшееся нередко «закладыванием 
последней рубахи», что было на руку трактирщикам, содержавшим такие 
заведения и зачастую занимавшихся ростовщичеством. 

Самым распространенным видом досуга женщин-мещанок было 
рукоделие. Им занимались горожанки всех возрастов, они вышивали, вязали, 
плели кружева и т.п. Практическое значение и место рукоделия в повседневном 
укладе определялось той средой, к которой принадлежала семья, ее 
имущественным положением, материальными возможностями, традициями. 
Если в семьях дворянско-буржуазной верхушки рукоделие воспринималось как 
развлечение и занятия им нередко преследовали благотворительные цели, то в 
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бедных слоях мещанства женское рукоделие носило утилитарный характер, 
девушки  -  мещанки использовали рукоделие для подготовки себе приданого. 

Необходимым компонентом досуга мещанок являлось общение с 
родственниками, знакомыми, соседями. В среде малоимущих мещан, где 
сохранялись некоторые крестьянские традиции, была распространена форма 
«работных посиделок», когда женщины сочетали беседу с рукодельной 
работой. У мещанок зажиточных и среднего достатка общение, разговоры 
превращались в один из основных видов досугового поведения. С этой целью 
устраивался прием гостей, угощение чаем, обмен подарками и т.п. Для 
праздничных дней были характерны обоюдные визиты. Содержание разговоров 
горожанок сводилось к обмену новостями, обсуждению мод, достоинств и 
недостатков женихов, оценке приданого невест, пересказу слухов, сплетен и 
т.п. Активно передавали новости свахи, прачки, портнихи, которым по роду 
своей деятельности приходилось часто посещать многие дома. Такую же роль 
выполняли странники, паломники, богомольцы. Широко распространенной 
формой общесемейного домашнего досуга была игра в карты, лото. 

В среде ремесленников и мелких торговцев домашним развлечением 
было пение и музицирование. В качестве музыкальных инструментов 
использовались гармоника и балалайка, на них играли на вечерках и 
молодежных гуляньях. Среди приказчиков и мелких служащих популярна была 
гитара, в домах зажиточных мещан считалось хорошим тоном иметь 
фортепиано, особенно там, где были молодые девушки. Богатые мещане также 
приобретали для домашнего увеселения граммофон, который часто выставляли 
в летнее время трубой на улицу, развлекая музыкой прохожих. Последнее, в 
частности, было характерно для провинциальных городов, в столичных же 
излишний шум считался нарушением порядка. 

Как для купеческого сословия, так и для мещан своеобразным и 
популярным местом встреч и общения была церковь. До и после церковной 
службы прихожане-мещане обменивались мнениями, информацией, всякими 
сведениями, вели деловые и праздные разговоры. 

Культурному обогащению городского мещанства способствовало 
развитие во второй половине XIX в. библиотечного дела, распространение 
периодических изданий (газет, журналов, альманахов), расширение  театров, 
появление любительских трупп и кружков. Учреждениями культуры могли 
воспользоваться далеко не все слои мещан и, главным образом, по причине 
разного образовательного уровня. Например, мастеровые и ремесленники 
только изредка посещали настоящие театры. Зато балаганы, устраиваемые во 
время городских ярмарок, на базарах, бывали переполнены мастеровым и 
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рабочим людом. Большую аудиторию собирали шарманщики, кукольники, 
акробаты и фокусники, бродячие музыканты, певцы, ходившие в те времена по 
домам. 

В 1890-1900 гг. в Москве и других крупных городах России начали 
распространяться сословно-профессиональные и внесословные клубы и 
клубные учреждения, объединявшие более широкие слои горожан. Это, прежде 
всего, приказчичьи, или коммерческие клубы (наиболее крупным и известным 
являлся Московский приказчичий клуб в Москве, располагавшийся на 
знаменитой «клубной» улице - Дмитровке). Вокруг них группировались мелкие 
служащие, чиновники низших рангов, торговцы из мещан и часть купечества. 
Словом, приказчичьи клубы представляли те средние круги города, которые 
ориентировались в своих устремлениях на дворянско-буржуазные верхи. Эти 
клубы своим устройством и характером деятельности стремились подражать 
«благородным» - Дворянскому собранию и Английскому клубу. Основной 
акцент делался на благопристойность поведения членов клуба, на соблюдение 
приличий и хороших манер и т.п. Членские взносы в приказчичьи клубы были 
небольшими, касса иногда пополнялась за счет крупных благотворительных 
взносов купцов. Какой-либо просветительной или другой подобной 
деятельностью в приказчичьих клубах, как правило, не занимались. Все 
сводилось к проведению свободного времени  «с удовольствием, приятностью 
и пользой», то есть по существу к развлечениям. В клубах обычно имелось 
также помещение «для чтения на месте дозволенных книг, периодических 
изданий, газет и журналов», а также помещения «для устройства по временам 
танцевальных вечеров, балов, маскарадов и драматических представлений». 

Последние десятилетия XIX-начала XX в. были отмечены расширением 
сети образовательных учреждений в сфере досуга: функционировали 
воскресные и вечерне-воскресные школы, различные образовательные курсы и 
кружки, в конце XIX в. появились первые народные университеты. Эти 
образовательные учреждения посещались малоимущими и не имеющими 
образования мещанами, особенно рабочими фабрик и заводов, которые в этот 
период представляли собой уже достаточно крупный слой в среде городского 
населения. В начале XX в. в целях своего собственного просвещения рабочие 
стали создавать самодеятельные организации - «общества самообразования 
рабочих». На рубеже XIX-XX вв. в России появились первые Народные дома, 
ставящие своей целью организацию разумных развлечений для народа. В 
отличие от сословно-профессиональных клубов, которые, несмотря на 
некоторые демократические тенденции в своей деятельности, все же 
продолжали сохранять замкнутый характер, в Народных домах силами 
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интеллигенции велась культурно-просветительная работа: проводились лекции, 
устраивались спектакли, экскурсии, создавались любительские драматические 
и хоровые коллективы. При Народных домах работали библиотеки-читальни и 
общественные чайные. 

В связи с нарастанием революционного движения в начале XX в. 
общественные формы просвещения все чаще стали использоваться 
представителями различных политических движений для пропаганды своих 
идей. Под прикрытием различных занятий в кружках, в вечерне-воскресных 
школах проводились беседы на политические темы или чтение политической 
литературы. Под видом таких широко распространенных форм досуга 
городских мещан, как пикники, майские гулянья за городом, в лесу, роще, 
устраивались политические сходки-маевки. Политическая направленность 
отличала немалое количество рабочих клубов, которые стали возникать в 
городах после революционных событий 1905 г. Эта причина, в частности, 
послужила поводом для их закрытия после разгрома революции в 1906-1907 гг. 
Их «вторая» жизнь началась уже после Февральской революции 1917 г., когда 
эта форма рабочих объединений стала полноправной в числе других 
общественных организаций. В годы, последовавшие после подавления 
восстания 1905 г., рабочие в качестве альтернативы стали охотнее прибегать к 
созданию уже упомянутых «обществ самообразования», к которым власти 
относились более лояльно. В этих обществах больше внимания уделялось 
вопросам образования, духовного развития рабочих. В уставах обществ в 
качестве видов деятельности назывались такие, как проведение лекций, 
литературных вечеров, концертов, спектаклей, чтение литературы в  
библиотеках-читальнях, создаваемых на базе обществ и т.п. Во многих 
обществах возникали кружки - образовательные и художественные различной 
направленности, устраивались экскурсии в музеи и на выставки. 

В этот период было положено начало организации досуга детей из 
бедных семей. Первые клубы для детей и подростков из рабочей среды были 
созданы в Москве, в районе Бутырок и Марьиной рощи, под руководством  
С.Т. Шацкого и А.У. Зеленко. В 1906 г. по программе С.Т. Шацкого при 
поддержке его друзей и единомышленников детские клубы, кружки начали 
организовываться и в других районах Москвы. Каждый из клубов основывался 
на определенном интересе: к театру, музыке, изобразительному искусству, 
науке. Периодически устраивалось общее для всех участников посещение 
театров, музеев, выезды за город. 

Просветительская деятельность, осуществляемая в народных культурно-
образовательных учреждениях, велась в основном образованными 
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представителями мещанского сословия из средних и зажиточных слоев на 
общественных началах. Нередко они входили в состав общественных 
руководящих органов. 

Начало XX в. характеризовалось также развитием различных 
общественных организаций, в которых объединялись представители 
интеллектуальных профессий: общества врачей, краеведов, театральные и 
литературные общества. Они имели свой устав, кассу; члены обществ 
устраивали собрания на определенные темы с выступлением докладчиков и 
последующим обсуждением сообщений. Результаты состоявшихся дискуссий 
нередко опубликовывались в различных периодических изданиях. Как правило, 
подобные общества были немногочисленны по количеству участников. 

 
Вопросы для самопроверки 

1 В чем заключались отличительные черты крестьянского досуга в    
XVIII-начале XX в.? 
2 Каковы были формы досуговых занятий и развлечений представителей 
дворянского сословия? 
3 В чем состояло своеобразие досуговых форм деятельности в среде 
купечества и мещанства? 
4 Какое воздействие оказала общественная деятельность купцов-
меценатов на развитие культуры и досуга в России? 
5 Чем характеризовалась содержательная деятельность массовых 
культурно-образовательных учреждений, функционирующих в конце    
XI-начале XX в. в сфере досуга? 

 
Культурно-досуговая деятельность в 1917-1941 гг. Второе и третье 

десятилетие двадцатого века в России отмечены крупнейшими событиями. 
Революционные события, Гражданская война внесли существенные 
коррективы в процесс развития культурно-досуговой деятельности, изменили 
ее содержание. Первые шаги новой государственной власти были направлены 
на лишение имущих слоев общества богатства и привилегий. Национализация 
затронула и сферу культуры: театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, 
коллекции произведений искусства, Третьяковская галерея, Эрмитаж и многие 
другие - были переданы государству. Были объявлены народным достоянием и 
преобразованы в музеи,  например, Троице-Сергиевая. Церковь была отделена 
от государства, школа - от церкви, были упразднены сословия, сословные 
объединения, в том числе, Московское купеческое собрание, а также 
дворянские, купеческие и другие сословные клубы. С конца 1918 г. началась 
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работа по регистрации, приему на учет и охране памятников искусства и 
старины, находящихся во владении богатых слоев общества. 

Новые государственные органы придавали важное значение 
просвещению и образованию людей. Внешкольный отдел, созданный в 1918 г. 
при Наркомпросе, а также территориальные и местные органы народного 
образования осуществляли руководство деятельностью массовых культурно-
досуговых учреждений, поддерживали идею создания различных общественно-
организованных форм досуга, оказывали содействие в налаживании культурной 
работы. Государство контролировало содержание деятельности учреждений 
культуры, выделяло необходимые ассигнования. Государственными органами 
были сформулированы основные принципы деятельности культурно-досуговых 
учреждений, намечены главные направления их работы. Большая роль 
отводилась учреждениям культуры в деле народного просвещения, пропаганде 
новой идеологии, антирелигиозной и производственной пропаганде, борьбе за 
здоровый образ жизни, созданию новой обрядности, развитию народного 
художественного творчества.  

В учреждениях культуры стали внедряться формы работы, отвечающие 
требованиям нового политического строя. Так, например, в целях расширения 
политической пропаганды в клубах проводились митинги, митинги-концерты, 
политические доклады, лекции, вечера вопросов и ответов, диспуты на 
политические и религиозные темы. В начале 20-х годов были популярны 
«политигры», «политбои», «политсуды» и др. Идее политического воспитания 
служили формы наглядной агитации и пропаганды: диаграммы, плакаты, 
карикатуры. С этой же целью устраивались театральные инсценировки на 
исторические темы. При клубах создавались политкружки. В эти  годы в стране 
начала интенсивно развиваться художественная самодеятельность. Кружки 
создавались в воинских частях, в клубных учреждениях, народных домах. 
Наиболее приоритетным жанром была театральная самодеятельность. В выборе 
репертуара кружки ориентировались в основном на классические пьесы 
революционного содержания, агитпьесы, написанные на острые злободневные 
темы. С переходом к новой экономической политике (нэпу) возник особый вид 
эстрадного театра – «Синяя блуза». Репертуар таких театров, острие их сатиры 
были направлены против «нэпманов», популярны были интермедии, 
сатирические сценки, песни, частушки, танцы. Вслед за театральными 
самодеятельными коллективами стали появляться хоровые и хореографические. 
Развитие сети культурно-досуговых учреждений в стране происходило 
неравномерно. В годы Гражданской войны для проведения просветительной 
работы в воинских частях были созданы передвижные типы культурно-
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просветительных учреждений: агитпоезда, агиттеплоходы. На 
железнодорожных станциях, в людных местах, в воинских частях работали 
агитпункты. 

Для работы в культурно-досуговых учреждениях требовались про-
фессиональные кадры. Уже с 1918 г. стали организовываться краткосрочные 
одно-двухмесячные курсы внешкольных работников в Москве, Петрограде, в 
губернских городах. В 1918 г. в Петрограде был основан Институт 
внешкольного образования; его возглавил выдающийся педагог В.А. Зеленко 
(ныне это Санкт-Петербургская государственная академия культуры). Институт 
готовил специалистов для культурно-досуговых учреждений, руководителей 
художественной самодеятельности, работников государственных органов. 

В 30-е г. культурно-просветительные учреждения стали проводниками 
идей индустриализации и коллективизации, выполнения пятилетних планов, 
они организовывали предвыборные кампании, пропагандировали 
социалистическое соревнование, распространяли производственные, 
технические, сельскохозяйственные знания, коллективные методы труда на 
предприятиях, в колхозах и совхозах, организовывали техническую и 
сельскохозяйственную учебу и т.д. Новые требования вызвали к жизни и новые 
формы работы культурно-досутовых учреждений. В клубах, Дворцах культуры 
проводились вечера обмена опытом. 

Более разнообразными стали формы коллективного отдыха трудящихся, 
организуемого работниками культурно-досуговых учреждений. Клубы 
устраивали походы в театры, музеи, экскурсии на предприятия, загородные 
прогулки и т.д. С появлением колхозов и совхозов в быт крестьян начали 
входить новые формы массовых праздников: «первой борозды», «урожая» и др. 
Расширились жанры художественной самодеятельности. Наряду с 
драматическими, хоровыми, танцевальными коллективами стали появляться 
изостудии, музыкальные коллективы, первые самодеятельные симфонические 
оркестры, любительские оперные коллективы. Происходил рост числа 
участников самодеятельных кружков. В 30-е гг. получило распространение 
шефство профессиональных творческих коллективов над самодеятельностью. 
Самодеятельным коллективам оказывали помощь великие артисты:  К.С. 
Станиславский, В.И. Качалов, А.Л. Яблочкина и др. В 1935 г. в Москве был 
открыт первый в стране Театр народного творчества. Его директором был 
назначен Б.М. Филиппов, художественными руководителями - Н.П. Охлопков и 
И.А. Моисеев. 

Начиная с 1932 г. в стране стали регулярно проводиться олимпиады и 
смотры народного творчества. В числе лучших коллективов тех лет были 
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капелла Юго-Западной железной дороги, хор бандуристов-гусляров 
ленинградских строителей и др. 

В 1928 г. в Москве был заложен Центральный парк культуры и отдыха 
(ныне ЦПКиО им. A.M. Горького), и таким образом было положено начало 
созданию новых типов учреждений культуры.    

Со второй половины 30-х г.г. вошли в жизнь новые типы культурно-
досуговых учреждений: передвижные библиотеки, кино- и радиопередвижки, 
передвижные выставки, агитповозки, агитмашины. Они обслуживали 
населенные пункты, не имеющие стационарных учреждений культуры, а также 
тех крестьян, которые работали летом в поле, на фермах. 

Социальные потрясения, которые пережило российское общество на 
протяжении 1917-1941 гг., новая культурная политика государства оказали 
огромное влияние на досуговую деятельность населения. Такие факторы, как 
принадлежность к тому или иному сословию, наличие у человека богатства или 
его отсутствие, перестали определять способы проведения свободного времени. 
Решающими моментами стали: уровень образования человека, его возраст, 
характер трудовой деятельности, место проживания (город или сельская 
местность), семейное положение, наличие детей, жилищные условия и др. 

В течение 20-30-х гг. сфера досуга характеризовалась действием новых 
тенденций. Получили большее развитие общественные формы досуга. Возросла 
посещаемость клубов, Домов и Дворцов культуры, библиотек, театров. 
Увеличилось количество просмотров кинокартин. Это отличало в основном те 
слои населения, которые до октября 1917 г. составляли низшие сословия 
российского общества. Именно на них была ориентирована культурная 
политика государства, в частности работа по развитию сети массовых 
учреждений культуры и организация их деятельности. Расширению аудитории 
культурно-досуговых учреждений способствовало и введение в стране в 1927 г. 
семичасового рабочего дня для рабочих с предоставлением им выходных дней 
по графику в течение всей недели. В условиях нового трудового режима 
учреждения культуры проводили мероприятия не только по субботним и 
воскресным дням, но и в будни.  

Досуговая деятельность рабочих и крестьян обогащалась культурным 
содержанием. Реальным основанием для этого явилось повышение их 
образованности, чему способствовало введение в стране всеобщего, 
бесплатного начального образования, работа по ликвидации неграмотности, 
расширение, особенно в 30-е гг., форм среднего специального и высшего 
образования. Значительно возросло число читателей газет и журналов.  
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Наряду с этим стала заметна тенденция к уменьшению форм досу-
гового времяпрепровождения, характерных для быта российского насе-
ления в прошлом: стало сокращаться число людей, посещающих церкви и 
отмечающих религиозные праздники. 
 
 

Вопросы для самопроверки 
1 Что такое государственная система культурно-досуговых учреждений? 
2 Какова динамика развития культурно-досуговых учреждений в городе 
и деревне в 20-30-е гг.? 
3 В чем заключалось содержание работы культурно-досуговых 
учреждений в 20-30-е гг.? 
4 Какова была художественно-творческая деятельность культурно-
досуговых учреждений в 20-30-е гг.? 

 
Деятельность культурно-досуговых учреждений в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945. Великая Отечественная война, длившаяся 
1418 бесконечных дней и ночей и унесшая почти 27 миллионов жизней 
советских людей, была огромным испытанием и для культурно-досуговых 
учреждений. 

С началом войны резко сократились ассигнования на содержание клубов, 
библиотек, домов культуры, уменьшилась их сеть. Уже во второй половине 
1941 г. количество клубных учреждений и библиотек уменьшилось наполовину 
по сравнению с предвоенным периодом. На фронт и в партизанские отряды 
ушла значительная часть профессиональных работников культуры. Многие 
учреждения культуры стали базой военных госпиталей, воинских частей и 
эвакуированного населения. 

Основным содержанием работы домов культуры, клубов, библиотек, 
музеев, изб-читален стало разъяснение характера и целей войны, разоблачение 
сущности фашизма, освещение различными формами и методами хода войны, 
ознакомление с международным и внутренним положением Советского Союза. 
Учреждения культуры пропагандировали героические подвиги советских 
людей в тылу и на фронте; тема советского патриотизма стала ведущей в их 
деятельности. 

Несмотря на все трудности военного времени, значительно расширилась 
сфера влияния клубов, библиотек и музеев. Их работа была перенесена в цеха, 
красные уголки, полевые станы, бомбоубежища, на станции метро, агитпункты 
вокзалов, на платформы железнодорожных станций, в воинские части, 
госпитали, на призывные пункты военкоматов по месту жительства. 
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С началом войны изменился режим работы культурно-досуговых 
учреждений, проводилась групповая и индивидуальная работа с населением: 
беседы, читки газет, небольшие концерты в перерывах между сменами, встречи 
с фронтовиками, прибывшими в краткосрочный отпуск по ранению. Были 
созданы разнообразные передвижные учреждения культуры: походные клубы, 
агитэскадрильи, агиткатера (на фронте), библиотеки-передвижки, агитпоезда, 
агитмашины, агитповозки, агитпункты. В полной мере использовался опыт 
передвижной работы времен Гражданской войны. 

Основными направлениями деятельности клубов, библиотек и других 
учреждений культуры в тылу в годы войны стали: агитационно-
пропагандистская, оборонно-массовая работа, проведение широкой справочной 
работы, участие учреждений культуры в подготовке для народного хозяйства 
рабочих массовых профессий в условиях, когда мужчин на производстве 
заменили женщины и подростки; развитие художественной самодеятельности 
как средства духовной мобилизации народа на борьбу с фашистами и 
организации отдыха людей в условиях тяжелого труда. 

Культурно-досуговые учреждения широко использовали наглядные 
материалы, в том числе карты, плакаты, отражающие ход военных действий,   
фотовитрины; специально выпускаемые «листовки-молнии», «боевые листки» 
освещали успехи на фронте, трудовые достижения в тылу. Работники 
учреждений культуры писали письма на фронт за малограмотных, наводили 
справки о судьбе близких и родных, пропавших без вести. 

Значительную работу с населением проводили музеи. Государственный 
исторический музей (Москва) организовал в 1941 г. 38 выставок-передвижек в 
рабочих клубах и красных уголках предприятий, в доме союзов, в Парке 
культуры и отдыха им. М. Горького, во многих музеях страны. Музейные 
сотрудники Свердловска в 1941-42 гг. провели 180 лекций, на которых 
присутствовало около 200 тыс. слушателей. 

Бесценным делом работников культуры было спасение культурных 
ценностей, исторических, художественных и литературных памятников. 
Работники библиотек, картинных галерей и музеев организовывали эвакуацию 
культурных ценностей, порой рискуя жизнью. Работая днем и ночью, они 
отбирали, тщательно упаковывали и отправляли в глубокий тыл все, что 
представляло ценность. Так были вывезены почти полностью экспозиции ряда 
музеев, около 700 тыс. единиц фондов рукописей и книг Государственной 
библиотеки им. В.И. Ленина, свыше 18 тыс. экспонатов Третьяковской галереи.  
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Сельские учреждения культуры проводили работу по сбору теплых вещей 
для фронтовиков, устраивали вечера, на которых женщины пряли шерсть, 
вязали теплые носки и варежки для воинов. 

В суровое военное время особое место в деятельности культурно-
досуговых учреждений занимала художественная самодеятельность. Военные 
условия требовали создания мобильных групп, фронтовых бригад, способных 
выступать в любых условиях фронта и тыла. Изменился репертуар, в нем 
преобладала патриотическая тема: концертные номера и одноактные пьесы 
посвящались героической борьбе армии, флота, трудовым подвигам в тылу, 
действиям партизан и подполья в тылу врага. 

В условиях удлиненного рабочего дня и изнурительного труда ху-
дожественная самодеятельность являлась средством организации отдыха 
миллионов людей. Характерные процессы военного времени естественно 
повлекли за собой сокращение коллективов художественной самодеятельности, 
кадров профессиональных руководителей. Самыми распространенными видами 
художественных коллективов были агитбригады, концертные бригады. 

Первые в стране фронтовые бригады самодеятельных артистов Дворца 
культуры Московского автозавода (директор ДК Л.А. Хайло) и московского 
Дома культуры им. Горького (директор ДК В.В. Симбуховский) стали 
действовать уже в 1941 г. Особый интерес в их программах проявлялся к 
произведениям малых форм: коротким сценкам, стихам, песням, частушкам. Из 
классических произведений использовались главным образом те, в которых 
отражалось героическое прошлое русского народа. 

В партизанских отрядах также создавалась своя художественная 
самодеятельность. Искусство помогало патриотическому воспитанию народа, 
подъему его морального духа. В 1943-44 гг. был организован смотр сельской 
художественной самодеятельности, в котором участвовало 500 тыс. человек. В 
репертуаре сельских коллективов были частушки, любимые народные песни, 
такие как «Катюша», «Вечер на рейде» В. Захарова, «В лесу прифронтовом» Б. 
Мокроусова, «Землянка» К. Листова и другие. А во втором Всероссийском 
смотре сельской художественной самодеятельности (1945) участвовало около 
900 тыс. человек. С успехом прошли смотры в областях, освобожденных от 
немецко-фашистских захватчиков: Брянской, Курской, Ленинградской, 
Новгородской, Псковской и др.  

Большую культурную работу среди воинов проводили армейские 
учреждения культуры. Еще до войны в армии сложилась сеть культурно-
досуговых учреждений. В высшем звене имелись центральный дом Красной 
армии, театр Красной армии, студия им. Грекова, армейский ансамбль песни и 
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пляски им. Александрова, в среднем - окружные, флотские, армейские дома 
Красной армии; в низшем - клубы соединений, частей, кораблей 1-го и 2-го 
рангов военно-морских баз. 

В начале Отечественной войны на фронте были созданы фронтовые и 
армейские дома Красной армии, которые находились при политуправлениях 
фронтов и политотделах армий. При политотделах дивизий имелись 
дивизионные клубы, в частях отдельных родов войск – клубы частей, полков. В 
зимнее время оборудовались клубы-землянки, полевые агитземлянки.  

При Главном политуправлении для обслуживания фронтов был создан 
специальный агитпоезд; такие поезда были организованы и на отдельных 
фронтах. Агитмашины были включены в штаты фронтовых и армейских домов 
культуры, во главе коллектива агитмашины находился лектор. Машина была 
специально оборудована, в ней имелась киноустановка, радиоприемник, 
библиотечка художественной, военной литературы, музыкальные инструменты, 
средства наглядной агитации. Часто при агитмашине был коллектив 
художественной самодеятельности, иногда направлялась на фронт бригада 
артистов-профессионалов.  

Фронтовые армейские ансамбли песни и пляски наряду с концертными 
выступлениями оказывали методическую помощь армейской художественной 
самодеятельности. Они проводили семинары запевал, гармонистов, помогали в 
организации вечеров художественной самодеятельности. В задачи культурно-
досуговых учреждений фронта входила популяризация опыта освободительной 
войны, разъяснение воинских уставов и наставлений, боевых традиций армии, 
авиации и флота, пропаганда русской культуры и русского военного искусства, 
организация отдыха личного состава. 

Распространенными формами работы культурно-досуговых учреждений 
на фронте было проведение бесед на различные темы с использованием 
наглядных средств: плакатов, листовок, портретов героев, фотовыставок 
боевых действий. Для ведения работы с воинами в условиях войны 
использовались радио и громкоговорящие установки. Передавались сводки 
Совинформбюро, песни, концерты, грамзаписи. Этими же средствами велась 
пропаганда и на войска противника. В блиндажах  прямо на боевых позициях, в 
госпиталях для наших солдат и офицеров работники библиотек проводили 
читки газет и художественной литературы. Воины слушали и читали статьи и 
стихи И. Эренбурга, К. Симонова и других писателей и поэтов. За время войны 
на фронте состоялось свыше 6 млн. киносеансов. Успехом у фронтовиков 
пользовались кинофильмы: «Они защищали Родину», «Зоя», «Радуга», 
«Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Народные мстители», «Валерий Чкалов».  
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Война нанесла большой ущерб учреждениям культуры. На оккупи-
рованной территории гитлеровцы варварски уничтожили и разграбили 427 
музеев, 44 тыс. зданий театров, клубов и других культурно-досуговых 
учреждений. Пострадали книжные фонды библиотек. Только в массовых 
библиотеках страны было расхищено и уничтожено 100 млн. книг. 

С 1941 по 1945 год количество дворцов, домов культуры, клубов 
сократилось с 1 млн. 18 тыс. до 9 тыс. 500; массовых библиотек – с 95тыс. до 
47тыс.; книжный фонд – с 185 млн. экз. книг до 109; музеев – с 991 до 787; 
киноустановок – с 28 тыс. до 14,5 тысячи. Но по мере освобождения 
территорий от немецкой оккупации в стране разворачивалась работа по 
восстановлению объектов культуры, причем она часто осуществлялась по 
инициативе самого населения. 

В ноябре 1944 г. СНК РСФСР принял постановление «О мерах по 
улучшению работы изб-читален, сельских клубов и районных домов 
культуры». Предусматривались меры по восстановлению закрывшихся в годы 
войны учреждений культуры. Ставилась задача иметь в каждом сельском 
Совете клуб, в каждом районном центре – Дом культуры. Постановлением 
СНК в феврале 1945 г. был создан Комитет по делам культурно-
просветительных учреждений при СНК РСФСР. Такие же комитеты 
создавались в союзных республиках. В автономных республиках были 
образованы управления по делам культурно-просветительных учреждений, а на 
местах - отделы культпросветработы при исполкомах местных Советов. Все это 
улучшало государственное руководство системой культурно-досуговых 
учреждений. Одной из главных задач государственных органов оставалось 
обеспечение хода работ по восстановлению учреждений культуры.  

Годы Великой Отечественной войны доказали жизненную силу 
культурно-досуговых учреждений. Война потребовала от работников культуры 
большой оперативности, гибкости в работе, использования новых форм и 
методов работы с людьми. Простота, доходчивость, эмоциональность и 
наглядность - вот то, к чему стремились работники учреждений культуры при 
организации досуговой деятельности.  
 
Вопросы для самопроверки 

1 Каким образом изменилась работа учреждений культуры в условиях 
военного времени? 

2  Назовите основные направления и формы работы культурно-досуговых 
учреждений в тылу. 
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3 Фронтовые бригады профессиональных и самодеятельных артистов, их 
роль в организации досуга личного состава Красной армии. 

 
Культурно-досуговая деятельность в 1946-1997 годах. В послевоенный 

период наметились изменения в культурных потребностях людей, способах 
проведения ими своего свободного времени. Это было обусловлено целым 
комплексом факторов: постепенным сокращением трудового дня для рабочих и 
служащих на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях, 
способствующим увеличению количества свободного времени; повышением 
образовательного уровня населения, улучшением его жилищных условий, 
ростом доходов; процессами урбанизации, развитием средств массовой 
информации и особенно появлением и распространением телевидения. 

В период с 1946 по 1970 гг. возросли временные затраты людей на 
осуществление культурно-досуговой деятельности. Происходило расширение 
ее общественно организованных форм. В структуре досуга повысилась доля 
занятий интеллектуального содержания. По сравнению с предшествующими 
десятилетиями больше времени стало уделяться людьми чтению газет, 
журналов, художественной литературы, прослушиванию радио, просмотру 
телепередач, посещению кино, театров, концертных и выставочных залов, и это 
было особенностью, свойственной всем категориям населения.  

В структуре досуга людей большее место стали занимать занятия, 
имеющие целью самообразование, чему в значительной степени спо-
собствовало появление в сфере досуга различных образовательных 
учреждений: университетов культуры научно-педагогических, технических, 
сельскохозяйственных знаний. Увеличилось число людей, занимающихся в 
свободное время общественной деятельностью. 

Сокращение рабочего дня, начатое государством с 50-х гг., стиму-
лировало развитие традиционных форм внесемейного общения в сфере досуга, 
принимавшего формы «гостевания», а также «мужских», «женских» 
«молодежных» компаний, собиравшихся на дому и за его пределами: на 
улицах, близ мест проживания, в парках, садах, скверах. Люди стали 
затрачивать больше времени на активные формы отдыха. Увеличились 
масштабы туристской деятельности как в виде самодеятельного туризма, так и 
в его организованных формах. Среди жителей особенно крупных городов 
приобретали популярность загородные прогулки, разнообразные виды 
семейного отдыха. 

Первые послевоенные годы характеризовались усиленной работой по 
восстановлению разрушенных в ходе войны учреждений культуры, а при 
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наличии финансовых средств осуществлялось строительство новых объектов. В 
восстановлении и строительстве культурно-досуговых учреждений государство 
опиралось на безвозмездную помощь населения, особенно молодежи. В ходе 
восстановительных работ ремонтировались разрушенные здания, приводились 
в порядок пустующие помещения, в которых открывались клубы, читальни, 
красные уголки. К началу 50-х гг. восстановительные работы в основном были 
завершены, а с середины 50-х гг. строительство учреждений культуры приняло 
массовый характер. 

Дополнительным стимулом к строительству объектов культуры явилось 
развернувшееся в стране с 1956 г. движение по благоустройству сел, смысл 
которого заключался в создании на селе целого комплекса культурно-
воспитательных и бытовых учреждений. 

В 60-е гг. была выдвинута задача создания в пределах сельского 
районного центра комплекса учреждений культуры. Это предполагало иметь в 
районных центрах дом культуры, широкоэкранный кинотеатр, детскую 
музыкальную школу, музей, библиотеку, народную филармонию, парк 
культуры и отдыха, художественно-оформительскую мастерскую, автоклубы. 

По данным официальной статистики, общее количество массовых 
учреждений в течение 1946-1970 гг. увеличилось. Так, если в РСФСР имелось в 
1940 г. 56,1 тыс. библиотек, в 1970 г. уже 61,1 тыс., клубных учреждений в   
1940 г. было 74,1 тыс., в 1970 г. – 78,7 тыс., киноустановок в 1940 г. 
насчитывалось 17,6 тыс., в 1970 г. – 96,7 тыс. С 60-х гг. интенсивнее стало 
развертываться строительство театров. Так, в 1960 г. количество театров было 
288, а в 1970 г. - 310. К концу 50-началу 60-х гг. относится возникновение 
первых общественных учреждений культуры: общественных клубов, 
библиотек, библиотек-читален, народных музеев. На общественных началах 
стали создаваться самодеятельные театры, симфонические оркестры, хоры, 
оперные, вокальные и балетные студии, областные народные филармонии и т.п.  

С развитием сети учреждений культуры остро встал вопрос о подготовке 
кадров. В 1949 г. в двух функционирующих в России библиотечных институтах 
были созданы факультеты культурно-просветительной работы, а с 1959 г. 
институты начали вести подготовку специалистов по художественным 
специализациям. В 1964 г. библиотечные институты были переименованы в 
институты культуры. К 1971 г. их общее число в России составляло 8. 
Развивалась система среднего специального образования в сфере досуга. 
Функционирующие в стране в послевоенное время культпросветшколы с конца 
50-х гг. постепенно стали заменяться культурно-просветительными училищами. 
Примерно в это же время подготовка специалистов для сферы досуга стала 
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проводиться не только в специализированных учебных заведениях, но и на базе 
некоторых средних общеобразовательных школ и вузов страны, не связанных 
напрямую с культурой. В сельскохозяйственных, педагогических и других 
вузах начали функционировать факультеты общественных профессий (ФОПы), 
осуществляющие подготовку руководителей художественной 
самодеятельности. В массовые досуговые учреждения начиная с 60-х гг. 
направлялась часть выпускников специальных учебных заведений, готовивших 
специалистов для сферы профессионального искусства: консерваторий, 
театральных институтов, музыкальных училищ и школ. Государственные 
учебные заведения обеспечивали кадрами не только учреждения культуры, но 
также профсоюзные и другие ведомства. 

В течение 1945-1970 гг. деятельность культурно-досуговых учреждений 
обогатилась новым содержанием по всем направлениям. Стала развиваться 
лекционная работа. Тематика лекций охватывала вопросы политики, 
экономики, науки, искусства, морали и т.п. В значительной степени оживлению 
лекционной работы способствовало возникновение в 1947 г. Общества 
политических и научных знаний. Со второй половины 50-х гг. в клубных 
учреждениях активно стала использоваться такая форма работы, как 
«тематический вечер». Это были вечера-встречи, вечера-чествования, вечера-
портреты, вечера боевой и трудовой славы, вечера-митинги, вечера-репортажи, 
вечера вопросов и ответов. Получили распространение «устные журналы», 
«световые газеты», а с конца 50-х гг. возродились «воскресные чтения». 

Новым явлением было развитие любительского движения – 
«любительские клубы» и «клубы по интересам». Возникли клубы любителей 
музыки, поэзии, литературы, клубы кинолюбителей, радиолюбителей, 
фотолюбителей, любителей науки, техники, природы, спорта, туризма, клубы 
коллекционеров.  

Среди молодежи началось движение за создание молодежных клубов. 
Популярными были «Клубы любознательных», «Клубы интересных встреч», 
«Клубы занимательных встреч». С середины 60-х гг. молодежь стала создавать 
клубы с широкой познавательной программой, например, «Глобус», 
«Горизонт», «Кругозор». В художественной самодеятельности начали 
пробивать себе дорогу новые тенденции. На базе высших учебных заведений 
стали возникать самодеятельные студенческие театры с собственным 
репертуаром, эстетической платформой, оригинальными режиссерскими 
решениями. 

С середины 50-х гг. получили распространение агитационно-
художественные бригады. Развитие на рубеже 50-60-х гг. авторской песни дало 
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начало возникновению в 1970 г. первых клубов самодеятельной песни. Со 
второй половины 50-х гг. в рамках художественной самодеятельности стали 
появляться эстрадные коллективы, оркестры народных инструментов, кружки, 
сочетающие спортивные элементы с музыкальным искусством: 
акробатические, художественной гимнастики, в 60-е гг. - ансамбли бального 
танца, вокально-инструментальные, эстрадно-цирковые ансамбли. Развитие 
технического творчества способствовало появлению новых видов 
самодеятельного художественного творчества: фотокружков, фотостудий, 
киностудий. Расширились масштабы изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Стимулом для развития самодеятельного 
художественного творчества служили проводимые в стране государственными 
органами совместно с общественными организациями смотры, конкурсы, 
фестивали художественной самодеятельности. 

Активизировалась работа клубных учреждений по проведению массовых 
праздников. С начала 50-х гг. в стране начинает складываться традиция 
отмечать дни, посвященные различным профессиям. Клубы включались в 
работу по подготовке трудовых праздников: Дня шахтера, Дня строителя, Дня 
железнодорожника, Дня животновода, Дня механизатора и т.п. В эти же годы 
наиболее популярными стали праздники, связанные с важными для человека 
природными циклами, этапами в трудовой деятельности: Праздник весны, 
Праздник русской зимы, Праздник первой борозды, День сева, День урожая. В 
клубных учреждениях в праздничной обстановке отмечались поворотные в 
жизни конкретного человека события: Дни совершеннолетия, Вручение 
паспорта, Посвящение в рабочие, Посвящение в хлеборобы, бракосочетание 
молодых людей и т.д. 

Музеи и кинотеатры открыли для себя новые возможности увеличения 
посетителей. Начавшееся в 50-е г. туристское движение, возрастание интереса 
людей к отечественной истории, культуре подтолкнуло музеи к расширению 
форм культурно-массовой работы. К концу 50-х гг. музеи стали проводить «дни 
открытых дверей», дни дифференцированного обслуживания населения, 
организовывали передвижные выставки, передвижные лектории и 
передвижные музеи, особенно для обслуживания сельских жителей. 

В конце 50-х гг. в сфере досуга возродилась такая форма самооб-
разования, как народные университеты. Первыми из них были университеты 
культуры и эстетических знаний. В последующие годы количество народных 
университетов постепенно увеличилось, расширялся профиль их деятельности: 
появились университеты по отраслям знаний, университеты здоровья, 
университеты повышения квалификации работников промышленных и 
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сельскохозяйственных предприятий. Университеты создавались в городской и 
сельской местности на базе культурно-просветительных учреждений, на 
заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, в научно-исследовательских 
институтах, учебных заведениях, в творческих коллективах и т.д. 

К 1970 г. расширились границы деятельности профессиональных 
творческих коллективов. Это было обусловлено не только ростом числа театров 
и концертных организаций, но и новыми формами общения со зрителями и 
слушателями. Театры Москвы и Ленинграда, других городов стали 
формировать творческие бригады для обслуживания сельского населения. 
Выездные концерты и спектакли начали входить в практику работы творческих 
коллективов практически всех крупных городов. Театральные и концертные 
организации стали заключать договоры о творческом содружестве с 
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями. 

Развивалась работа по месту жительства, наибольшее значение ей 
придавалось в городах. При домоуправлениях действовали красные уголки, в 
которых можно было услышать лекцию, посмотреть концерт художественной 
самодеятельности. Особую актуальность работа по месту жительства 
приобрела в связи с развитием с середины 50-х гг. массового жилищного 
строительства. В новых условиях в целях расширения возможностей людей для 
осуществления досуговых занятий использовались площадки близ домов для 
проведения всевозможных зрелищных мероприятий. Уделялось внимание 
работе с детьми. Во дворах жилых домов создавались детские клубы, кружки 
художественной самодеятельности, детские комнаты. Организацию культурной 
работы брали на себя женсоветы домоуправлений или домовые комитеты при 
содействии культурно-досуговых учреждений: дворцов и домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и др. 

В 70-80-е гг. в отличие от предыдущего периода в структуре досуга 
изменилось соотношение общественно-организованных форм и ин-
дивидуальных. С наибольшей полнотой проявились процессы 
«одомашнивания» досуга. Это коснулось, в частности, кинотеатров, 
концертных учреждений, музеев, клубов. Но параллельно с этим явлением 
широкое развитие получила самодеятельность, особенно в молодежной среде. 
Формы ее проявления были различны: подростково-молодежные компании с 
ориентацией на «уличное» общение, «молодежные вечеринки», «подпольные» 
рок-группы (российский андеграунд). Начали набирать силу неформальные 
молодежные объединения: хип-система, панки, рокеры, брейкеры, объединения 
фанатов (фанов) спортивных клубов и др. 
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И молодежь, и люди более старших возрастов проявляли повышенный 
интерес к любительской деятельности. По сравнению с предыдущим периодом 
масштабы ее расширились, возникали новые виды любительских объединений, 
например клубы любителей бега и др. Любительская деятельность нередко 
выливалась в художественное творчество, приобретавшее характер домашнего 
«хобби», реализовывавшееся в кругу семьи, дружеских компаниях. 

В 70-80-е гг. продолжал интенсивно развиваться туризм. Широкий размах 
получили его неорганизованные и слабо организованные формы. Надо 
заметить, что развитию самодеятельного туризма способствовало существенное 
увеличение транспортных средств, находящихся в личной собственности 
граждан: автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов, средств 
водного передвижения. 

Туристические походы, совершаемые всеми членами семьи, посещение 
учреждений культуры, совместные занятия какими-либо видами деятельности 
получали все большее распространение. 

Наряду с различными проявлениями внеинституциональной культурной 
активности населения в сфере досуга в описываемые годы появились новые 
общественно-организованные формы культурной деятельности. Примерами 
могут служить создававшиеся с 1972 г. в различных городах – Новосибирске, 
Салехарде, Москве – фонды и центры молодежной инициативы, молодежные 
культурные центры, учредителями которых выступали местные молодежные 
организации (впоследствии они были преобразованы в молодежные центры 
досуга), различные самодеятельные коллективы при детских и юношеских 
организациях, учреждениях культуры не клубного типа, дискотеки.  

С середины 70-х г. начало развиваться самодеятельное фольклорное 
движение, представленное ансамблями, любительскими объединениями. 

В рассматриваемые годы продолжала развиваться сеть культурно-
досуговых учреждений. Происходило формирование комплексной системы 
объектов культуры в районных (сельскохозяйственных) центрах: наряду с 
районными домами культуры создавались детские музыкальные школы и 
школы искусств, народные театры, народные музеи, парки культуры и отдыха, 
художественно-оформительские мастерские и т.д. Расширялась сеть 
передвижных культурно-досуговых учреждений для обслуживания мелких 
населенных пунктов: автоклубов, плавучих культбаз, кинопередвижек, 
автобиблиотек, агиткультбригад. 

В целях улучшения условий культурной деятельности сельских жителей, 
проживающих в малочисленных населенных пунктах с начала 70-х гг. начали 
создаваться централизованные клубные системы (ЦКС). Сельские дома 
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культуры наделялись руководящими функциями по отношению к клубам, 
красным уголкам, расположенным на территории хозяйств, сельсоветов. Работа 
всех клубных учреждений должна была осуществляться на основании единого 
плана с привлечением других учреждений культуры и общественных 
организаций. С 1975 г. в селах и городах стали возникать культурные 
комплексы (КК), объединявшие в своем составе на добровольной основе 
культурно-воспитательные, образовательные, спортивные, оздоровительные, а 
иногда и бытовые учреждения. Они именовались сельскими или городскими, 
социально-культурными, социально-педагогическими, культурно-бытовыми, 
культурно-спортивными комплексами.  

Структурные изменения в системе культурно-досуговых учреждений в 
определенной мере способствовали оживлению культурно-досуговой 
деятельности: увеличился объем проводимых мероприятий, расширилась 
кружковая работа, возросло число любительских объединений. Но 
кардинального поворота к ликвидации существующей диспропорции между 
культурными запросами населения и их удовлетворением через общественные 
формы организации досуга не произошло. Так, централизованные клубные 
системы не были обеспечены соответствующими кадрами и транспортными 
средствами, предусмотренными в Положении о них, в силу ограниченного 
финансирования сферы культуры и отсутствия других источников поступления 
материальных средств. Это в значительной мере снизило эффективность их 
работы. 

Существенные издержки были и в процессе централизации библиотек и 
музеев. Централизация библиотек, например, привела к неравномерному 
распределению книжного фонда, сосредоточению большей и лучшей его части 
в центральных библиотеках, к возникновению трудностей в доступе к ней 
жителей периферийных территорий, к единообразию форм и методов в их 
работе, жесткой управленческой иерархии. Централизация музеев также не 
всегда соответствовала задуманным планам. Шаблон в подходе к созданию 
музейных объединений приводил к тому, что централизация нередко 
осуществлялась без учета конкретных социальных и экономических условий, 
без предварительной научной проработки. 

Несмотря на увеличившиеся масштабы социально-культурной 
инфраструктуры, к концу 80-х гг. в стране сохранялась значительная ре-
гиональная дифференциация в обеспеченности населения учреждениями 
культуры. Сельские поселения по насыщенности учреждениями культуры 
значительно отставали от города. Тяжелое положение создавалось в районах 
нового освоения. В невыгодном положении оказались небольшие города, как 
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бы выпавшие из поля зрения органов культуры, хотя в них проживало около 
1/3 населения страны. В конце 80-х гг. в средствах массовой информации были 
обнародованы факты, свидетельствующие о кризисном состоянии досуговой 
сферы. Так, в бывшем СССР, большую территорию которого занимала Россия, 
59 крупных административных центров страны с населением, превышающим 
100 тыс. человек, не имели театров, каждый 5-й театр в стране не имел 
стационарного помещения, а каждое 3-е театральное здание было непригодно к 
использованию. Более половины концертных организаций не обладало 
собственными зданиями. Не было художественных музеев, выставочных залов 
в 13 городах республиканского и областного подчинения с населением от 100 
до 250 тыс. человек. Каждая 4-я библиотека размещалась в тесном помещении 
площадью до 50 кв.м. Большинство крупных библиотек находилось в 
аварийном состоянии, а книгохранилища их были перегружены. 

В течение 70-80-х гг. государство принимало меры по развитию высшего 
и среднего специального образования для подготовки организаторов культуры. 
К концу 80 гг. в России функционировало 16 вузов культуры и их филиалов. 
Возросло количество культурно-просветительных училищ, библиотечных 
техникумов. Продолжала осуществляться подготовка специалистов для 
культурно-досуговой сферы и по линии факультетов общественных профессий 
(ФОПов), образованных в высших учебных заведениях страны. 

События 90-х гг. (изменение политического строя в России, переход к 
рыночным отношениям ) оказали заметное влияние на сферу досуга. Наиболее 
ощутимыми они стали для системы учреждений культуры. В соответствии с 
новым законодательством учреждения культуры получили большую 
самостоятельность в организации своей деятельности: были сняты 
идеологические запреты, устранены ограничения в выборе направлений 
работы, в формировании штата работников. Появились новые типы досуговых 
учреждений: Дома ремесел, Народные дома, Национальные культурные 
центры. Начался отход от жестких централизованных методов руководства 
культурно-досуговыми учреждениями. В аппарате государственного 
управления больший акцент делался на функциях координации, информации, 
методического обеспечения работы учреждений культуры. Значительно 
расширились права в создании сети учреждений культуры и организации их 
работы местных органов управления.  

Произошли преобразования в системе учебных заведений. Так, например, 
Московский государственный институт культуры получил статус университета, 
Санкт-Петербургский институт культуры - статус академии культуры, в 
академии культуры и искусства были преобразованы некоторые другие вузы 
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культуры и высшие учебные заведения, готовящие специалистов для сферы 
профессионального искусства (в частности, ГИТИС стал именоваться 
Академией театрального искусства и т.д.). В системе среднего образования, 
наряду с училищами культуры, начали функционировать колледжи культуры. 
Появились гимназии и лицеи с расширенной программой обучения, 
включающей в себя изучение культурологических дисциплин. 

Изменились источники финансирования учреждений культуры. Наряду с 
государственными средствами они могли получать доходы за счет расширения 
ассортимента платных услуг, осуществления коммерческой деятельности, 
пожертвований от частных лиц, предприятий и организаций. Стали появляться 
досуговые учреждения, функционирующие на основе полной 
самоокупаемости: театры-студии, многопрофильные творческие объединения, 
киноконцертные залы, картинные галереи, клубы, любительские объединения и 
т.п. Создавались частные досуговые учреждения, ориентированные 
преимущественно на получение прибыли: казино, ночные клубы, бары и 
рестораны с разнообразными шоу-программами. 

Создавались частные посреднические фирмы, взявшие на себя функции 
обеспечения контакта самодеятельного и профессионального искусства со 
зрителями и слушателями, организации отдыха населения в области 
кинопроката, театрально-концертной деятельности, туризма. Частное 
предпринимательство внедрялось в средства массовой информации: появились 
частное кабельное телевидение, частные книгоиздательства, частные газеты. 

Вместе с тем наряду с расширением возможностей в организации досуга 
населения возникли и трудности, обусловленные особенностями переходного 
периода. Резкий спад промышленного и сельскохозяйственного производства, 
сокращение поступлений в государственный бюджет обусловили снижение 
государственных ассигнований на нужды культуры. Культурно-досуговые 
учреждения уменьшили количество бесплатных мероприятий, в том числе и 
тех, которые были ориентированы на социально не защищенные слои 
населения: детей и подростков, пенсионеров. 

С 90-х гг. все более стала обозначаться дифференциация между 
отдельными группами населения в способах проведения досуга. Существенное 
значение приобретал уровень доходов человека. Наиболее обеспеченный слой 
российского общества располагал большими возможностями в приобретении 
технических средств культуры, книжной и газетной продукции, в выборе форм 
досуговых занятий, отдыха и развлечений.  

 
Вопросы для самопроверки 
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1 Какие тенденции отличали развитие культурно-досуговой деятельности 
в 1946-80-х гг.? 
2 Какова была государственная политика в области развития сети 
учреждений культуры и подготовки кадров? 
3 В чем заключались основные направления деятельности клубных 
учреждений, библиотек, музеев, парков культуры и отдыха, кинотеатров в 
период 1946-80-х гг.? 
4 Какие изменения произошли в деятельности театров, концертных 
организаций и других учреждений культуры, имеющих в своем составе 
профессиональные творческие коллективы? 
5 Как развивалось любительское движение в 50-80-е гг.? 
6 Как организовывался досуг по месту работы и месту жительства? 
7 Каковы были особенности развития досуга в России в 90-е гг.? 

 
Организация досуга за рубежом. На Западе очень серьезное отношение 

к досугу. Он является одной из ключевых доминант культурной политики. 
Проблемы досуга стали выходить на первый план в передовых странах Запада 
еще в конце XIX в., когда резко возрос уровень промышленного производства и 
произошло четкое разделение рабочего и нерабочего времени. От того, как 
использовалось нерабочее время, в конечном итоге зависела 
производительность труда. По мере возрастания доли свободного времени 
возрастало его значение и в социальном плане. Вопрос о том, на что будет 
потрачено свободное время, стал носить ярко выраженный социальный и 
социально-педагогический характер. В 1883 г. выходит статья Поля Лафарга 
«Право быть ленивым», в 1899 г. - книга Торстейна Веблена «Теория праздного 
класса». Еще больше внимания проблемам досуга уделяется в XX в., особенно 
во второй его половине. Одним из основоположников социологии досуга 
считается Джофф Дюмазедье. Его основные труды: «На пути к обществу 
досуга» (1962 г.), «Досуг и город» (Т.1. – 1966 г.; Т.2. –1976 г.). Но настоящую 
сенсацию в зарубежном досуговедении произвела монография Дж. Дюмазедье 
«Культурная революция свободного времени» (1988 г.). По этой книге в 
течение 1989-1991 гг. в ряде городов Канады, США, Великобритании, 
Австралии была проведена серия научных конференций.  

В 80-х гг. XX столетия Д. Кларк и Ч. Критчер выпускают книгу под 
интригующим названием «Дьявол находит работу для праздных рук»[1].  

Рассмотрим особенности культурной политики зарубежных стран. 
1 Культурно-досуговая деятельность на Западе организуется на трех 

уровнях: государственном (в масштабе страны), региональном (на уровне 
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штата, провинции) и муниципальном (местном, будь то город или село, община 
и т.п.). Это выражается и в характере управления этой сферой, и в характере ее 
финансирования. 

2 В большинстве стран Запада в настоящее время происходит так 
называемая децентрализация управления сферой культуры. Значительную часть 
своих управленческих функций государство передает на места. 

3  Изменение роли государства, которое отказывается от прямого 
управления культурой и создает условия для наилучшего использования 
общественных фондов, в чьем ведении находятся вопросы культуры. 

4  Особая форма приватизации в секторе культуры. 
5  Возрастание экономического фактора культуры. 
6  Возрастание роли регионального и локального факторов в культурной 

политике. 
7  Отход от элитарности, проявляющейся в поддержке различных форм 

деятельности и различных групп и социальных слоев населения. 
В соответствии с современной концепцией досуга на Западе под досугом 

понимается совокупность занятий, которым личность может предаваться по 
доброй воле, чтобы отдыхать, развлекаться, развивать свою 
информированность или образованность, свое добровольное участие в 
социально-культурном творчестве, будучи свободной от выполнения своих 
гражданских, профессиональных или семейных обязанностей [2;146]. Все 
западные модели досуга выполняют следующие функции: физиологическую, 
психологическую, познавательную, эстетическую, коммуникативную, 
компенсаторно-творческую. При этом обычно выделяют три важнейшие 
функции: рекреации, развлечения, физического и духовного развития личности 
[2;146]. 

Из специфических особенностей отметим основную: отсутствие жесткой 
функциональной дифференциации культурно-досуговых учреждений и все 
большее объединение досуговых функций в деятельности каждого учреждения 
(стремление к многофункциональности: музей, библиотека - это одновременно 
и клуб, т.е. досуговый центр) [3;113-124]. Во многих учреждениях культуры и 
искусств (прежде всего - музеях) большое внимание уделяется решению 
рекреационных задач (создаются специальные зоны отдыха, в том числе и на 
открытом воздухе, пункты питания, детские игровые комнаты и т.п.). 

Рекреационная функция пронизывает деятельность большинства 
зарубежных культурно-досуговых учреждений. При этом она не отменяет 
основной (специфической) функции того или иного учреждения. Так, 
например, при наличии мощного рекреационного фона зарубежные музеи 
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(Англия) все больше внимание уделяют развитию интеллектуально-
познавательных способностей учащейся молодежи[4;3-10]. Библиотеки, 
активно использующие клубные (досугово-рекреационные) формы, основной 
задачей считают расширение доступа пользователей к информации (книги, 
аудио-, видео-, компьютерные средства). В последние годы в ряде стран 
(Франция) появился новый вид библиотек - медиатеки, специализирующиеся на 
информации о произведениях искусства. Обычным явлением на улицах и 
площадях французских городов стала работа библиобусов. 

В ряде стран рекреационно-парковая работа выносится на уровень 
национальной (государственной) политики. Существуют самые разнообразные 
типы парков.  

Национальные парки (США, Канада), основное назначение которых - 
предоставлении гражданам возможности отдыхать в условиях живой, 
«нетронутой» природы.   

Городские или пригородные парки досуга. Эти парки условно можно 
разделить на две группы:  

- традиционные комплексные (семейного типа), аналогичные нашим 
паркам культуры и отдыха, предоставляющие посетителям разнообразные виды 
досуга на открытом воздухе; 

 - тематические, придерживающиеся какого-либо одного направления 
(ландшафтные, исторические, архитектурные, этнографические, зоологические, 
чисто развлекательные типа Диснейленда и т.п.). Так, например, летом 2001 г. в 
Мадриде открылся уникальный для Испании Биологический парк (по нашей 
классификации - тематический парк. На площади в 140 тыс. кв. м. расположены 
различные биологические установки, экосистемы и повсюду свободно  гуляют 
животные. Специфична топография парка. Она включает холмы, родники, 
пруды, фонтаны и т.п.  

Большое распространение в последние годы на Западе получили так 
называемые искусственные зоны отдыха. Они могут создаваться как под 
открытым небом (и в таком случае они становятся своеобразными 
тематическими парками, например, парк аттракционов), так и под крышей – 
имитация, например, какого-либо экзотического уголка земного шара. 

Интересен сам подход к организации деятельности зарубежных 
учреждений культуры. Вот, например, какие рекомендации даются 
европейскими специалистами по организации работы музеев и библиотек: 

- музей должен не только демонстрировать экспонат, но и давать 
необходимые пояснения; 



84 
 

- посетителям (музеев) нужно разрешить не только смотреть на экспонат, 
но и трогать его руками, видеть, как проводится реставрация или делаются 
копии экспонатов, и даже принимать в этом участие; 

- музеи должны предоставлять посетителям возможность отдохнуть, 
развлечься и вкусно поесть; 

- книги о библиотеках представляют собой ресурсы долговременного 
хранения, а не материалы, от которых следует избавляться, если они не 
пользуются популярностью. В случае, если нужно освободить место для новых 
поступлений, книги, не пользующиеся спросом, должны быть перемещены с 
сохранением возможности доступа и поиска в каталоге; 

- местные библиотеки должны выполнять важную социальную и 
образовательную функцию. Они должны быть открыты в удобное для 
большинства населения время и др. 

Клубные организации 
Клубы конца XX-начала XXI века, с одной стороны, являются 

неотъемлемой частью современного общества и отражают процессы, идущие в 
нем, а с другой - вписаны в исторический контекст. Первоначально целью 
создания клубов была организация досуга, однако в дальнейшем она 
модифицировалась в «коммуникатора», выполняющего в определенном смысле 
объединяющую функцию внутри социальных кругов, в отношении людей 
одной профессии или общих интересов и устремлений. 

Первоначально клубы появились в Англии. Первый из них был основан 
сэром В. Ралей под именем «Bread или Friday street Club», одним из его членов 
был У. Шекспир. Бен Джонсон считается основателем Devil Tavern Club у 
Темпль-Бара. В конце XVII века в Англии возникают политические клубы: 
White Club, основанный тори, Brook's Club - вигами. По примеру Англии клубы 
как союзы «своих», «близких» стали создаваться в городах стран 
континентальной Европы и в США, хотя британской степени разнообразия 
клубов и свободы клубного общения эти страны не достигали. С начала XX 
века содержание и само понятие «клубов» претерпело очередную 
модификацию, так как наряду с традиционными стали возникать клубы-
однодневки (некоторые существовали менее года). Основываются кружки по 
интересам, театральные, певческие, атлетические общества, кегельные клубы, 
общества для игры в карты. 

В 1902 году известный ученый-натуралист, писатель и художник 
Э.Сетон-Томпсон основывает движение «Индейцев-знатоков леса» (Woodcraft 
indiens). Это движение медленно распространялось, никогда не став 
организацией. Когда в США в 1910 году появились скауты, Сетон-Томпсон 
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поддержал новое начинание. В 1916 году была создана организация бойскаутов 
Америки, он стал ее первым Старшим скаутом. 

В 1905 году – создаётся клуб юных фермеров – 4H. Четыре слова –  
«голова», «сердце», «руки» и «здоровье» — стали символом и лозунгом 
движения молодежных клубов «4Н». В эти клубы мальчишек и девчонок 
приводил девиз: «Научись, работая». И действительно, ребята в этих клубах 
немало трудялись и таким образом изучали избранное ремесло или профессию. 

В 1928 году создан клуб «Будущие фермеры Америки» с целью развивать 
сельскохозяйственные навыки бизнеса. Future Farmers of America («Будущие 
фермеры Америки») – общественная организация, основной целью которой 
является развитие навыков лидерства у молодежи, стремящейся сделать 
карьеру в области сельского хозяйства и агробизнеса. Организация проводит 
учебные курсы и публикует один раз в два месяца журнал «National Future 
Farmer Magazine». В ней более 461 тысячи членов, объединённых в 7300 
местных отделений (2004). 

Детские общественные организации (ДОО) играют активную роль в 
формировании сельскохозяйственной грамотности у молодого поколения 
американцев. Знания и умения, полученные на уроках, школьники имеют 
возможность применить, реализуя проект в рамках контролируемой 
сельскохозяйственной практики. Успехи в его реализации находят одобрение и 
поддержку в ДОО. По мнению американских ученых, эта модель может 
эффективно работать в любой системе образования-воспитания, работающей по 
схеме: классно-урочные занятия – самостоятельная (практическая) работа.  

Скаутское движение (англ. Scouting) – всемирное юношеское движение, 
занимающееся физическим, духовным и умственным развитием молодых 
людей так, чтобы молодёжь могла занять конструктивное место в обществе. 
Это достигается неформальным образованием с акцентом на практические 
действия на открытом воздухе, называемым скаутским методом. Скаутская 
организация добровольна, аполитична, независима. Слово скаут (англ. scout) 
переводится с английского как разведчик. Поэтому скаутинг также иногда 
называется разведчеством. Основа скаутского метода заключается в 
следующем:  

- воспитание на основе обещания. Каждый участник добровольно берет 
на себя обязательство соответствовать тому образу, который заложен в 
обещании и законах. А именно – осознание своего долга перед Богом, 
гражданского долга и долга перед самим собой; 

- патрульная система или система микрогрупп; 
- личный рост участников (стимулирующие и развивающие программы);   
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-специальные программы, призывающие участников к 
самосовершенствованию, через развитие, выполнение гражданского и 
духовного долга через участие в местных, региональных национальных и 
международных проектах; 

- деятельность на природе. Постоянная практика самоутверждения и 
развития с помощью активной деятельности на природе, при проведении 
всевозможных разовых форм, традиционных, пионеринга — исследовательской 
деятельности; 

- традиции (заложенные в начале движения, дополняемые самими 
участниками); 

- «обучение через дело» — метод, привнесённый в начале прошлого века 
из педагогики, когда основой обучения подразумевалось обязательное 
претворение теории в практику; 

- поддержка взрослых. Генеральная задача для придания организации 
динамично развивающегося и общественного характера. Система руководства 
микрогруппами и курсы различных уровней, международный обмен опытом, 
ротация руководителей, ступеньки роста, звания, должности. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Охарактеризуйте специфические особенности организации 
культурно-досуговой деятельности за рубежом. 

2. Назовите функции досуга в зарубежных странах. 
3. Представьте в виде таблицы типы клубных организаций. 

Год создания Название Страна  Символика  Цели, задачи, 
традиции 

     
     

 
 

Тема 3. Современные тенденции развития культурно-досуговой 
 деятельности в России 

 

1 Интеграция культурно - досуговой сферы в новые общественные 
отношения и рыночную экономику. 
2 Особенности использования свободного времени населением 
России. 
3 Организация некоторых видов массового самодеятельного досуга. 
4 Развитие книжного дела. 
5 Организация культурно-художественных фестивалей и конкурсов. 
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6 Новые формы музейного обслуживания. 
7 Организация внутреннего туризма на рыночной основе. 

 
В нашей стране развитие общественного досуга на рыночной основе было 

прервано в советский период. Профессиональная организация досуга в тот 
период была почти полностью закреплена за государством и осуществлялась на 
административно-управленческой базе. Содержание досуга строилось в 
основном на идейно-политической основе, преследуя пропагандистские цели. 
На втором плане были остальные функции досуга (этнонациональные, 
личностно-развивающие, оздоровительные, развлекательные и др.); 
недостаточно развивались также его финансовые и иные аспекты. 

В настоящее время некоммерческими остаются те сегменты культуры и 
досуга, которые связаны с государственным и региональным управлением. Но 
они действуют уже в рыночной среде, где кроме них активно действуют 
общественно-самодеятельные формы досуговой деятельности и где все более 
расширяется пространство коммерческой организации досуга. Поэтому многие 
учреждения культуры некоммерческого типа также вынуждены 
приспосабливаться к новым условиям. 

Наиболее сложным для всех организаторов культурно-досуговой 
деятельности оказалось переосмысление ее целей, задач и содержания. Кроме 
того, остро встал вопрос, какие новые структурные компоненты должны быть 
включены в эту деятельность. 

Прояснению указанных вопросов, а также определению целей и 
назначения государственной культурной политики в изменившейся обстановке 
способствовал принятый в 1992 г. Закон Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре». Здесь были обозначены 
направления деятельности, отнесенные к отрасли культуры: 

• охрана, реставрация и использование памятников истории и культуры; 
• художественная литература, сценическое, музыкальное искусство, 

кинематография, архитектура и дизайн; 
• художественные народные промыслы и ремесла; 
• музейное дело и коллекционирование; 
• книгоиздание, библиотечное дело, а также иная деятельность, связанная 

с созданием произведений печати, их распространением и использованием; 
• телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части издания 

и распространения культурных ценностей; 
• эстетическое воспитание, художественное образование, педагогическая 

деятельность, научные исследования в сфере культуры и т.п.; 
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• производство материалов, оборудования и других средств, необходимых 
для осуществления культурной деятельности; 

• иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, 
распространяются и осваиваются культурные ценности. 

В данном перечне нет направлений, которые связаны: 
• с рекреацией, спортивно-оздоровительным; 
• с туризмом и теми отраслями, которые завязаны на него; 
• с организацией досуга детей и школьников. 
По мере умножения способов проведения и форм организации досуга в 

нашем обществе становится очевидным, что перечень направлений 
деятельности должен быть расширен. В частности, в него следует включить 
новые звенья индустрии развлечений и культурной деятельности, которые пока 
сохраняют довольно неопределенный ведомственный статус, а именно: 

• игровую деятельность; 
• шоу-бизнес; 
• модельный бизнес; 
• рекламную деятельность; 
Принадлежность определенных направлений культурного производства и 

разновидностей досугового сервиса к ведомствам затрудняет выработку 
политики российского государства в сфере культуры, досуга и рекреации. 
Однако сегодня невозможно избежать ведомственной разобщенности, так как 
культурные и досуговые виды деятельности остаются столь 
многофункциональными по своей сущности и сложными по своему строению, 
что их трудно интегрировать в рамках одной отрасли. 

В культурно-досуговой сфере Российской Федерации формируются 
многообразные формы организационно-правовых и экономических отношений. 
В экономическом пространстве страны действуют несколько типов учреждений 
и организаций культуры с разными организационно-правовыми параметрами 
деятельности: 

• бюджетные учреждения, значительной части которых предоставлено 
право сочетать принципы бюджетного хозяйства и коммерческого расчета (к 
ним тяготеют ведомственные, а также региональные учреждения культуры — 
театры, библиотеки, музеи и др.). Уровень доходов подавляющей части 
учреждений такого типа базируется на бюджете; лишь некоторые из них 
осуществляют свою деятельность в режиме самоокупаемости; 

• организации культуры, работающие в соответствии с досуговыми 
задачами, поставленными общественными или частными учредителями — 
общественными, религиозными и другими объединениями, фондами, как 
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правило, финансируются за счет этих организаций, а также имеют некоторый 
доход от своей деятельности (конфессиональные каналы СМИ, фирмы по 
организации паломнического туризма, партийные или религиозные 
издательства и др.); 

• структуры культурно-досугового бизнеса и сервисной деятельности, 
работающие непосредственно на рынок, получающие доходы исключительно 
от реализации созданных ими культурных благ и услуг, фирмы по прокату 
фильмов, организации шоу-бизнеса, а также продюсерские агентства, частные 
музеи, «вахтовые» театры и др. 

В зависимости от целей деятельности всех субъектов, производящих 
культурные товары и услуги, можно разделить на некоммерческие, 
коммерческие и смешанные структуры. Некоммерческими обычно считаются 
все государственные и региональные учреждения культуры, а также 
значительная часть организаций, учреждаемых общественными органи зациями 
[3]. 

Некоммерческим структурам оказывают помощь различные доноры 
извне (органы власти, благотворительные фонды, спонсоры и др.). 

Но согласно законодательству некоммерческие организации культуры 
могут обращаться к предпринимательству, доходы от которого должны идти на 
развитие основного вида деятельности. В этом случае организация культуры 
начинает действовать на смешанной основе. 

Наконец, в сфере культуры и досуга действуют преимущественно 
коммерческие структуры: 

• организации индустрии развлечений и информационного вещания, а 
также фирмы досугового сервиса, выступающие как предпринимательские 
товарищества, общества (полное товарищество, общество с ограниченной 
ответственностью, акционерное общество открытого или закрытого типа и др.) 
представлены почти во всех сферах и секторах культуры, начиная от 
коммерческих каналов СМИ, домов моды, эстрады, кончая частными музеями, 
театрами, галереями и др.; 

• государственные и муниципальные унитарные предприятия 
(распространены в сфере кино-, теле-, видеопроизводства и проката, в 
производстве оборудования для аудиовизуальной сферы). 

Перечисленные виды и формы организаций культуры и досуга 
различаются целями деятельности, структурой управления, формами 
распоряжения прибыли; у них также неодинаковые права на имущество. 

В зависимости от разных форм организационно-правовой и 
имущественной деятельности, а также от сочетания факторов внешней и 
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внутренней среды организации и учреждения сферы культуры могут строить 
свою деятельность на смешанной финансовой основе. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. инфраструктура культурно-досуговой 
деятельности на разных территориях страны переживает переструктурирование 
и обновление: появляются новые материально-технические и технологические 
звенья, обновляются те ее части, которые действовали в советский период. Этот 
процесс сталкивается с немалыми сложностями, обусловленными как 
историческими особенностями развития культурно-досуговой деятельности на 
местах, так и переходной ситуацией, экономическим кризисом в целом. 
Осложняет ситуацию разница между европейской и восточной частями 
российской территории, а также наличие большого числа слабо освоенных и 
малозаселенных территорий страны, в основном на севере и востоке страны. 

Неравномерная распространенность учреждений культуры находит 
отражение в показателях активности населения в культурной жизни, которые 
сильно различаются как внутри региона, так и на межрегиональном уровне. 
Например, в 1998 г. по количеству посещений музеев первое место в стране 
занимал Северо-Западный регион, на территории которого расположен Санкт-
Петербург (1860 посещений в год на 1000 человек), а также Новгород и Псков. 
В то же время Архангельская область, также имеющая немало памятников 
истории и культуры, занимала 42-е место (276 посещений).  

Однако на рубеже ХХ-ХХI вв. ситуация начинает медленно меняться. 
Большая самостоятельность региональных сообществ, их освоение рыночных 
условий существования стимулирует органы власти и местный бизнес 
изыскивать новые направления деятельности, среди которых особенно 
привлекательным видится развитие некоторых, особенно востребованных 
жителями крупных городов видов туризма: экологического, спортивного, 
провинциального, экстремального. Во многих регионах имеются широкие 
возможности для освоения указанных видов туризма[1]. 

Также крайне неравномерно расположены на нашей территории 
санаторно-оздоровительные зоны, эколого-рекреационные территории 
(национальные парки, заповедники), спортивно-зрелищные центры и др. В 
подобной неравномерности сказывается также длительная недооценка досуга 
как представителями сферы услуг, так и государственными органами. 

Инфраструктура и организация досуговой деятельности в условиях 
рыночного реформирования претерпевает заметные трансформации по 
сравнению с первыми постсоветскими годами, когда обширная, но негибкая 
сфера культуры и досуга оказалась на грани распада; сюда с трудом проникал 
бизнес. 
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Медленнее обновляется инфраструктура учреждений культуры, которые 
остаются в ведении органов власти разного уровня. Виды отраслевого бизнеса, 
для которого характерны высокие показатели рентабельности и ликвидности 
(игорный, ресторанный, издательский, шоу-бизнес, а также туристский и 
рекламный и др.), на определенном этапе своего развития аккумулировали 
ресурсы, необходимые для инвестирования в обновление материально-
технической базы как собственных, смежных сегментов культуры, так и 
культурно-досуговой сферы в целом. Как правило, процессы обновления 
инфраструктуры зарождались в столичных агломерациях, затем 
распространялись в крупные и средние центры страны. 

Наиболее активными были ключевые сегменты культуры, 
стимулирующие обновление инфраструктуры вспомогательных сегментов 
досугового бизнеса. Так, развитие туристской деятельности на рыночной 
основе способствует обновлению материально-технической базы 
развлекательных центров, музеев, отелей, учреждений общественного питания, 
транспортных компаний. 

Результаты предпринимательства в сфере культуры и досуга на 
территории страны неоднозначны. Оно стимулирует активную реакцию сферы 
культуры на запросы потребителей. Между бизнесом сферы социокультурных 
услуг и региональным сообществом устанавливаются прямые отношения 
спроса и предложения. 

Однако здесь возникает ряд проблем. Бизнес в силу своей природы 
сосредоточивается лишь на тех направлениях деятельности, которые обещают 
быструю, устойчивую и масштабную прибыль. Но в кризисном российском 
обществе рождающееся предпринимательство культурной сферы неизбежно 
вступало в конфликт с традиционными принципами, исторически 
определявшими развитие досуга населения. В настоящее время очевидны 
издержки, сопровождающие развитие бизнеса, в сохранении этнической 
культуры, национального наследия, в области семейного досуга, досуга детей, 
подростков, молодежи, социально незащищенных слоев и т.п. 

В новой общественной и экономической ситуации в стране сравнительно 
быстро трансформировались основные качества досуга предыдущего периода: 
структура, объем, соотношение в нем традиционных и новых элементов, 
содержательная и функциональная нагруженность, формы реализации в разных 
социальных средах. Это заставило ученых по-новому взглянуть на отдых, досуг 
всех социальных слоев и групп. Поэтому благодаря усилиям исследователей 
изучение досуга не было прервано. К сегодняшнему дню выяснилось немало 
интересных особенностей, характеризующих трансформацию досуговых 
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занятий в условиях социальных преобразований, когда образ жизни людей 
коренным образом меняется. 

В последние 10-15 лет в российском обществе трансформировались 
важнейшие стороны жизни большей части населения страны. Основной удар 
пришелся на занятость – значительная доля занятого населения пережила 
состояние полностью или частично безработных. В результате многие люди 
вынуждены были сменить профессию, переквалифицироваться. Крайне 
болезненным для них стало резкое повышение стоимости жизни при 
одновременном падении доходов. Поэтому на первом плане стояла задача 
выживания, и только потом - вопросы, как использовать свободное время, как 
восстановить работоспособность и т.п. 

В советский период органы государственной власти строго 
контролировали процессы, связанные с духовным развитием общества и 
личности. В новых условиях центральная власть резко изменила свои функции в 
сфере культуры и досуга. Культурная политика, а также близкие с ней 
направления политической деятельности государства меняли свои цели и 
содержание; снижалось их финансирование; центр тяжести организации досуга и 
социокультурного сервиса переносился на места – в регионы, в города, на 
муниципальный уровень. 

Социальная дифференциация досуговых потребностей и способов 
проведения свободного времени. В середине 1990-х годов с развитием 
рыночных механизмов дифференцировалась социальная структура общества – 
в стране появился сравнительно небольшой сегмент состоятельных и 
сверхбогатых людей, в то время как основную часть населения составляли 
бедные и обездоленные слои, маргиналы. Все это означало, что разные 
социальные группы получили несопоставимо разные возможности проводить 
свободное время и выбирать виды досуга. 

Одновременно формировались более разнообразные по характеру, 
уровню притязаний потребности и интересы россиян в сфере культуры, 
рекреации. 

 В крупных городах развивались высокооплачиваемые формы досуга, 
порожденные запросами состоятельных групп, представителей бизнес-среды и 
связанные с ресторанным обслуживанием, развлечением (посещение ночных 
клубов, игорных заведений), дорогостоящим зарубежным туризмом. 

С одной стороны, состоятельные группы подчеркнуто проводят 
свободное время в узкой среде, избегая взаимодействия с теми, кто стоит на 
нижних ступенях социальной иерархии. Представители данных групп нередко 
выбирают активные формы досуга с высоким уровнем сервиса, дорожа своими 
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возможностями реализовать престижные виды отдыха, а также запросы на 
экзотические досуговые занятия.  

С другой стороны, досуг представителей этих групп прагматичен: нередко 
подчинен задачам, связанным с личным бизнесом, высокими рабочими 
нагрузками. Длительный отдых (3-4 недели), который был распространен в 
советский период, ушел в прошлое. У деловых людей отпускное время стало 
сжиматься до 5-12 дней или расчленяться на две части (например, по неделе 
зимой и летом). 

У основной части населения, т.е. у тех групп, которые выступают в 
бизнесе наемной рабочей силой или являются работниками бюджетной сферы, 
досуг тоже изменился. Уменьшился его объем в бюджете суточного, 
недельного, месячного и годового времени. Иной стала функциональная 
направленность, произошла перекомпоновка внутренних элементов досуга. В 
этом случае рекреация людей нередко стала сводиться к физиологическому 
отдыху и восстановлению работоспособности на ближайшие недели, месяц. 

Особенно заметно уменьшилось свободное время у работающих мужчин, 
для которых стала характерна вторичная и третичная занятость. У женщин 
досуг уменьшился не столь явно, а в ряде случаев даже несколько увеличился. 
Однако это обусловлено их большей зависимостью от динамики отпусков без 
содержания, увольнений и безработицы. 

В новых условиях некоторые массовые занятия советского времени 
сохранили свое значение: просмотр телевидения, общение с друзьями и 
родственниками, в определенной степени также чтение. Вместе с тем 
множество свободных занятий утратили свое лидерство, так как в новых 
условиях к ним стала обращаться гораздо меньшая доля населения. Особенно 
это относится к общественно значимым, организованным и активным видам 
досуга – посещению кино, театра, музеев, выставок, любительским занятиям в 
кружках, самообразованию, повышению квалификации, занятиям музыкой, 
пением, спортом, прослушиванию радио как самостоятельного 
времяпрепровождения (передачи радио воспринимаются ныне как нейтральный 
фон для ведения домашних дел). 

В 1990-е годы представители средне - и низкообеспеченных слоев россиян 
старались проводить свободное время вместе с родственниками (дома, на даче, в 
прогулках на природе). Часть населения больше внимания уделяла детям, 
домашним животным. Многие городские семьи немало времени посвящали 
труду на дачном участке (переход досуга в процесс самообеспечения). Женщины 
привычно обращались к вязанию, шитью, разведению цветов. Мужчины 
предпочитали ходить на рыбалку. В наименьшей степени изменился объем 
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досуга жителей села – он продолжал оставаться крайне сниженным на фоне 
усредненных показателей. Структура досуга здесь также не претерпела резких 
отклонений. 

Возможности выбора населением различных видов и способов 
проведения досуга. В советский период организованному досугу власти 
стремились придать идеологические, воспитательно-просветительские, 
развивающие функции, но одновременно недооценивали его рекреационный и 
развлекательный потенциал. В новых условиях функциональный характер 
организованного досуга кардинально меняется. В первой половине 1990-х 
годов для основной части населения оставались доступными досуговые 
занятия, которые проводились дома или в семейно-родственном кругу, и 
реализовывались на традиционно-самодеятельной основе. 

На примере досуговых занятий представителей интеллигенции среднего 
российского города рассмотрим трансформации, которые происходят в  
содержании досуга работников бюджетной сферы, принадлежащих частью к 
среднеобеспеченным, частью к низкообеспеченным слоям российского 
общества. Обратимся к результатам исследования, проведенного в 
постсоветское время среди интеллигенции Ульяновска (городские учителя, 
врачи, инженеры, офицеры). 

Анализ структуры свободного времени интеллигенции Симбирска 
(Ульяновска) позволил воссоздать динамику чтения книг и художественной 
периодики в течение длительного периода времени. Обращение к чтению и 
формирование личных библиотек выступало традиционной формой свободного 
времяпрепровождения как для дореволюционной, так и для советской 
интеллигенции. В советский период этому не мешала даже цензура или 
книжный дефицит. Так, в советские годы в домашних библиотеках 
представителей интеллигенции можно было встретить машинописные и 
переплетенные экземпляры произведений любимых авторов, которые высоко 
ценились знатоками. 

В изменившейся обстановке постсоветского времени возможности 
расширения домашних библиотек оказались ограниченными из-за высоких цен 
на книги и журнальную подписку. Пытаясь сохранить необходимый уровень 
компетентности в области художественной литературы, интеллигенция 
современного Ульяновска активизирует обмен литературными новинками в 
своей среде, а также чаще обращается к фондам общественных библиотек. 

В условиях переходного периода интеллигенция Ульяновска начала 
утрачивать привычку к активному творческому досугу,  хотя в городе 
появилось немало развлекательных центров. Сохранить творческий потенциал 



95 
 

досуга представителям интеллектуальных профессий не позволяет как 
озабоченность проблемами выживания, так и уменьшение количества 
свободного времени с одновременным увеличением занятости, особенно у 
женщин. 

Представители интеллигенции общественным формам досуга стали 
предпочитать домашние, семейно-родственные и индивидуальные. Настольные 
игры с детьми они не считают творческим досугом. Почти все представители 
интеллигенции (за исключением офицерских слоев) отрицают творческий 
потенциал азартных (карточных) игр. Значительная часть российского 
населения, переживавшая в этот период затяжной социальный стресс, 
испытывавшая повышенные трудовые нагрузки, увеличивала в свободное 
время долю пассивного отдыха, тяготела к самодеятельному досугу в рамках 
частной жизни, ограничивалась контактами с близкими или знакомыми 
людьми. 

На рубеже ХХ-ХХI вв. многие тенденции в социальной практике и 
экономике России приобрели более стабильный и определенный характер, что 
позволило осмыслить как утраты, так и конструктивные сдвиги в освоении 
новых видов досуговой деятельности. К этому времени возникли новые 
культурные производства, появились современные типы информационных 
сетей, в сфере досуга родилось предпринимательство. 

Речь идет о производстве компакт-дисков, клипов, развитии сети 
Интернет, шоу-бизнеса, модельного и игрового бизнеса и др. Многие способы 
организации досуга, ранее удовлетворявшие культурные потребности 
населения, в изменившихся условиях были переструктурированы на 
коммерческой основе, обретя динамичные импульсы развития. 

Ведущим фактором, определившим стремительное развитие культурно-
досуговой сферы, стало становление российского среднего класса. Средний 
класс в современном обществе, как правило, включает в себя профессионалов, 
имеющих среднее специальное или высшее образование, свободно 
ориентирующихся в рыночной среде, достигших среднего и выше среднего (по 
меркам конкретной страны) уровня материального обеспечения, формирующих 
свои досуговые потребности высокого качества. 

Российский средний класс зарождался в столицах (Москве, Санкт-
Петербурге), затем начал появляться в крупных промышленных и культурных 
центрах. В отличие от рубежа 1980-1990-х годов, когда слой состоятельных 
граждан был невелик, новая волна людей с соответствующими социальными 
признаками сформировала более многочисленный средний класс, давая о себе 
знать не только в крупных городах, но и в российских регионах в целом 
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(например, в средних и малых городах с возрождающимся производством). 
Именно здесь определенная часть жителей добивается относительно высокого 
уровня доходов. 

Представители среднего класса стимулируют стремительное развитие в 
крупных городах развлекательных форм досуга, функционирующих на базе 
массовой культуры, использующих индустриальные и эксклюзивные способы 
обслуживания.  

Но для значительной части населения страны характерными остаются 
сниженные душевые доходы, ограниченный доступ к организованному досугу. 
Таким образом, эти граждане в условиях экономических и социальных 
преобразований располагают ограниченными возможностями отдохнуть в 
свободное время. 

Обращение к организованному досугу современного типа. Как 
отмечено ранее, организованный досуг современного типа востребован прежде 
всего представителями высокодоходных групп, а также среднего класса. 
Благодаря им в России интенсивно развиваются такие распространенные в 
развитых странах виды досуга, как: 

• обращение к продукции экранной культуры (телевидение, кино); 
• зарубежный и внутренний туризм; 
• оздоровительные занятия в фитнес-клубах, аквапарках, бассейнах; 
• игровая деятельность (разнообразные виды игр, включая азартные); 
• посещение ресторанов, развлекательных центров; 
• посещение обучающих центров. 
Среди горожан постепенно стал расти спрос на посещение учреждений 

культуры и развлекательных центров, чьи услуги становились более 
качественными, а досуговые занятия — более многообразными. 

Например, посетители женского фитнес-клуба в крупном российском 
городе ныне могут выбирать такие виды досуга, как посещение тренажерного 
зала, занятия фитнес-йогой, стэп-аэробикой, танцевальной аэробикой. Наряду с 
этим они могут воспользоваться душем или бассейном, солярием, посетить 
массажиста и т.п. 

В современной России сохраняются расхождения между: 
• невысоким уровнем доходов основной части населения и относительно 

высокой стоимостью досуговых услуг современного типа; 
• многообразием досуговых потребностей основной части населения и 

стремительным развитием в общественной практике преимущественно 
развлекательно-игровых форм организованного досуга; 
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• национальными, а также духовными традициями в культурно-досуговой 
сфере и насаждением чисто потребительских вкусов, стандартов поведения, 
распространяемых массовой культурой. 

В целом в отечественном пространстве досуговой сферы складываются 
противоположные тенденции, обозначенные как противоречивые полюса 
культурно-рекреационных устремлений разных групп населения. Вместе с тем 
подобная ситуация не статична, она находится в постоянной динамике, 
трансформируясь посредством активности тех субъектов культурно-досуговой 
деятельности, которые не смиряются с ней, но стремятся привнести в нее те 
компоненты и качества, которых им недостает. 

 Организация некоторых видов массового самодеятельного досуга. 
Снятие административных ограничений и идейных запретов по отношению ко 
многим самодеятельным занятиям в постсоветское время привело к 
своеобразному взрыву любительского досуга, который принимает 
разнообразные формы – стихийные и целенаправленные, неорганизованные и 
полуорганизованные, реализуемые любителями самостоятельно или с помощью 
профессиональных менеджеров. Многие любительские занятия отображают 
альтернативные формы проведения свободного времени, которые редко 
встретишь в коммерческих сегментах организованного досуга. Однако многие 
виды любительского досуга определенным образом пересекаются с 
организованным отдыхом, индустрией досуга, бизнесом в сфере культуры. 

Например, издавна в нашем обществе среди определенных социальных 
групп было распространено коллекционирование подлинных картин, редких 
книг, предметов старины и т.п. В советский период это любительское занятие 
официально не запрещалось, но к нему относились с подозрением: интерес к 
такого рода экспонатам требует немалых финансовых средств, которыми 
рядовые советские граждане, как правило, не обладали. Но многие удивились 
бы, узнав, что истинные любители старины могли покупать свои экспонаты не 
только в комиссионных магазинах, где они зачастую стоили гроши, но и 
находить на свалке, куда выбрасывался хлам. 

Ныне коллекционирование редких предметов и художественных 
ценностей переживает ренессанс, что во многом объясняется появлением 
состоятельных групп населения, формирующих спрос на предметы старины. В 
крупных городах страны сформирован рынок антиквариата, действуют 
специализированные салоны-магазины и аукционы. Вместе с тем подлинные 
коллекционеры избегают массовых продаж. Их занятие во многом носит не 
показной характер, а связано с тщательной экспертизой, конфиденциальностью 
и личными доверительными отношениями. 
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В современной России увлеченность массы людей определенными 
любительскими занятиями поддерживается производством товаров 
культурного назначения. Так, существует своего рода индустрия предметов 
ухода за домашними животными, массовое производство товаров для 
комнатного цветоводства, рукоделия. На удовлетворение потребностей, 
связанных с любительскими занятиями на дому, начинает работать и сфера 
сервиса. В крупных городах рождается досуговое индивидуальное 
обслуживание по месту проживания. На дому могут оказывать услуги 
консультанты-флористы, ветеринары, дизайнеры интерьера, врачи-диетологи, 
персональные тренеры, преподаватели танцев или иностранного языка. При 
этом клиенту могут предложить сопутствующие товары, продукты, технику - 
спортивные тренажеры, лекарственные препараты, пищевые добавки, учебники 
и т.п. 

Фестиваль самодеятельной авторской песни им. В. Грушина родился 
в 1968 г. Он назван в честь студента Куйбышевского авиационного института 
В. Грушина, который сочинял и исполнял песни. В советский период 
Грушинский фестиваль не раз запрещался. Возродить публичный статус этого 
фестиваля стало возможным только в перестроечный период. 

Грушинский фестиваль проводится каждый год в июне. Со всех концов 
страны и ближнего зарубежья на фестиваль собираются как постоянные 
участники, так исполнители-новички, а также их слушатели. На фестивале 
несколько тематических площадок, среди которых военная песня, детская и др. 

Дни фестиваля превращаются в живой процесс, коллективное творчество 
всех участников (аудитория подпевает авторам). Организационные технологии 
проведения фестиваля складывались спонтанно, в процессе самоорганизации 
участников. Наиболее эффективные из них постепенно закреплялись. Уже 
давно фестиваль начал получать финансовую и организационную помощь 
извне. Его спонсорами выступают такие солидные производственные 
коллективы, как телевизионные и радиоканалы, а также газеты «МК», 
«Литературная газета», «Труд» и др. Ныне фестиваль проходит под патронажем 
правительства Самарской области.  

Рассмотрим еще одну разновидность любительского досуга, 
объединяющего ценителей, нестандартно мыслящих художников, музыкантов, 
а также знатоков этнических традиций, любителей экзотических занятий и 
видов творчества (в частности, музыкального, фольклорного и др.) – 
фестиваль мировой культуры. Его члены уже не раз собирались вместе, но на 
свои встречи приглашают всех желающих, рекламируя свое мероприятие. Они 
привозят с собой костюмы, культовые предметы, оборудование. Например, в 
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2005 г. для этого фестиваля был снят подмосковный спортивный комплекс 
«Сорочаны». На территории комплекса стояли специально возведенные в 
этнонациональном стиле павильоны и шатры, где демонстрировались 
фольклорные традиции, музыка, кухня, сувениры различных культур мира. Все 
участники фестиваля могли при желании включиться в занятия китайской 
гимнастикой тай-цзи цзю-ань, петь мантры с кришнаитами, танцевать под 
африканские барабаны, слушать лекцию, например, по философии Карлоса 
Кастанеды. Наиболее продвинутым любителям этнической и спортивной экзотики 
предлагалось оценить велосипедный экстрим, полетать на параплане, посмотреть 
шоу воздушных змеев и монгольфьеров. 

Мероприятия такого рода создают всем участникам благоприятные 
условия для расширения кругозора, предоставляют возможность новичкам 
обучиться редким занятиям у мастеров, позволяют наладить новые  связи по 
интересам. 

 Развитие книжного дела. Книжное дело объединяет процессы создания 
литературных произведений, их редактирования, издания и продажи. В 
отечественной экономике книжное дело относят к производству товаров 
культурного назначения. Оно стало лидером в освоении рыночных принципов 
и успешном распространении своей продукции. 

Это направление деятельности в России издавна развивалось достаточно 
активно, опираясь на высокий спрос на печатную продукцию. В переходных 
условиях традиционная россиян  привязанность к печатному слову сохраняет 
свое значение, несмотря на то, что у потребителей заметно снизились 
возможности приобретать книги. 

Развитию книгоиздательской деятельности и продаже художественной 
литературы в рыночных условиях способствовали следующие обстоятельства: 
прочная материально-техническая база полиграфического комплекса, 
редакторские и полиграфические кадры, оставшиеся с советского периода, 
стремительное внедрение информационных технологий в редакционно-
издательское дело, позволившее сократить сроки издания литературы и др. 
Немаловажно и то, что в постсоветском обществе оказалось немало, во-первых, 
грамотных и профессионально подготовленных знатоков писательского труда, 
готовых жить за счет литературных произведений, чутко реагировать на 
массовый художественный спрос; во-вторых, предприимчивых организаторов, 
способных в короткие сроки начать издание и продажу художественной 
литературы в рыночных условиях. 

Все это способствовало быстрому становлению книгоиздательского и 
торгового предпринимательства.  В настоящее время издательское дело на 90% 
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является частным предпринимательством, а распространение книг через 
торговую сеть –  почти на 100%. По числу выпускаемых книг и брошюр Россия 
занимает пятое место в мире и третье – в Европе. В 2003 г. в стране вышло 
почти 81 тыс. названий книг. 

Рубеж в 100 тыс. названий преодолен пока лишь Китаем, США и 
Великобританией. Общий тираж составил 702,3 млн экземпляров книг, что на 
18,8% больше, чем в 2002 г. 

Рост книжного рынка в крупных и средних городах, а также в ближайшей 
периферии ныне полностью определяется платежеспособностью спроса. Более 
половины изданий по числу названий и почти 40% - по тиражу составляет 
учебная и научная литература. При этом часть учебников выпускается под 
госзаказ. 

Следующая массовая и по числу названий, и по объемам тиражей 
разновидность изданий принадлежит художественной литературе, к которой 
население страны продолжает обращаться в свободное время. В постсоветский 
период происходило либо развитие, либо становление таких жанров 
отечественной массовой беллетристики, как детективный жанр, триллер, 
фэнтези, женский роман. Эти разновидности художественной литературы в 
современном мире остаются важным звеном издательского бизнеса в силу 
высокого спроса и быстрой окупаемости. Именно сверхприбыль, полученная от 
таких изданий, позволяет печатать другие виды и жанры художественной 
литературы, имеющие небольшую аудиторию. 

В 2003 г. абсолютным рекордсменом оставались романы Д. Донцовой  
(тираж 21 млн экземпляров). Весьма востребована классическая литература – 
произведения отечественных и зарубежных авторов. В литературе для детей 
издатели и покупатели тяготеют к отечественной и мировой классике. 
Массовым спросом пользуются книги А. Пушкина, К. Чуковского, С. 
Михалкова. 

Неплохая адаптация к рынку не избавила издательский и книготорговый 
бизнес от перекосов, серьезных издержек в культурном обслуживании 
потребителей. В первые годы после распада СССР была разрушена книготорговая 
сеть, восстановить которую в полном объеме пока не удалось. Катастрофической 
продолжает оставаться ситуация с учебниками, во многих регионах их остро не 
хватает. 

Однако наиболее настораживающим явлением в книжном деле 
специалисты считают не столько состояние рынка, сколько отношение 
общества к книге и чтению. По сравнению с советским периодом эти моменты 
безусловно изменились к худшему. Так, в настоящее время почти 40% россиян 
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не читают (т.е. не берут в руки печатные тексты: газеты, журналы, книги), а 
52% не покупают книг. Немаловажно и то, что тиражи газет и журналов по 
сравнению с концом 1980-х годов сократились в 6 раз, и средняя цена 
периодических изданий непомерно высока для среднестатического гражданина 
России. 

В ситуации падения общественного интереса к книге виноваты и 
отдельные писатели. Для них художественное слово стало средством игры на 
понижение культурного уровня конкретного читателя и общества в целом. В 
противовес содержательной глубине и эстетике прекрасного в отечественной 
классической литературе некоторые современные писатели сосредоточивают 
внимание лишь на людской плоти, на низменном и непристойном в 
человеческом характере. Прикрываясь правом художника на самовыражение, 
эти авторы подменяют литературно-художественный язык языком 
деклассированной среды. 

За указанными неблагополучными тенденциями скрывается множество 
трансформаций, произошедших в отечественной культуре за последние 15-20 
лет. Здесь и радикальные изменения в государственной культурной политике, 
неравное соревнование печатного слова с компьютерными текстами и 
снижение, культурного уровня подрастающего поколения. Перемена ситуации 
в книжном деле к лучшему возможна только при коллективных усилиях 
общества, государственных органов, школы, семьи, издателей, писателей и в 
целом интеллигенции – словом, всех тех общественных организаций и слоев, 
представителям которых дорога отечественная литература и культура. 

 Организация культурно-художественных фестивалей и конкурсов. В 
переходный период организационная, материально-техническая и финансовая 
основы деятельности важнейших художественных отраслей – театра, кино, 
изобразительного искусства и др. – претерпевали преобразования. Это вело к 
тому, что традиционные учреждения культуры – музеи, кинотеатры, театры, 
библиотеки – снижали интенсивность своей работы, творческие коллективы 
порой утрачивали социальные ориентиры своей деятельности, а население 
теряло возможность обращаться в свободное время к продуктам культуры и 
искусства. 

Однако творческие поиски и развитие художественных коллективов в 
этот период не прекращались. Творческая среда не могла мириться с ситуацией 
социальной изоляции, в котором порой оказывалось профессиональное 
искусство во многих городах России. На этом фоне вместо прежних форм 
деятельности творческих коллективов стали зарождаться новые. Случалось и 
так, что прежние формы организации культуры и досуга, которые раньше 
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считались формальными, в новых условиях становились ведущими, создавая 
условия для сохранения досуга, связанного с искусством. Последнее в 
наибольшей степени относится к проведению фестивалей, конкурсов, смотров. 

Как известно, в рамках культурно-досуговой деятельности современные 
художественно-творческие фестивали и конкурсы играют важную роль: они 
объединяют общество, создают атмосферу праздника, позволяют увидеть 
новые таланты и познакомиться с результатами творческих поисков. Не 
случайно проектировщики, работающие в сфере досуга, нередко ставят перед 
собой задачи внедрения в практику отдыха различных культурно-
художественных фестивалей, которые, однако, они остаются дорогостоящими 
мероприятиями. 

Перечислим некоторые российские кинофестивали, характер и цели 
которых свидетельствуют о поисках новых форм организации досуга 
населения, а также о попытке преодоления кризисных тенденций в конкретных 
видах искусства. Московский международный кинофестиваль собирает актеров 
и режиссеров из разных стран мира. Главный приз – золотая статуэтка Святого 
Георгия. Международный кинофорум «Золотой Витязь» проводится в разных 
городах России и даже за пределами страны. Девиз фестиваля: «За 
нравственные христианские идеалы и возвышение души человека». 
Награждаются по три лауреата в шести номинациях: игровое, детское, 
документальное, анимационное, телевизионное и студенческое кино. 

Много кинофестивалей проводится в российских регионах. Помимо 
Открытого фестиваля неигрового кино «Россия» в Екатеринбурге начал свою 
работу кинофестиваль «Новое кино России». Поначалу он проходил в разных 
городах Свердловской области, а после того, как получил статус всероссийского, 
стал проводиться в разных регионах страны – Ханты-Мансийске, Челябинске и 
др. 

На территории Уральского федерального округа зародился Фестиваль 
антропологического фильма, или, как его называют, «Кочующий Северный 
кинофестиваль» (проводится в разных городах). Его герои – аборигенные 
народы Крайнего Севера и Арктики, в образе жизни которых заложена 
постоянная смена мест проживания. 

С 1995 г. в Перми проходит Международный фестиваль нового 
документального кино «Флаэртиана» под руководством П. Печенкина. По 
целям и характеру он близок Фестивалю антропологического кино. 

В тот же период в Тюмени родился телефорум «Белые пятна истории», 
организатором которого выступает телерадиокомпания «Регион-Тюмень». 
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Телефорум посвящен познавательно-аналитическим задачам, что не часто 
встретишь в современной кинофестивальной практике. 

Российские театральные фестивали многообразны по своим целям и 
местам проведения. В советский период, когда театр не переживал столь 
глубокого кризиса, такого количества фестивалей не существовало. По-
видимому, именно в трудностях театрального дела (нехватка финансов, 
сложности организации гастролей и др.) заключен один из подспудных 
механизмов их рождения. 

Наиболее престижен и широко известен Национальный театральный 
фестиваль и премия «Золотая Маска». За 10 лет он открыл любителям театра 
множество новых имен и разнообразное творчество коллективов разных 
российских городов. 

Центром театральных фестивалей нередко выступает Москва, где их 
проводится сразу несколько за сезон. Например, летом 2005 г. здесь проводился 
фестиваль «Этника», связанный со смотром театральных коллективов, 
обращающихся к этническому материалу, к показу традиций разных народов. 

Есть также постоянные фестивали в Санкт-Петербурге – «Балтийский 
Дом», для тюзов, для русских театров СНГ. В Белгороде постоянно проводится 
фестиваль «Артисты России – Щепкину»; в Вологде – «Голоса истории», в 
Брянске – «Славянские встречи». Кроме того, свои театральные фестивали 
проходят в Орле, Пскове, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Рязани, 
Калуге и др. 

Музыкальные фестивали, смотры, конкурсы. Их цели, тематика, 
характер также свидетельствуют о широком диапазоне музыкальной жизни 
России. Проводится множество смотров в области популярной музыки и шоу-
бизнеса (национальная премия «Овация», джазовые фестивали, фестивали рок-
н-ролла и др.). Есть более серьезные музыкальные смотры, например, 
Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 

В последние годы проводятся музыкальные мероприятия (фестивали, 
конкурсы), приобретающие альтернативный характер по отношению к 
ведущим тенденциям в области популярной музыки. В 2005 г. Всероссийский 
фестиваль-конкурс патриотической песни «Это Родина моя» доказал огромный 
интерес молодых авторов, исполнителей и массовой аудитории к жанру, 
развитие которого в условиях постсоветского периода почти исчезло, так как 
связывалось преимущественно с официальной политикой в сфере досуга 
советского периода. На конкурс было подано 600 заявок, пришедших из разных 
российских городов. Отборочные туры также проходили в разных российских 
городах. Из названий песен («День без выстрела», «Белые поленья», «Мой 
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Ленинград», «Дом родной», «Уголок России», «Великий Устюг» и др.) видно, 
что многие авторы патриотизм связывают прежде всего с малой родиной. 
Премии достались не только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, но и 
участникам конкурса из Кургана, Тюмени, Томска, Уфы, Новосибирска, Пензы. 

В стране немало любителей классических жанров, а также редких или 
даже исчезающих музыкальных стилей. Уже три раза проходил конкурс 
молодых исполнителей старинной (доромантической классической 
западноевропейской) музыки в так называемом аутентичном стиле. 

В целом масштабные культурно-художественные фестивали, смотры, 
конкурсы являются праздничными, развлекательными мероприятиями. Вместе 
с тем они помогают преодолевать творческую разобщенность и ощущение 
кризиса искусства, объединять не только профессионалов, но и широкую 
публику. По географии проведения российских фестивалей и конкурсов можно 
судить, что культурная жизнь и досуг жителей провинции в новых условиях 
стали не такими усредненными, как ранее, а в некоторых отношениях даже 
более динамичными. Где бы фестивали ни проходили, они повсюду создают 
атмосферу общения с новыми талантами и налаживают диалог между разными 
группами аудитории, служат своеобразной творческой лабораторией для 
профессионалов. Фестивали и конкурсы на фоне заметного спада посещаемости 
учреждений культуры теперь собирают более многочисленные аудитории. Это 
свидетельствует о том, что диапазон художественно-досуговых потребностей 
граждан страны остается многообразным. 

Новые формы музейного обслуживания. Одной из наиболее сложных 
проблем российского общества остается адаптация к рыночным условиям 
некоммерческих организаций и учреждений культуры (музеев, культурно-
исторических комплексов). Большинство музеев страны остаются 
государственными или региональными учреждениями культуры и 
финансируются из федерального, регионального бюджета. Появившиеся в 
разных городах частные музеи, работающие на иной базе финансирования, 
пока не составляют им серьезной конкуренции. Частные музеи (которые могут 
носить как коммерческий, так и некоммерческий характер) активизируют свою 
деятельность в направлении освоения современных реалий культуры: более 
чутко относятся к массовому спросу, активно внедряют инновационные 
технологии обслуживания. 

Для постсоветского периода характерно трехкратное увеличение числа 
музеев (разной ведомственной и правовой принадлежности). Однако в целом их 
посещаемость в этот период снижается. Это ставит перед работниками музеев 
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необходимость анализа причин подобной динамики и нахождения выхода из 
сложившейся ситуации. 

Музейные работники страны проявили высокую активность в адаптации 
к изменившимся условиям. Освоение современных принципов музейной 
деятельности ведется сразу по многим направлениям. Отрабатываются новые 
виды сервиса, обновляются различные виды экскурсионного обслуживания, 
расширяются услуги, связанные с продажей в музеях товаров культурного 
назначения. Нередко трансформируются содержательные ориентиры 
деятельности музеев за счет освоения новых целей и тем экспозиционной 
работы, раскрытия разных точек зрения на одно и то же историческое явление, 
на деятельность известных политических деятелей. Трансформируя 
содержательную сущность своей деятельности, российские музеи сталкиваются 
с трудностью синтеза прошлых и современных духовных ценностей. 

В новых условиях музеи пересматривают формы своей деятельности, 
чтобы приблизить их к познавательным потребностям людей, удовлетворяя 
досуговые запросы. Например, многие музеи, откликаясь на интерес посетителей 
к прошлому, а также к загадочным случаям из жизни исторических персонажей, 
нередко проводят экскурсии в одежде былых времен, а также помимо твердо 
установленных фактов вводят в экскурсионный материал слухи, легенды. 

Так, сотрудники Русского музея разработали специальную ночную 
экскурсию по Михайловскому замку, принадлежавшему в свое время Павлу I. 
В бывшей спальне царя посетителям рассказывают в основном достоверные 
сведения о событиях мартовской ночи 1801 г., когда царь был убит. Но при 
этом упоминают и о том, что, по слухам, в ночном замке гуляет привидение в 
образе Павла I. Конечно, работники музея не ставят перед собой цели добиться 
дешевого эффекта; они не обряжают актера исполнить роль привидения. 
Ночные экскурсанты получают возможность слышать лишь звук шагов 
«невидимого Павла», что производит не меньший эффект.  

Важная задача в развитии отечественных музеев в изменившихся 
условиях – новые направления работы, а также дополнительные виды 
деятельности. Инновационные прорывы работники музеев чаще всего 
связывают со следующими направлениями: 

• преодоление ограниченности привычных видов экспозиционной работы, 
возрождение идеи «живого музея»; в этом случае основная экспозиция 
(документы, мемориальные предметы и др.) дополняется конкретными 
формами живой активности (например, художественным творчеством, 
музыкой), воссоздающими реалии ушедшей эпохи; 
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• комплексные подходы к восстановлению исторических форм 
общественной жизни с той мерой полноты и целостности, которую позволяют 
сделать это современные реалии; 

• умножение сервисных аспектов работы музея. 
Иллюстрацией к восстановлению работы «живого музея» может стать 

осуществление в Северной столице и ее окрестностях проекта «Большой вальс» 
(артдиректор Ю. Кантор). Проект реализуется в течение четырех летних 
сезонов в музеях Петербурга, Царского Села, Павловска, Петергофа. 

Авторы проекта опирались на исторический факт: в середине XIX в. 
знаменитый король вальсов И. Штраус несколько раз приезжал летом в столицу 
и ее окрестности, где проходили гастроли симфонического оркестра под его 
управлением. При этом композитор ставил перед собой не только 
коммерческие задачи. Петербург вдохновлял его на творческие замыслы. 
Известны произведения, созданные им здесь и вошедшие в мировую 
музыкальную сокровищницу: кадрили «На Стрельнинской террасе», вальсы 
«Прощание с Петербургом», «Воспоминания о Павловске», полька «Нева». 

В ходе проекта «Большой вальс» в тех петербургских местах, где 
выступал Штраус, проходят 11 концертов (по числу летних сезонов, маэстро в 
России). При этом современные оркестры исполняют музыку XIX в., включая 
произведения самого австрийского композитора. Ныне подобные концерты 
проводятся в Павильоне роз и Тронном зале Павловского дворца, в Белом зале 
Большого Петергофского дворца, в Екатерининском дворце Царского Села, в 
Эрмитажном театре и в Большом зале Петербургской филармонии и т.п. 

Таким образом, проект достигает одновременно несколько культурных 
целей: 

• возрождает традицию летних музыкальных сезонов, имевших место в 
Северной столице в прошлом; 

• интегрирует современное творчество исполнителей-оркестрантов в 
наиболее органичное для такой музыки пространство, туда, где она звучала 
изначально; 

• оживляет музейную атмосферу живой музыкой, порождая у 
современников культурные ассоциации. 

Все перечисленное стимулирует интерес широкой аудитории к этим 
концертам, способствуя успеху данного проекта. 

Особенно остро идея достоверности встает перед крупными музейными 
комплексами дворянско-усадебного типа (Михайловское, Спасское-
Лутовиново,  Ясная Поляна и др.). В последние 10-15 лет проблемы интеграции 
этих музейных комплексов в современную жизнь активно обсуждаются 
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теоретиками культуры и специалистами музейного дела. В советский период 
доминировала концепция, что усадебные музейно-исторические комплексы 
должны оставаться в том виде, в каком они пребывали на момент смерти их 
хозяев; основными видами деятельности были экскурсионная работа, 
культурное просвещение и т.п. 

Но подлинность культурного ландшафта, природы, находящихся за 
стенами музейных комнат, сохранить. Если интерьер жилых комнат можно 
«оживлять» образами хозяев, известных фигур в отечественной культуре (здесь 
важна опора на уникальные вещи, книги, творчество), то сделать это с 
функциональными пространствами – помещением для прислуги, 
хозяйственными пристройками и др. – труднее. Эти помещения в музейном 
пространстве выглядят слишком безжизненно, стерильно. Особого внимания 
требуют к себе и сами посетители, олицетворяющие совершенно иную эпоху. 
Как совместить в музейном пространстве эти разные пласты исторической 
практики? 

Во второй половине 90-х годов XX в. среди специалистов стала 
обсуждаться проблема восстановления музейно-усадебного комплекса с целым 
рядом культурно-просветительных, сервисных, практических функций. 
Поскольку самих хозяев в усадьбу возвратить невозможно, следует «оживить» 
деятельность музейного комплекса другими способами. Например, можно 
продемонстрировать на данной территории функционировало хозяйство, 
поэтому в конюшне должны быть живые лошади, в саду – ульи с пчелами и т.п. 
Или показывать посетителям в действии ремесленные и промысловые занятия, 
существовавшие когда-то в окрестностях. 

Кроме того, музеи-усадьбы должны обрести больше прав в своей 
культурно-просветительской, воспитательной деятельности (особенно по 
отношению к подрастающим поколениям), а также расширить сервисные 
функции усадеб-музеев, в частности, иметь возможность осуществлять прямые 
связи с туристическими агентствами в городах России и зарубежом. Культурно-
производственные, туристские направления станут дополнительными по 
отношению к музейной деятельности. 

Конечно, подобные новшества в деятельности музейных комплексов 
должны проектироваться и внедряться осторожно, с тем, чтобы не повредить 
сохранность культурного наследия.  

Здесь опасно увлечься массовым спросом и превратить музейную 
территорию в развлекательный комплекс, зарабатывающий деньги. Поэтому в 
«оживлении» деятельности музеев усадебного типа должно превалировать 
чувство меры. Ядро музейной территории – основная экспозиция, состоящая из 
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подлинных предметов, должна сохраняться в наибольшей приближенности к 
прошлому, без неоправданных вторжений современных реалий. Но на 
некотором территориальном отдалении могут вводиться элементы живой 
практики, которые были характерны и для прошлой жизни. За пределами 
усадебного комплекса, там, где осуществляется повседневное обслуживание 
посетителей, должны быть расположены многочисленные сервисные центры 
современного типа (точки общепита, гостиницы и т.п.). Именно здесь уместно 
стилизованное обращение к старине, к художественным образам культуры 
прошлого и развлекательные виды отдыха. 

Указанные идеи о живом музее и дополнительных направлениях его 
работы пытаются развивать руководство Государственного мемориального 
историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. 
Пушкина «Михайловское», а также Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна». 

На рубеже ХХ-ХХI вв. в регионах со сложившейся культурно-
туристической инфраструктурой (прежде всего, в европейской части России) 
восстанавливается музейное обслуживание потоков туристов. В этом случае 
музейная деятельность органично встраивается в обновленную туристическую 
индустрию, выступая ее важным звеном. 

 Организация внутреннего туризма на рыночной основе. До конца 
1980-х годов въездной и внутренний туризм формировали достаточно 
прибыльную отрасль отечественной сферы услуг, что позволяло благополучно 
развиваться известным санаторным комплексам на черноморском побережье, 
Северном Кавказе, в Закавказье, Прибалтике и т.п. 

Распад страны и новые хозяйственные реалии, а также снижение роли 
государственных органов власти в организации туризма потребовали коренной 
перестройки этой отрасли. На базе действовавших в советский период 
государственных туристических структур ( профсоюзный отдых, «Интурист», 
«Спутник» и др.) стали быстро развиваться коммерческие структуры, которым 
удалось наладить организацию выездного туризма. Внутренний и въездной 
туризм какое-то время пребывал в стагнации, однако в последние годы эта 
диспропорция начинает выравниваться. Внутренний туризм восстанавливается 
уже на современной технологической основе и реализуется на фоне высокой 
конкуренции в мировом туристском бизнесе. 

Постепенно туристический бизнес стал рассматриваться на многих 
российских территориях в качестве прибыльной отрасли регионального 
хозяйства. Общий спад экономического развития, а также кризисное состояние 
местной социокультурной сферы не давали возможности внедрять масштабные 
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и амбициозные проекты. Но во многих традиционно туристических регионах 
рекреационная инфраструктура обновлялась, а в ряде российских регионов, 
включая малоосвоенные и отдаленные, создавалась впервые. 
Привлекательность многих российских регионов становилась очевидной по 
мере повышения ценности таких разновидностей туристического отдыха, как 
активный, экологический, провинциальный (деревенский), а также культурно-
этнический, экстремальный, спортивный, конный, лыжный, пеший туризм. 

Успешное развитие внутреннего туризма там, где он до этого был в 
«зачаточном» состоянии или где его не было совсем, в немалой степени 
происходит благодаря предпринимательским инициативам, помощи местных 
властей и на основе рыночных механизмов. 

В последние годы у отечественных и иностранных туристов возник 
интерес к круизам по северным рекам. Спросом пользуются как длительные 
маршруты (Красноярск-Дудинка-Красноярск), так и короткие (Красноярск-
Енисейск-Красноярск).  Еще более уникальны по природным 
достопримечательностям туры по Камчатке. На полуострове 28 активных и 160 
спящих вулканов. Здесь есть места, где можно взобраться на вулкан и увидеть 
мир таким, каким он был много веков назад. На склоне одного из вулканов 
когда-то испытывали советский луноход, так как здешний пейзаж имеет 
абсолютно неземной вид. Полуостров идеально подходит для экотуризма, если 
иметь в виду сочетание познавательности и легкого экстрима. Здесь есть туры, 
в ходе которых туристы спускаются в кратеры как действующего, так и 
уснувшего вулкана, посещают Долину гейзеров, совершают прогулки на судне 
по Авачинской бухте, где множество морских птиц, лежбища сивучей; рыбачат 
и купаются в экзотических водоемах.  

На Южном Урале наиболее востребованы программы, связанные с 
посещением археологического заповедника «Аркаим», с конными и 
велосипедными турами, сплавами на катамаранах по рекам, а также их 
различные комбинации с пешими походами.  

В некоторых туристических фирмах Центральной России потребителям 
предлагают на лето арендовать деревенскую усадьбу: дом с садом, огородом, 
сельскохозяйственными животными. Вкладывая труд в приусадебное 
хозяйство, арендаторы получают право распоряжаться сельскохозяйственной 
продукцией по своему усмотрению.  

На пути развития регионального туризма в России остается немало 
препятствий. Во многих регионах страны, рассчитывающих сохранить 
собственную инфраструктуру туризма, процесс ее обновления не завершен. 
Вместе с тем здравницы на Северном Кавказе продолжают функционировать, 
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обеспечивая отдых местного населения. В этом проявляется еще одна примета 
туристической деятельности в российской провинции. Многие рекреационные 
здравницы на местах сохраняются как оздоровительные центры регионального 
значения, хотя обновление инфраструктуры обслуживания могло бы заметно 
улучшить их статус – туристические ресурсы позволяют это сделать. 

Если говорить о перспективах развития туристского отдыха в нашей 
стране, то прогнозы специалистов оптимистичны. В рамках провинциального 
туризма (т.е. связанного с поездками на отдаленные, не затронутые 
урбанизацией, но культурно освоенные территории)  можно было бы развивать 
такие формы путешествий, как экологический, ностальгический, этнический, 
культурно-познавательный, приключенческий, экстремальный туризм. 

 
Вопросы для самопроверки 

1 Каковы производственные структуры, информационные и сервисно-
досуговые направления деятельности, которые отнесены в российском 
законодательстве к культурной сфере? 
2 Какие имущественно-правовые формы собственности задействованы в 
культурно-досуговых услугах современной России? 
3 Охарактеризуйте отечественное законодательство относительно культуры и 
сервиса в сфере досуга. 
4 Какие сдвиги произошли в постсоветский период в сфере досуга российского 
населения? 
5 В чем состоит сущность гуманитарных и социальных издержек в организации 
досуга в постсоветской России? 
6 Назовите наиболее важные тенденции в организации массового 
самодеятельного досуга в современной России. 
7 Охарактеризуйте сферы досугового бизнеса России, которые наиболее удачно 
вписались в рыночные отношения.  
8 Какие рыночные формы организации обслуживания вырабатывают в новых 
условиях учреждения культуры, находящиеся на бюджетном финансировании? 
9  В силу каких причин внутренний туризм неодинаково развивается в 
российских регионах? 
10 Каким образом внутренний туризм позволяет «оживлять» развитие 
досугового сервиса в российских регионах? 
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Раздел 2. Культурно-досуговая деятельность как часть общественной 
и экономической практики современного мира 

 

Тема 4. Методика культурно-досуговой деятельности как совокупность 
методов, способов, приемов и действий для достижения поставленной цели 

 
1 Общая характеристика содержания, форм, средств и методов культурно-

досуговой деятельности.  
2 Классификация методик: общие, типовые, частные методики. Специфика 

типовых методик культурно-досуговой деятельности.  
3 Формы деятельности учреждений досуга как важнейший компонент 

методики культурно-досуговой деятельности. 
4 Метод и его значение в методике культурно-досуговой деятельности. 
5 Овладение методикой подготовки и проведения массовых форм 

культурно-досуговой деятельности.  
6 Методика групповых форм культурно-досуговой деятельности.  
7 Родовые методы культурно-досуговой деятельности – монтаж, 

иллюстрирование, театрализация, игра. Их использование для создания 
программ. 
Рассматривая содержание культурно-досуговой деятельности, нельзя не 

остановиться на основных средствах, формах, методах, которые используются в 
практике работы учреждений культуры и досуга. Попытка проанализировать 
сущность терминов позволила сформулировать обозначаемые этими терминами 
понятия. 

Средства культурно-досуговой деятельности – это «набор 
инструментов» идейно-эмоционального воздействия, которые используются 
работниками учреждений культуры и досуга в процессе производственной 
деятельности. 

К числу основных средств культурно-досуговой деятельности относятся: 
живое слово, печать, радио, телевидение, наглядные и технические средства, 
искусство и спорт, литература и художественная самодеятельность. 

 Следует отметить, что все средства между собой тесно   взаимосвязаны, 
и их выбирают с учетом о объекта воздействия, т.е. дошкольники, подростки, 
молодежь, студенты, пенсионеры и т.д. К тому же выбор средств зависит от 
тематической направленности мероприятия, проводимого организаторами 
досуга (вечер вопросов и ответов, «круглый стол», диспут, ток-шоу, конкурсы, 
аукцион, конференция, брифинг и т.д.). 

Для успешного применения средств культурно-досуговой деятельности 
на практике исследователи советуют соблюдать ряд требований: 



112 
 

• выбор средств всегда зависит от цели какого-либо мероприятия, 
воспитательной акции, именно цель определяет средство; 
• количество и характер выбранных средств воздействия должны 
соответствовать художественно-постановочным задачам и недостаток средств, 
и их избыток одинаково вредны; 
• всякий избравший те или иные средства воспитатель должен в совершенстве 
владеть методикой их применения, знать их слабые и сильные стороны. 

Формы культурно-досуговой деятельности. Анализ публикаций  
свидетельствует о том, что понятие «форма» в культурно-досуговой 
деятельности трактуется авторами неоднозначно. Так, академик А.Д. Жарков 
рассматривает формы как: 
1) выражение содержания кулътурно-досуговой деятельности; 
2) структурное оформление отдельных документов (форма плана, форма сметы 
доходов и расходов, форма статистического отчета о деятельности учреждения 
культуры, форма афиши и т.п.); 
3) способ организации культурно-досуговой деятельности. 

Он же отмечает, что «под формами-программами культурно-досуговой 
деятельности следует понимать способы и приемы организации людей в 
учреждении культуры, по месту жительства в целях доведения до них 
определенного содержания» [13].  Вместе с тем В.Е. Триодин определяет форму 
клубной работы как «способ организации педагогического процесса в клубе» 
[13]. 

«В самом широком виде досутовую программу или форму можно 
рассматривать как крупное, самостоятельное, законченное социально-
педагогическое, социально-культурное действие, которое обусловлено 
социальным заказом, отражает социальную действительность и одновременно 
оказывает определенное влияние на нее. Программы и формы предусматривают 
решение самостоятельных педагогических задач и использование 
соответствующих способов организации деятельности людей (массовой, 
групповой, индивидуальной). Программы и формы базируются на 
использовании комплекса различных средств, методов, приемов, которые 
способствуют наиболее эффективному решению социально-педагогических 
целей»  [13]. 

Мы под формой культурно-досуговой деятельности будем понимать - 
деятельность, направленную на какую-либо аудиторию, имеющую 
информационную, социально-педагогическую и воспитательную функции и 
заранее запланированную. 
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Сегодня в организации досуга населения мы наблюдаем сложные и 
противоречивые явления. С одной стороны, посетители часто не готовы к 
выбору тех видов деятельности и занятий, которые им предлагают учреждения 
сферы культуры и досуга. С другой стороны, существующие кружки, 
любительские объединения и клубы по интересам не готовы удовлетворить 
постоянное стремление населения и особенно молодежи к самостоятельности и 
оригинальности в выборе форм проведения свободного времени. Что же 
сегодня могут сделать учреждения культурно-досуговой сферы для того, чтобы 
привлечь к себе как можно больше посетителей? 

Во-первых, необходимо комплексное исследование направленности и 
структуры проведения свободного времени населения.  

Во-вторых, должна быть целенаправленная поддержка культурных 
инноваций, которые уже существуют в некоторых регионах России. Это 
выявление, поощрение и тиражирование инновационных идей и технологий по 
организации досуга разновозрастных групп населения и в первую очередь 
молодежи.  

В-третьих, освоение и внедрение деятельности различных учреждений 
образования, культуры и спорта новых форм работы. Учреждения культурно-
досуговой сферы должны притягивать подростков и молодежь не меньше, чем 
уличная компания. 

В-четвертых, информирование, а также обучение населения современным 
методам нормализации стрессовой ситуации и выхода из кризисной обстановки. 

В-пятых, подготовка профессиональных педагогов досуга, способных 
стать социальными технологами в коррекционно-воспитательной деятельности 
подрастающего поколения. 

В настоящее время в некоторых регионах России накоплен значительный 
опыт инновационных методик, которые можно успешно применять в любом 
регионе, но для его внедрения необходима оптимизация культурной жизни 
региона, которая должна базироваться на преемственности, сохранении опыта 
предшествующих поколений. 

Анализ деятельности различных учреждений культурно-досуговой сферы 
Центрально-Черноземного региона показал, что в последнее время 
совершенствуются методики по организации художественно-эстетического 
воспитания и образования. В школах происходит освоение культурного 
наследия прошлого, исследуются социально-демографические проблемы 
бытования художественных традиций в современной городской и сельской 
среде, а также создаются региональные программы по профилактике вредных 
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привычек в подростково-молодежной среде, методики экологического и 
семейного воспитания. 

В Тамбове, Липецке, Воронеже, Рязани успешно реализуются многие 
культурно-досуговые программы и проекты. Среди них наиболее значимыми 
являются психолого-педагогические, экономические, правовые и досуговые 
программы. Так, например, в рамках реализации федеральной программы 
«Молодежь России» на базе городского Центра по работе с детьми и 
молодежью Комитета по делам детей и молодежи мэрии г. Тамбова 
разработаны программы: «Возрождение», «Я для России», «Экология и дети», 
«Взрослые и дети», которые включают множество других познавательных и 
образовательных проектов и программ. Достаточно назвать программы «Рост», 
«Познай себя и узнаешь мир людей», «Мир красотой спасется», «Милосердие и 
забота», которые вызвали интерес и нашли последователей в других регионах 
России. 

Таким образом, учитывая реальные и потенциальные возможности 
региональных учреждений культурно-досуговой сферы, необходимо 
содействовать развитию и распространению новых технологий в сфере досуга и 
создавать условия для их успешной реализации. 

Методы организации культурно-досуговой деятельности. Человек 
воспитывается в сложной системе отношений с внешней средой, в процессе 
собственной жизнедеятельности в этой среде. Его нельзя сформировать или 
сделать как какую-то вещь, получить как результат внешнего воздействия. 
Человека нужно включить в деятельность, побудить к ней. И только через 
механизм этой собственной деятельности с другими он будет формироваться 
под ее влиянием. Методы досуговой педагогики представляют пути и способы 
осуществления этого процесса в сфере свободного времени. К методам 
досуговой педагогики относятся методы игры и игрового тренинга, методы 
театрализации, методы состязательности, методы равноправного духовного 
контакта, методы воспитывающих ситуаций, методы импровизации (С.А. 
Шмаков). Остановимся на данных методах более подробно. 

1 Методы игры и игрового тренинга. Игра – это самостоятельный и 
законный для детей и подростков вид деятельности. Игра, как сказка, 
мультфильм, многократно повторяется в жизни ребенка, становится его 
воспитательным тренингом. В игре можно легко выявить симпатии и антипатии 
учащихся, кого они выбирают, предпочитают из сверстников («Третий 
лишний», «Ручеек», «Колечко» и др.). Игра выявляет знания и 
интеллектуальные силы ребенка (викторины «Что? Где? Когда?», «Поле 
чудес», конкурсы, интеллектуально-познавательные игры и др.). Игры 
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показывают уровень развития организаторских способностей детей и 
подростков, выявляют их физические способности: ловкость, силу, 
выносливость и др. 

2 Методы театрализации. Досуг детей и подростков имеет бесконечное 
множество сюжетов и социальных ролей. Неформальное общение ребят может 
быть в виде вечеринки, «капустника», «театральной гостиной» и др. Метод 
театрализации реализуется через костюмирование, особую лексику, досуговые 
аксессуары, обряды, ритуалы. Театрализация знакомит учащихся с 
разнообразными сюжетами жизни. 

3 Методы состязательности. Учащихся необходимо учить состязаться. 
Досуг всегда чрезвычайно эмоционален, значит, стимулирует крайние формы 
поведения: азарт, волнение, эффект, обиды и др. Например, очень низка 
культура болельщиков в детском спорте, состязаниях, коллективных играх. 
Здесь надо учить детей достойно оценивать победу соперника и достойно 
переживать поражение «своих». 

4 Методы равноправного духовного контакта. Они основаны на 
совместной деятельности детей и взрослых «на равных» во всем. Учителя и 
учащиеся – равноправные члены школьных клубов, объединений, творческих 
коллективов. В организации совместной досуговой деятельности детей и 
взрослых, основанной на равноправном духовном контакте. 

5 Методы воспитывающих ситуаций. Воспитывающая ситуация – это 
специально созданные для детей и подростков условия. Ситуации не должны 
быть надуманными. Они отражают жизнь со всеми ее противоречиями и 
сложностями. Умышленно создаются лишь условия для возникновения 
ситуации, а сама ситуация должна быть естественной. Немаловажную роль для 
успешного использования данного метода играет неожиданность.  

6 Методы импровизации. Импровизация – это действие, не осознанное и 
не подготовленное заранее, действие, которое совершается экспромтом. В 
импровизации заложен механизм имитационного поведения. Методы 
импровизации противостоят школьным методам репетиционности, развивают 
творчество. 

Таким образом, выбор того или иного метода досуговой педагогики 
зависит от цели, задач и содержания досуговой деятельности, от возрастных 
особенностей воспитанников, от форм организации досуговой деятельности. 

Для того чтобы деятельность учреждения культуры была 
содержательной, интересной, эмоционально насыщенной, специалистам 
следует максимально овладеть методикой культурно-досуговой деятельности, 

http://o-dosuge.ru/
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то есть совокупностью методов, способов, приемов и действий 
целенаправленного достижения поставленной цели.  

Методика культурно-досуговой деятельности опирается на 
методологию, законы психологии и педагогики, имеет свои внутренние 
закономерности функционирования как специфический вид деятельности. 
Методика представляет собой центральный блок в культурно-досуговой 
деятельности, который осуществляет прием, переработку информации и 
преобразует ее в художественно-образный, символико-аллегорический способ 
эмоционального воздействия. Другими словами, методика культурно-досуговой 
деятельности – это творческий, перцептивно-коммуникативный процесс. 

Методику выделяют в отдельный тип деятельности – методический, 
выступающий внутренним регулятором всех этапов технологического 
процесса, который определяет и разрабатывает тактику, то есть преобразует и 
переводит теорию в русло конкретной программы в форме сценарных планов, 
сценариев, методических разработок и рекомендаций. В основе методики 
культурно-досуговой деятельности лежат духовные потребности населения, 
которые отнюдь не ограничиваются стремлением человека к саморазвитию или 
к удовлетворению его рекреационных нужд. Культурно-досуговая деятельность 
оказывает активное формирующее влияние на личность, что свидетельствует о 
ее достаточно высокой общественной значимости. 

Методика культурно-досуговой деятельности представляет собой 
диалектическое единство профессиональной деятельности организаторов и 
методистов (сценаристов, режиссеров и других специалистов) и участников 
культурно-досуговых программ и других посетителей учреждений культуры.  

Рассматривать методики культурно-досуговой деятельности в со-
временных условиях чрезвычайно сложно. Поэтому целесообразно этот вопрос 
рассматривать с точки зрения технологии. Этот подход наиболее универсален, 
так как дает возможность разложить культурно-досуговую деятельность на три 
основные составляющие: информационно-просветительную, художественно-
публицистическую и культурно-развлекательную деятельность. 

Они взаимосвязаны, но тем не менее каждая из них имеет и свою 
специфику. Все три типа деятельности имеют не только общие структурные 
компоненты, но и свою специфику в формах, средствах и методах, что и 
позволяет говорить о типовых методиках. 

Информационно-просветительная деятельность базируется на со-
временных информационных технологиях и функционально обеспечивает 
наиболее объемные в творческом отношении художественно-
публицистическую и культурно-развлекательную деятельность. 

http://o-dosuge.ru/osnovnye-etapy-texnologicheskogo-processa.html
http://o-dosuge.ru/osnovnye-etapy-texnologicheskogo-processa.html
http://o-dosuge.ru/
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Понятие «информация» в буквальном смысле означает «сообщение», 
«изложение». Информация - это не все знание, которым располагает 
человечество, а лишь та его часть, которая используется для ориентирования, 
для активного действия [5]. 

Информационно-просветительная деятельность учреждений культуры 
имеет присущие только ей формы, методы и выразительные средства, умелое 
использование которых помогает посетителям данного учреждения проникнуть 
в суть проблемы. 

Учреждения культуры информируют, просвещают, разъясняют, 
помогают людям удовлетворить насущные потребности в знаниях. 
Структурные компоненты информационно-просветительной деятельности 
учреждения культуры условно можно разделить на: субъект, объект, 
содержание, средства, коммуникация, управление и видовые: экономика, 
политика, право, эстетика и т.д. Поэтому учреждения культуры через 
информационно-просветительную деятельность, используя активность людей, 
могут вести с ними диалог, готовить программы по злободневным проблемам. 

Термин «художественно-публицистическая деятельность» произошел от 
широко используемого в научной литературе понятия «художественно-
массовая работа». Оно рассматривалось как область деятельности учреждений 
культуры, в организации которой соединялись средства пропаганды, агитации 
и искусства. Степень их взаимодействия определялась формами 
художественно-массовой работы от простейших - в иллюстрированных 
художественно-пропагандистских мероприятиях, проводимых в клубном 
учреждении, до сложных, синтезированных - в театрализованных праздниках, 
шествиях и манифестациях. 

В современных условиях художественно-массовую работу следует 
называть «художественно-публицистическая деятельность». Она отличается от 
информационно-просветительной тем, что в основе ее методики лежит поиск 
художественного образа и реального, конкретного события. Художественно-
публицистическая деятельность призвана практически помочь процессу 
осознания мира личностью за счет воздействия на ее интеллектуальную и 
эмоциональную сферы. 

Культурно-развлекательная деятельность также является специфическим 
типом культурно-досуговой деятельности. Она отличается более активным, 
динамичным характером и свободным типом поведения посетителей 
учреждения культуры. Для культурно-развлекательной программы необходим 
высокий уровень включенности аудитории и демократичности общения, что 
способствует созданию непринужденной атмосферы. 
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Культурно-развлекательная деятельность способна удовлетворить 
разнообразные духовные потребности посетителей учреждений культуры на 
основе получения удовольствия. Поэтому она позволяет снять 
психологические стрессы, перегрузки, переутомление. 

Каковы механизмы функционирования информационно-
просветительной, художественно-публицистической и культурно-
развлекательной деятельности учреждений культуры? 

Перед информационно-просветительным типом деятельности стоит 
задача удовлетворения потребности человека в получении информации, но она 
не сводится лишь к передаче определенной суммы знаний и ее донесению до 
аудитории, а предлагает их слияние с имеющимися у человека знаниями, с его 
собственным жизненным опытом, формирование у него убеждений.  

Преимущество и сила методики информационно-просветительного 
воздействия заключаются в том, что полученная в стенах учреждения культуры 
информация (знания, нормы, ценности) в процессе усвоения людьми 
корректируются, становятся их собственностью. 

Существует много различных видов информации: социальная, по-
литическая, научная, художественная, техническая, экономическая и т.д., 
которые связаны с пониманием и действуют на сознание человека, то есть на 
его рациональное начало.  

В методике информационно-просветительной деятельности учреждений 
культуры содержание тесно взаимодействует с социальными, 
психологическими и педагогическими процессами. Это и определяет 
специфику методики информационно-просветительной деятельности 
учреждений культуры. Она воплощается в формах, непосредственно несущих 
научные знания: лекции, беседы, доклады, кинолектории, просветительные 
кружки и школы, в которых преобладает содержательная сторона. В другую 
группу можно включить те формы, где содержание дополняется средствами 
художественной выразительности: устные журналы, устные альманахи, чтения, 
культурно-художественные бригады, клубные объединения, народные 
университеты. 

Широкое использование в устном выступлении приемов ораторского 
искусства, возможностей голоса, мимики, жестов позволяет усилить смысловое 
содержание информации и т.д. Поэтому «живое слово» - более оперативный 
путь донесения до слушателей фактов, их комментариев, чем сообщение с 
плохо выраженной формой подачи материала. 

Анализ показывает, что чем активнее человек воспринимает 
информацию, а приобретаемые знания соотносит с практикой, творчески их 
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перерабатывает, тем скорее они становятся руководством к действию. Поэтому 
методика информационно-просветительной деятельности строится с учетом 
законов восприятия окружающего мира. 

Естественно, учреждения культуры не могут составить конкуренцию в 
оперативности средствам массовой информации: телевидению, радио, печатнм 
СМИ, да в этом и нет необходимости. Наоборот, имея возможность 
непосредственного общения с аудиторией, прямого контакта с ней, оценивая ее 
реакцию, специалисты учреждений культуры дополняют средства массовой 
информации квалифицированными комментариями событий с учетом 
интересов конкретных слушателей. 

Создание атмосферы взаимного доверия и доброжелательности -
непременное условие успеха всех информационно-просветительных программ. 

Знание аудитории - непременное условие успеха информационно-
просветительской деятельности. Другим условием эффективности информации 
является ее достоверность. Любое искажение правды травмирует людей, 
приводит к утрате доверия к учреждению культуры. Поэтому при подготовке и 
проведении информационно-просветительных программ специалисты 
учреждений культуры опираются на достоверные источники получения 
информации. Отбор фактов - основа каждого сообщения. 

Специалисты учреждений культуры не ставят целью установление новых 
истин. Соответственно и фактические данные имеют здесь свое 
функциональное назначение: факт ценен как раз своей конкретностью, 
единичностью. Хорошим подспорьем для специалиста, занимающегося 
информационно-просветительной деятельностью, является документальная 
литература: очерки, письма, дневники, мемуары, автобиографии. 

Своеобразие нашего времени состоит в том, что исторический документ 
получил самостоятельное эстетическое значение. Усвоение факта для 
литературы никогда не было проблемой: факт был и, наверное, будет ее 
главным источником, но теперь этот источник стал ценен для нас и сам по себе. 
Интерес к историческому документу, как и к живому факту, предопределил 
необычайную популярность мемуарного жанра. 

Особой привлекательностью «первофакта», документа объясняются такие 
получившие распространение формы информационно-просветительной 
деятельности, как пресс-конференция, интервью, репортаж. Использование 
документа в этих формах несет большой интеллектуальный и эмоциональный 
заряд. 
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Ведущим  методом информационно-просветительной деятельности 
является иллюстрирование, которое позволяет активизировать мышление, 
«включить» память, вызвать в сознании определенные ассоциации. 

Восприятие, память, активное внимание и знания - необходимые условия 
мышления: когда мы думаем, мы сосредоточиваемся на чем-либо, что является 
темой нашего мышления, а свое содержание мышление берет из опыта, своего 
или усвоенного чужого. Значит, чтобы привлечь внимание к подготовленной 
информационно-просветительной программе, специалисту учреждения 
культуры необходимо так организовать материал, чтобы активизировать мысль 
человека, возбудить его чувства. 

По уровню, силе восприятия аудиторией программы можно судить, 
насколько она удалась, какой резонанс вызвала в общественном мнении. Вот 
почему специалисты учреждений культуры должны со всей ответственностью 
относиться к выбору форм и методов информационно-просветительной 
деятельности, ибо это направление работы учреждений культуры 
ориентировано не только на распространение знаний, но и на развитие у 
посетителей активности, способности формировать общественное мнение. 
Учреждение культуры как система сохраняет свою целостность и устойчивость 
благодаря способности собирать, обрабатывать и использовать информацию о 
потребностях, интересах, вкусах потенциальной аудитории. 

Итак, методика информационно-просветительной деятельности уч-
реждений культуры одновременно решает две задачи: несет людям знания и 
вырабатывает личное отношение к полученным знаниям, формирует убеждения. 

Методика художественно-публицистической деятельности 
учреждений культуры обладает наибольшим воздействием на аудиторию за 
счет эмоциональной силы искусства, что достигается здесь выразительной 
силой подачи материала, образностью, художественностью. 

Но наряду с этим методика художественно-публицистической 
деятельности имеет и свою специфику: 

- возможность применения многообразных средств воздействия, 
способных одновременно охватить большую массу людей; 

- использование социально-психологических механизмов воздействия и 
восприятия; 

- конкретизация  художественно-публицистической  деятельности, 
использующей реальные и художественные образы. 

В основе методики художественно-публицистической деятельности 
лежит драматургия высокого уровня, особенностями которой являются: 
фактологичность, многообразие содержательных и эмоциональных вы-
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разительных средств воздействия, значительно более богатое, чем в театре или 
кино. Основной вид драматургии - сценарий. Его характеристики: целостность 
будущей программы, согласованность всех эпизодов; поиск обобщенности, 
типичность в раскрытии образа события, жизненного факта; новизна тематики, 
содержания, применения художественных средств, композиционного решения, 
форм и методов воздействия. Использование различных видов и приемов 
монтажа усиливает восприятие материала. 

Специфические черты имеет драматургия художественно-
публицистических программ: использование художественного материала из 
всех видов искусства или поиски оригинального художественного образа; 
реализация в программе документального материала; соблюдение 
оптимального соотношения художественного и документального материала; 
оценка событий, фактов, выявляющая четкую авторскую позицию. 

Важно помнить, что использование художественного и документального 
материала вызывает необходимость применения метода монтажа, который 
позволяет располагать этот материал в соответствии с основными законами 
аристотелевской драмы (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация 
и развязка). Еще один закон в драматургии художественно-публицистических 
программ - гармоническое единство, целостность всего происходящего, 
работающего на художественный образ [64]. 

В сценарии программы излагаются мельчайшие детали будущего 
действия, создается модель с единым композиционно-целостностым 
содержанием, что позволяет всесторонне раскрыть идею, изложить 
содержание, наполнить его эмоциональным зарядом. 

Режиссура в художественно-публицистической деятельности является  
основным компонентом технологического процесса воплощения сценария. 
Художественное кредо режиссера определяется его эстетическим идеалом, 
творческими методами, материальными и творческими возможностями 
учреждения культуры. 

Режиссура художественно-публицистических программ дело кол-
лективное. Режиссер не только обеспечивает себя активом, но и создает 
условия для творчества своих коллег - художника, композитора, хореографа и 
др. 

Основным творческим методом в художественно-публицистических 
программах является метод театрализации. Однако применяется он, как 
правило, совместно с иллюстриованием и игрой. 

При подготовке художественно-публицистической программы соз-
дается инициативная группа, которая обсуждает общий замысел и при-
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мерную структуру, уточняет тему, намечает сроки и место ее проведения; 
определяет состав потенциальной аудитории, конкретизирует жанр и приемы 
подачи содержания. 

В этот период в сознании режиссера уже выкристаллизовывается 
предварительный вариант творческого замысла художественно-
публицистической программы. Режиссерский замысел - это проект 
постановок, эквивалентный драматургическому материалу. Уточнение 
режиссерского замысла происходит одновременно с корректировкой сценария. 
Этот процесс можно сформулировать следующим образом: идея - практика - 
идея. Режиссерский замысел апробируется на репетициях под влиянием 
художественных устремлений активистов и участников программы он может 
видоизменяться. 

Все изменения режиссер вносит в режиссерскую документацию, 
которая составляется после утверждения плана. В режиссерский план 
постановки входят: монтажный лист, музыкальная и световая партитура, 
сценарный план киноматериала, рабочая схема программы, репетиционный 
план, план-дислокация, схема связи, транспорта и техники, схема охраны 
порядка, обеспечения техники безопасности и т.д. 

Как видим, методика художественно-публицистической деятельности 
ведет к пониманию мира через воссоздание - восприятие - представление - 
воображение - переживание. Этот ряд схематичен и условен потому, что 
психологические формы художественно-публицистической деятельности 
неизмеримо богаче тех, что здесь названы, и потому, что в живом процессе 
художественности они не сосуществуют одна рядом с другой и не следуют 
одна за другой, а проникают друг в друга, сливаясь в единый, целостный 
процесс.  

Методика культурно-развлекательной деятельности учреждений 
культуры является одной из наиболее сложных. На практике это направление 
деятельности учреждений культуры носит противоречивый характер. С одной 
стороны, организация отдыха и развлечений в учреждениях культуры – дело 
популярное, а с другой - уровень этой деятельности все еще остается низким 
[64]. 

Отдых и развлечение - это период воспроизводства рабочей силы, а 
значит, от того, как человек использует это время, зависит его последующая 
деятельность. 

Организация отдыха и развлечений в учреждении культуры требует 
высокого уровня профессионального мастерства специалистов, их фантазии и 
выдумки, оригинальных решений. 
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Одной из причин низкого уровня деятельности в учреждениях культуры 
является то, что специалисты еще слабо усвоили разницу в понятиях «отдых» 
и «развлечения». В процессе отдыха человек восстанавливает свое 
физиологическое состояние, а развлечения необходимы для снятия 
психологических стрессов, перегрузок, переутомления. Отсюда, развлечения 
требуют особой физической и эмоциональной нагрузки. Природа отдыха и 
развлечений определяет свою аудиторию.  

Умение разумно отдыхать, сделать свой досуг содержательным, 
провести его так, чтобы дать психологическую разрядку организму, получить 
заряд бодрости и хорошего настроения значительно продлевает 
работоспособность и жизнь. 

В последнее время в учреждениях культуры предпочтение отдается 
семейному проведению досуга. Пока большинство людей предпочитают 
пассивные формы отдыха: просмотр фильмов, прослушивание музыки и т.д. 
Значительно сократилась роль книг, газет, лекций. Сужение круга интересов 
можно объяснить расширением объема деловых связей, большой занятостью 
домашними делами, повышением значимости семейных форм досуга. 
Примерно 68% людей не находят для себя полезных занятий для отдыха и 
ищут компанию, чтобы растратить свое свободное время впустую, а порой и во 
вред своему здоровью. 

Отдых и развлечения представляют собой особый вид деятельности, в 
котором большое место должна занимать интеллектуальная и эмоциональная 
насыщенность. 

Активный отдых позволяет переключиться с обязательных дел на 
необязательные, с серьезных - на веселые, с умственной нагрузки - на 
физическую, с познания - на развлечение, с пассивного отдыха - на активный, 
и наоборот. 

Необходимо опираться на типичные для учреждений культуры «схемы 
переключений» и способы эмоциональной и другой разрядки, 
характеризующие динамику занятий, их энергетические, временные и другие 
лимиты, их психофизиологическую ценность для разных категорий людей. 
Следует различать эмоциональную разрядку и эмоциональную нагрузку в 
процессе отдыха и развлечений, между которыми имеется определенная 
взаимозависимость. 

Основным методом в культурно-развлекательной деятельности является 
игра, которая  выступает и как метод «подготовки» программы, и как форма.  
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Как форма игра имеет следующие отличительные черты: наличие 
определенного игрового пространства; игровые правила; потребности в 
игровой деятельности. 

Как метод игра представляет собой сознательную, инициативную 
деятельность, направленную на достижение условной цели, добровольно 
установленной самими играющими. Достижение цели требует от играющих 
активных действий, выполнение которых зависит от творческой инициативы 
играющих. 

Следует учитывать специфику различных видов отдыха: праздничный, 
повседневный, воскресный и семейный отдых. Каждый из них имеет свою 
психологическую основу. 

Праздничная ситуация максимально активизирует эмоциональную 
сферу человека. Характер отдыха зависит от особенностей самого праздника. 
Организаторы стремятся подчеркнуть социальную значимость события, 
вовлечь максимальное число людей в единое праздничное действие. Высокий 
эмоциональный настрой дает возможность повысить эффективность 
праздничного процесса. Эту особенность необходимо учитывать при 
организации праздничного действия независимо от того, какие методы будут 
использоваться при его подготовке. 

Для повседневного неорганизованного отдыха в учреждениях культуры 
создаются специальные условия: молодежные гостиные с уютными кафе, 
читальным залом, кинолекционным залом, зимним садом, зеленой гостиной с 
аквариумами и кинодемонстрационным и выставочным залами, игровыми 
залами. Происходит формирование нового стиля сферы развлечений на основе 
новой техники и технологий. Бурное развитие аудиовизуальных и технических 
средств во многом определяет сейчас формы отдыха и развлечений. 

Вопросы для самопроверки 

1 Дайте определение понятию «методика культурно-досуговой 
деятельности». 

2 Почему методика культурно-досуговой деятельности является творческим 
процессом? 

3 Опишите классификацию методик в культурно-досуговой деятельности. 
4 Типовые методики культурно-досуговой деятельности. Их специфика. 
5  Дайте определение «формам культурно-досуговой деятельности».  
6 На конкретном примере из практики дайте оценку современным формам 

культурно-досуговой деятельности. 
7  Что вы понимаете под средствами культурно-досуговой деятельности. 
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8 Дайте классификацию средств культурно-досуговой деятельности. 
9 Назовите требования, предъявляемые к использованию средств 

культурно-досуговой деятельности в практике работы учреждений культуры и 
досуга. 

10 Приведите общую классификацию методов культурно-досуговой 
деятельности. 

11 Какие методы, на ваш взгляд, наиболее часто применяются в  практике 
культурно-досуговой деятельности? 

 
Частные методики в культурно-досуговой деятельности. К частным 

методикам культурно-досуговой деятельности относится методика массовых, 
групповых форм и индивидуального воздействия. Деятельность учреждений 
культуры осуществляется различными формами. В этих формах работы 
учреждения культуры имеют дело с обширной аудиторией, которая, как 
правило, не является однородной. Смешанная аудитория представляет собой 
массу людей с пестрым  спектром разнообразных личностных характеристик, 
разным уровнем развития общей культуры, сознания и возрастных 
особенностей, системы взглядов и убеждении. Следовательно, профессионалу 
необходимо обладать знаниями специфики работы со смешанной массовой 
аудиторией. 

Овладение методикой подготовки и проведения массовых форм 
культурно-досуговой деятельности определяет уровень творческих и 
организаторских способностей специалистов учреждений культуры, позволяет 
проверить правильность технологического процесса, ибо массовые формы 
культурно-досуговой деятельности являются, пожалуй, самыми трудоемкими и 
сложными в организации и проведении. 

Многофункциональный, комплексный характер технологического 
процесса подготовки массовых форм культурно-досуговой деятельности 
определяется сложностью, многослойностью, зависимостью от множества 
внешних объективных и субъективных факторов: перемен в общественной, 
социальной, экономической жизни и психологии людей. Массовые формы 
культурно-досуговой деятельности носят активный преобразовательный 
характер, выступают как необходимая предпосылка общественного, 
социального и художественного творчества людей. 

Сложность и многоплановость массовых форм культурно-досуговой 
деятельности требуют от специалистов глубокого понимания механизма их 
действия. Исходной точкой технологического процесса является определение 
цели, то есть ради чего создается массовая форма культурно-досуговой 
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деятельности. Здесь следует помнить, что массовые формы культурно-
досуговой деятельности являются эффективным способом формирования 
общественного мнения. 

Методика подготовки и проведения массовых форм культурно-
досуговой деятельности включает в себя систему знаний о формировании 
содержательной насыщенности мероприятия, о характере, специфике, 
приемах эмоционального воздействия и способах их применения в сочетании 
общей, типовой и частной методик. Здесь можно выделить два критерия: 
содержание и художественность. Если в массовых формах культурно-
досуговой деятельности нет жизненной и художественной правды, то она 
попросту бесцельна. Но она бесполезна и в том случае, если в передаче 
содержания нет выразительности.  

В каждой массовой форме культурно-досуговой деятельности имеются 
четыре основных компонента методики: содержание; композиция; набор 
средств художественного воздействия; аудитория и ее расположение в 
пространстве. 

Среди массовых форм наиболее популярными являются праздники, 
зрелища, представления, обряды, тематические вечера, ярмарки, шоу-
программы и т.д. Каждая из этих форм в отдельности или их цикл несет 
огромный смысловой и эмоциональный заряд. В таких крупномасштабных 
формах,  как праздники, поднимаются темы истинно народные. В силу этого в 
них используются, присущие только им средства, способы и методы 
сценической выразительности. Согласно действующему законодательству в 
настоящее время в России существуют  государственные праздники: 1 и 2 
января - Новый Год, 7 января - Рождество Христово, 8 Марта - Международный 
женский ден, 1 мая - Праздник весны и труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - 
День России, 4 ноября - День народного единства [64]. 

Данные праздники связаны с массовостью, большим количеством людей. 
В основе этих крупномасштабных форм присутствует торжественная, 
патетическая тема. 

Общение является важнейшим инструментом создания условий, которые 
позволяют в массовых формах культурно-досуговой деятельности наращивать 
эмоциональные переживания и сопереживания, влиять на настроения и чувства 
людей.  

Подготовительная организационно-методическая работа включает 
определение формы будущей массовой культурно-досуговой программы 
(театрализованное представление, зрелища, тематический вечер, обряд и т.п.) с 
ориентацией на определенную аудиторию; специфику режиссуры. Следующий 
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шаг: написание сценария, утверждение и уточнение программы на 
художественном совете и распределение функций каждого специалиста в 
целях обеспечения четкой организации технологического процесса подготовки 
и проведения программы в учреждении культуры. 

Не следует забывать о смете расходов на подготовку и проведение 
массовой формы культурно-досуговой программы, которая контролируется 
членами совета учреждения культуры. 

Успех программы во многом зависит от того, насколько точно в 
технологическом процессе учитываются социально-психологические 
механизмы работы с людьми, эмоциональный и деловой настрой ее 
организаторов. 

Массовые формы культурно-досуговой деятельности классифицируются 
по двум признакам: по содержанию и по драматургической организации 
материала.  

У каждого типа вечеров своя специфика и методика подготовки и 
проведения. Если понятие «вечер» употребляется в привычном, буквальном 
значении, то его определяющей характеристикой является вторая часть 
термина – «митинг», «смотр», «отчет» и т.п. Это, по сути дела, и обусловливает 
наполнение содержания, указывает на приемы и способы достижения цели. 

Для частной методики подготовки и проведения тематических вечеров, 
кроме точного определения формы, не менее важно определить его жанр. 
Достаточно сказать, что только вечер-митинг может быть и торжественный, и 
траурный, и митинг протеста, и митинг поддержки, и митинг солидарности и 
т.д. 

Игнорирование жанрового определения тематического вечера решающим 
образом сказывается на его качестве. На практике, как правило, не удается 
реализовать все жанровое многообразие вечеров, что, в свою очередь, зачастую 
снижает смысл программы. При этом никакая концентрация выразительных 
средств сама по себе не гарантирует качества. Дело не столько в обилии 
разнообразных художественных приемов, сколько в умелом и оправданном их 
использовании в раскрытии содержания. 

Итак, методика массовых форм культурно-досуговых  программ 
включает: 

- четкое осмысление и понимание цели всеми участниками; 
- анализ вида, типа и жанра массовой формы; 
- создание организационно-педагогических условий для осуществления 

сценарного и режиссерского замыслов программы; 
- определение содержания, соответствующего цели программы; 
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- органическое соединение всех средств и приемов, обеспечивающих 
единый познавательный, ценностно-ориентационный, коммуникативный 
процесс; 

- выбор рациональных методов и приемов организации аудитории, для 
которой оно проводится, обеспечение максимальной активности зрителей, 
слушателей. 

К групповым формам культурно-досуговых программ любительские 
объединения, клубы по интересам, коллективы художественного и технического 
творчества. Кроме этого, сюда же можно отнести деятельность учреждения 
культуры, носящую камерный характер: клубная гостиная, музыкальный салон, 
литературный салон,  аукционы и т.д., что создает особую доверительную 
обстановку для межличностного общения. 

Следовательно, методика подготовки групповых форм культурно-
досуговой деятельности характеризуется прежде всего особой 
непринужденностью атмосферы общения друг с другом, а это залог 
эффективности культурно-досуговой программы. 

При определении замысла культурно-досуговой программы следует 
стремиться к тому, чтобы в его обсуждении участвовали активисты учреждения 
культуры. 

При подготовке намеченной программы важно добиться соответствия ее 
содержания и формы реальным возможностям учреждения культуры, поскольку 
методика групповых форм требует точного учета помещения, оборудования, 
инвентаря, наличия материальных средств для приглашения лекторов, артистов, 
спортсменов, наличие кинофильмов, печатание рекламных и информационных 
материалов и т.д. Ответственные за проведение программы регулярно 
информируют администрацию о ходе ее подготовки. Восприятие в данном 
случае - это отражение в сознании участников всего происходящего, явлений, 
предметов, оказывающих свое влияние на органы чувств человека. 

Методика подготовки групповых форм культурно-досуговых программ 
предполагает изучение закономерностей творческого процесса в самодеятельных 
коллективах, любительских объединениях и их деятельности в рамках 
учреждения культуры. Это позволяет организовать систематический, 
последовательный, активный технологический процесс, специфику которого 
составляет целевая установка на объединение всех видов деятельности 
участников: познавательной, преобразовательной, коммуникативной, 
ценностно-ориентационной, творческой. На основе реализации этой установки 
можно сформулировать мотивы, интересы, потребности участников коллектива. 
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Методика групповых форм культурно-досуговой деятельности имеет 
структуру, которая, соединяя общественные и личные интересы, создает 
оптимальный культурно-нравственный микроклимат, способствует воспитанию 
участников коллективов; позволяет обеспечить общую направленность 
содержания деятельности участников коллектива художественного творчества, 
любительских объединений и неформальных групп, а также разовых и 
цикловых программ. 

Психологами установлено, что у человека активно-действенное 
положительное отношение к жизни возникает и устойчиво проявляется только 
тогда, когда он глубоко осознает социальную ценность своей деятельности. 
Через мотив участия в тех или иных групповых формах культурно-досуговой 
деятельности наиболее четко виден внутренний мир человека, его жизненная 
позиция. В результате общения у человека изменяется собственное мнение о 
различных проблемах. Порой имеет значение и специфика местных условий в 
том или ином районе. Поэтому при организации работы в таких аудиториях, 
прежде всего, учитываются их национальные, возрастные, профессиональные 
особенности, которые в  значительной мере определяют систему образов, 
ассоциаций. Учет этих особенностей позволяет специалистам вносить 
коррективы, как в содержание, так и в форму подачи материала, в характер 
общения аудитории.  

В коллективах художественного творчества и любительских 
объединениях участники реализуют свои творческие возможности, совместную 
творческую и общественно полезную деятельности: публичные отчёты о 
результатах своего труда. Диапазон форм, средств и методов работы в таких 
коллективах чрезвычайно широк. Сочетание учебных, творческих и 
социальных задач способствует созданию юлагоприятной психологической 
атмосферы в коллективе. 

Значительное место в деятельности таких коллективов занимает 
проведение концертов, фестивалей самодеятельного искусства. Наиболее 
распространенными формами стали вечера-концерты (концерт-митинг, концерт-
интервью, гала-концерт, зонг-митинг), концерты рок-групп, деятельность 
которых выражает не только музыкальную, но и смысловую и культурную 
ориентацию значительной части молодежи. 

Многие любительские объединения создавались на основе 
самофинансирования и хозрасчета, участие в них обусловлено уже самим 
фактом добровольного согласия людей платить деньги за получение ими учебно-
методической и практической помощи в овладении знаниями и практическими 
навыками в той или иной предметной деятельности (радиолюбительство, 
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техническое моделирование, дельтапланы, спортяхты, музыкальное 
исполнительство, танцевальные, театральные навыки и т.д.). 

Прикладной, прагматический подход участников этого движения к 
избранному виду любительского увлечения вроде бы исключает какую-либо 
необходимость стимулирования их активности. Но это не так. Опыт лучших 
учреждений культуры показывает, что, посетителей платных любительских 
объединений и клубов по интересам можно вовлечь в масштабные социально 
значимые программы, что уже само по себе способствует росту их гражданской 
активности. Как правило, этого можно добиться организационными мерами, то 
есть путем привлечения их к проведению культурно-досуговых программ, 
посвященных знаменательным датам или праздникам. 

В любительских объединениях механизм процесса жизнедеятельности 
функционирует на основе взаимообмена знаниями, умениями, навыками всех 
участников. Здесь осуществляется непосредственное общение и самовыражение 
их участников в различных видах предметной деятельности. Это способствует 
широкому развитию общественных функций и связей любительского 
объединения. 

Внутриколлективная работа складывается из подготовки и проведения 
отдельных программ, организуемых для всех членов клуба: общие собрания, 
экскурсии, вечера отдыха, поездки за город, культпоходы, встречи с людьми 
интересных судеб и т.п. Здесь закладываются навыки овладения методами 
самоуправления (индивидуальные дежурства по клубу, разовые и постоянные 
поручения внутри клуба, самостоятельное решение текущих вопросов и т.п.). 
Это позволяет выработать ключ к освоению технологии самоуправления, 
самовоспитания, ответственности и т.д. Поэтому методика групповой 
деятельности в любительских объединениях и клубах по интересам строится на 
планировании и прогнозировании деятельности участников, развитии их 
познавательной активности и интереса к определенному виду предметной 
деятельности; на удовлетворении потребности в общении; привитии навыков 
самоуправления; формировании умений и навыков в подготовке и проведении 
групповых и крупных программу[64]. 

Методика групповых форм культурно-досуговой деятельности 
существенно обогащается фольклорными играми. Среди них наиболее  
популярны женские конкурсы кулинаров, молодых хозяек, песенные и 
профессиональные конкурсы, мужские состязания в силе, ловкости и 
сноровке. Украшают «посиделки» и народные орнаментальные игры: 
хороводы, «путаницы», «змейки». Фольклорная игра - непременный атрибут 
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традиционных народных гуляний: «Проводы русской зимы», «Русская 
березка», а также национальные праздники народов нашей страны. 

Например, организуемые клубом женщин челябинского Дворца культуры 
железнодорожников «Уральские посиделки» в комнатах отдыха 
домоуправлений и общежитий собирают женщин, которые по семейным и 
другим обстоятельствам не могут посещать Дворец культуры. Женщины не 
только занимаются рукоделием, они слушают лекции и беседы на различные 
темы. Члены этого клуба встречаются с художниками, дизайнерами, 
модельерами, врачами-косметологами, парикмахерами, кулинарами. 

Отметим, что даже в небольшом учреждении культуры можно создать 
любительские объединения, что не потребует больших затрат, а вместе с тем 
они значительно обогатят, разнообразят деятельность данного учреждения. 

Деятельность любительских объединений и клубов по интересам 
показывает, что в их работе в центр внимания следует поставить актуальные, 
интересующие людей вопросы, чтобы была возможность открыть простор для 
обмена мнениями, для выражения своих суждений.  

Итак, методика групповых форм культурно-досуговой деятельности 
значительно отличается от массовой, ибо она пересекается с предметной 
деятельностью коллективов художественного творчества, любительских 
объединений, клубов по интересам и осуществляет подготовку специфических 
культурно-досуговых программ. 

Частная методика индивидуального воздействия в культурно-
досуговой деятельности связана с объективными тенденциями исторического 
развития страны, затрагивающими коренные основы бытия каждого 
человека. Переход к новым экономическим отношениям вовлекает индивида в 
круговорот разнообразных процессов, связей, отношений, ломая сложившиеся 
стереотипы жизнедеятельности. 

В этих условиях со всей остротой встают вопросы о соотношении 
общественного и индивидуального в сознании личности, о роли индиви-
дуального начала в функционировании и развитии общества, его различных 
институтов воспитания. Здесь следует напомнить, что индивидуальность 
связана с целостным представлением о личности, взятом в единстве всех его 
свойств и признаков. 

Это очень важное положение для методики индивидуального 
воздействия в учреждениях культуры, которая предполагает сознательное и 
целенаправленное воздействие на каждого индивида с целью раскрытия его 
внутреннего мира, выявления его духовных потребностей и интересов. 
Поэтому при воздействии на сознание личности необходим обязательный 
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учет социальных и национальных особенностей, психологических и 
эмоциональных черт, возрастных и демографических данных, образовательных 
и профессиональных качеств личности. 

Методика индивидуального воздействия на сознание личности приносит 
наибольшую результативность тогда, когда она опирается на 
дифференцированный подход к различным типам личности. Начальный этап 
этой работы состоит в том, чтобы глубже узнать человека и, не задевая его 
человеческого достоинства, учитывая личные особенности, оказывать на него 
опосредованное влияние. 

Методика индивидуального воздействия в учреждениях культуры 
многообразна по содержанию и формам. Она направлена на работу с детьми и 
подростками, в том числе с трудными, неблагополучными семьями, а также с 
людьми, нуждающимися в моральной и материальной поддержке. 

Методика индивидуального воздействия в учреждениях культуры во 
многом определяется тем, насколько систематически и тщательно изучаются 
особенности характера, личные увлечения, жилищные условия, отношение к 
труду, выполнение родительского долга, взаимоотношения в семье, 
товарищеские связи, участие в общественной жизни коллектива. Поэтому 
специалисты учреждений культуры изучают все стороны жизни людей, с 
которыми им предстоит вести индивидуальную работу, и тщательно 
продумывают свои действия. 

Необходимым условием методики индивидуального воздействия также 
является создание в учреждении культуры возможностей для удовлетворения 
повседневных  запросов посетителей, их ознакомления с культурными 
ценностями. Посетитель всегда должен найти в учреждении культуры то, что 
ему требуется: свежие газеты и журналы, любимые музыкальные 
произведения,  консультации и ответы по интересующим вопросам, общении со 
знакомыми и новыми людьми. 

Одной из форм проведения индивидуальной работы является создание 
справочного или юридического стола, за работу которого отвечает один из 
работников учреждения культуры. В его обязанности входит составление 
графика работы, подбор дежурных консультантов-юристов, оформление 
журнала учета поступающих вопросов и организация ответов на них. Для 
населения дается реклама об оказываемых столом справок услугах. 

Лучших результатов в индивидуальной работе достигают, как правило, те 
специалисты, кто сумел пробудить интерес у человека к полезным делам, к 
каким-то видам занятий. Даже небольшое выполненное поручение, получившее 
одобрение окружающих, может стать поворотным событием в приобщении к 
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активной работе, что очень важно особенно для неблагополучной семьи или 
«трудного» подростка. 

Кроме юристов в качестве консультантов приглашаются врачи: ра-
ботники санэпидстанций, работники государственных органов 
(военкоматов, отделов социального обеспечения, полиции, прокуратуры), 
специалисты в областях науки, техники, промышленного и сельско-
хозяйственного производства, учителя и другие специалисты. 

Значительное место в методике культурно-досуговой деятельности 
занимают индивидуальные занятия, которые проводятся во всех коллективах 
художественного творчества в целях совершенствования исполнительского 
мастерства, помощь местным народным умельцам в пропаганде их творчества 
(резьба, плетение, чеканка, вышивание, вязание и т.п.), организуются встречи с 
известными мастерами, подбирается специальная литература, оформляются 
выставки изделий народных умельцев, проводятся консультации. 

Массовые формы организации досуга Технология подготовки и 
проведения массовых форм культурно-досуговой деятельности предполагает 
систему знаний как о самом событии, которому посвящен праздник, так и о 
характере, специфике, приемах идейно-эмоционального воздействия и способах 
их применения, соответствии содержания и формы данного праздника. И здесь 
существуют два критерия правда и выразительность. Если в культурно-
досуговой деятельности нет правды, то она попросту бесцельна. Поэтому эти 
критерии трудно анализировать в отрыве друг от друга. Каждая массовая форма 
культурно-досуговой программы содержит четыре основных компонента: а) 
содержание; б) композицию, или гармоничное расположение элементов 
содержания; в) характер аудитории и ее расположение в пространстве; г) 
характеристику средств идейно-эмоционального и художественного 
воздействия. 

С самого начала праздники возникали как форма, создающая условия для 
межличностного общения, основного социально-психологического механизма 
воспитательного воздействия. Я. Щепаньский отмечает, что «взаимодействие 
представляет собой систематическое устойчивое выполнение действий, 
которые направлены на то, чтобы вызвать ответную реакцию со стороны 
партнера, при этом вызванная реакция, в свою очередь, порождает реакцию 
воздействующего. 

Каждое социальное действие включает ряд элементов: а) действующий 
индивид; б) объект действия или индивид, на которого действуют; в) средства 
или орудия действия; г) метод действия или способ использования средств; д) 
реакция индивида, на которого действуют, или результат действия. Процесс 



134 
 

общения является исходной предпосылкой построения воспитательного 
процесса во всех массовых формах культурно-досуговой деятельности. 
Общение как своеобразное проявление социальной активности людей 
вызывается к жизни всей совокупностью человеческих связей, основу которых 
составляют производственные отношения. Разумеется, коллективные 
переживания обеспечиваются эффектом общей сопричастности к событию. 
Высокий эмоциональный подъем в процессе общения усиливает степень 
воздействия выразительных средств. Поэтому общение является важнейшим 
инструментом воспитания, который позволяет в массовых формах культурно-
досуговых программ судить о нарастании эмоциональных переживаний видеть 
динамику настроений и чувств людей. 

Общение, как и все остальные элементы праздника, в общих чертах 
запрограммировано в сценарии и регулируется режиссером в процессе 
реализации всех культурно-досуговых программ, входящих в план. 

Чтобы предусмотреть в сценарии все элементы праздника, необходимо: 
- изучить материалы, отражающие повседневную работу культурно-

просветительного учреждения; 
- проанализировать различные материалы (сценарии программ, 

фотографии, пригласительные билеты, афиши и т.д.), методические материалы, 
газетные публикации по данной проблематике. 

Эта работа позволяет определить, во-первых, форму массовой программы 
(театрализованное представление, массово-зрелищное, тематический вечер, 
обряд и т.п.), что очень важно при написании сценария, а во-вторых, методику 
ее подготовки и проведения с учетом состава смешанной аудитории. 

Задачи следующего этапа подготовки праздника предусматривают: 
- подготовку режиссерского плана реализации сценариев, который 

состоит из соответствующих выписок, текстов и музыкальных произведений 
для разучивания их отдельными участниками художественной 
самодеятельности; запись музыки и шумов; 

- разработку плана постановки с конкретными заданиями декораторам, 
осветителям, киномеханику, реквизитору, костюмерам - всем, кто обеспечивает 
материально-техническую сторону представления; 

- разработку художником эскизов оформления сцены, фойе, фасада клуба 
и прилегающей к нему площади, а также афиш, пригласительных билетов; 

- составление текстов пригласительных билетов, афиш, экспозиций; 
- распространение пригласительных билетов, информирование населения 

о предстоящем вечере; 
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- совещание по уточнению общей программы предстоящего праздника, 
функций каждого сотрудника в целях обеспечения четкой организации 
программы; 

- составление и утверждение сметы расходов на проведение программы; 
- созыв оперативных совещаний, на которых проверяется ход подготовки 

программы. 
Важнейший этап - проведение праздника, когда все элементы подготовки 

находят свое практическое воплощение. 
Заключительный этап методики - анализ проведенного праздника, где 

необходимо проанализировать точность выполнения всех намеченных планом 
мер по подготовке и проведению праздника, работу всех служб сферы 
культуры, городских коммунальных служб и т.д. 

Успех праздника во многом зависит от того, насколько в методике его 
организации предусмотрены возможности общения людей, превращающего 
посетителей из зрителей в участников массового действия. Одним из ведущих 
способов объединения людей в ходе праздника выступают социально-
психологические механизмы объединения людей, имеющие интенсивную 
эмоциональную окраску и активный характер. 

Отсюда важное методическое требование к культурно-просветительскому 
работнику - уметь различать в массовой аудитории как отдельного человека, 
так и группы людей, объединенных общими интересами, дифференцированно 
подходить к ним, отбирать группы не только по интересам, но и по возрасту, 
образованию, жизненному опыту. 

Для проведения особо крупных мероприятий: праздников, обрядов, 
политических кампаний, фестивалей, спортивных соревнований - необходимо 
создание штабов или оргкомитетов. 

Основным принципом работы оргкомитета является коллегиальность 
руководства и личная ответственность каждого его члена. 

В задачу оргкомитета входит, прежде всего, общее оперативное 
руководство отделами, комиссиями, организациями, рабочими группами и 
лицами, ответственными за определенные участки работы. 

Программа праздника составляется в зависимости от наличия у 
организаторов благотворительных фондов, источников финансирования, 
финансовых возможностей оргкомитета, уровня развития тех или иных видов 
искусства и физической культуры, материально-технической базы. Важное 
значение в подготовке массовой формы программы имеет умелый подбор 
творческих работников, прежде всего сценариста и режиссера-постановщика. 
Они создают сценарный план данной программы, который включает 
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художественное оформление района, клубных учреждений и спортивных 
сооружений; тематические выставки, выпуск плакатов, афиш; рекламная 
продукция. 

Работу надо начинать с составления подробного сводного плана всех 
акций, проектов, различных форм для групповой аудитории с указанием 
времени проведения и места каждого из них, назначения ответственных по 
каждому мероприятию. 

Сценарный план определяет: общий замысел программы, его тематику; 
длительность и продолжительность как в целом, так и отдельных его частей; 
число участников и характер аудитории. 

Следующий этап - разработка сценария, где вовлекает в свою 
деятельность творческих специалистов. 

Творческий коллектив включает сценариста-режиссера, художника, 
композитора и руководителей коллективов.  

Велико значение художника, которому следует стремиться к тому, чтобы 
в каждом случае найти наилучшее изобразительное решение темы 
применительно к конкретным сценическим и аудиторным условиям 
учреждения культуры. 

Судьба культурно-досуговой программы массового характера во многом 
зависит от композитора. Способы музыкального оформления могут быть 
различны. 

Огромную роль в подготовке культурно-досуговой программы массового 
характера играет группа технического обеспечения, которая осуществляет 
звуковое и световое оформление, отвечает за транспорт. 

Группа материально-хозяйственного обеспечения организует 
мероприятия по благоустройству территории, отвечает за сооружение 
площадок, аттракционов, подготовку места проведения спортивных 
праздников. 

Группа по обеспечению питания и торгового обслуживания организует 
питание участников и зрителей, торговлю сувенирами. 

Группа охраны порядка и медобслуживания обеспечивает общественный 
порядок при проведении спортивного праздника. 

К сожалению, пока еще не разработаны определенные показатели 
эффективности проведения массовых форм культурно-досуговой деятельности, 
которые бы позволяли обоснованно оценить роль и влияние организационных 
новшеств в условиях рыночных отношений. 

Здесь уместно напомнить, какие признаки характерны для массовых форм 
культурно-просветительной работы. По мнению А.В. Сасыхова, «в целом 
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численность и состав массовой аудитории определяют в основном следующие 
факторы: 

- содержание мероприятия, популярная или, напротив, «специальная» 
форма его раскрытия; 

- способ организации материала, жанр мероприятия (тема может 
разрабатываться в приподнято-пафосном ключе, в общественно-
монументальной или «плакатной» манере - и тогда нужна порой многотысячная 
публика; но та же тема может быть решена лирически; 

-  запланированный способ общения приглашенных, желаемая мера их 
активности; 

- организационно-материальные условия, имеющиеся помещения, 
аппаратура, численность и квалификация активистов и т.п.»[56]. 

В настоящее время массовые формы культурно-досуговой деятельности 
классифицируются по содержанию и по драматургической организации 
материала. 

В зависимости от сочетания информационно-логической и эмоционально-
образной линий следует выделить методы иллюстрирования и театрализации. 

Театрализованный тематический вечер - это значительное событие 
общественной жизни. Он предполагает сценарно-драматургическую разработку 
темы, основан на документальном материале с включением героев; в нем 
широко используется разнообразный комплекс выразительных средств, 
художественные образы. 

Подготовка театрализованного тематического вечера проходит 
следующие этапы: 

- выбор темы, определение педагогической задачи, работа над 
художественным замыслом, подбор и обработка материала; 

- драматургическая организация материала, поиски сюжета, сюжетного 
хода, поиски композиции, монтаж эпизодов; 

- репетиционная работа: включение в деятельность по подготовке актива, 
работа с выступающими, организация репетиций коллективов художественной 
самодеятельности, отбор художественных фрагментов, наглядных средств; 

- организация аудитории с помощью афиш, пригласительных билетов, 
оповещение - анонс по радио, телевидению и т. д.; 

- проведение вечера, создание оптимальных социально-психологических 
условий для активного восприятия и общения; 

- анализ проведенного вечера. 
В широком смысле слово «вечер» можно определить как некое 

пространственно-временное, содержательно-развлекательное действо, 
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построенное на основе метода игры, иллюстрирования и театрализации, 
посвященное какой-либо общественной, политической, литературно-
художественной проблеме. 

В то же время вечер отдыха или вечер-конкурс, вечер-митинг имеют свою 
специфику и методику подготовки и проведения. Если понятие «вечер» 
употребляется в привычном, буквальном значении, то ведущей, определяющей 
цель характер программы является вторая часть термина - «митинг», «смотр», 
«поэзия» и т.п.  

Игнорирование жанрового определения формы намеченной культурно-
досуговой программы решающим образом сказывается на ее проведении. Как 
правило, не удается реализовать все многообразие средств и методов 
воздействия на сознание, чувства аудитории, что, в свою очередь, снижает 
отдачу от проделанной работы. При этом никакая концентрация выразительных 
средств сама по себе не гарантирует качества: дело не столько в обилии 
художественных приемов, сколько в умелом и оправданном их использовании с 
логической и художественной точки зрения. 

Форма культурно-досуговой программы - это тот угол зрения, под 
которым подается то или иное содержание. Вечер-митинг протеста, 
торжественный митинг, траурный митинг имеют свою содержательную 
направленность и структуру воплощения. 

Одной из разновидностей массовых форм культурно-досуговых 
программ, несколько отличной от тематического вечера, является трибуна 
общественного мнения. 

Все большую популярность завоевывает использование формы суда, в 
чем преуспело наше телевидение, где проходят гражданские показательные 
суды (в исполнении артистов) или суд моды. 

Несмотря на развитие средств массовой информации не утратила своей 
значимости и такая форма, как устный журнал. 

Возникнув как оперативная, информационная форма клубной работы, 
устный журнал не только сохранил эту специфику до наших дней, но и получил 
дальнейшее развитие. Мы живем в век информационного взрыва, Интернета и 
интерактивного развития средств массовой информации. Поэтому особенно 
актуально живое общение участников устного журнала со зрителями. Здесь 
специалисты по различным вопросам помогут аудитории научиться различать 
общую и конкретную информацию, акцентировать внимание на сути вопроса. 

Вполне понятно, что выступаю первичную информацию раньше средств 
массовой информации, компенсируют этот недостаток возможностью обратной 
связи, межличностного общения, умением донести эту информацию в 
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эмоционально-образной форме. Подача материала в устном журнале в 
основном носит характер комментария. 

Методом подготовки устного журнала является иллюстрирование, 
который позволяет активизировать процесс восприятия. 

Введение визуальных иллюстраций позволяет по-новому построить 
проведение устного журнала. 

Массовые формы культурно-досуговой деятельности создают условия 
для развития творческих способностей. Это происходит, с одной стороны, за 
счет участия в различных видах деятельности огромного числа людей всех 
возрастов, а с другой – большого числа членов актива учреждений культуры. 
Участники будущей культурно-досуговой программы вовлекаются в 
подготовку различных вопросов, участвуют в выполнении разнообразных 
заданий. С другой стороны, сам процесс восприятия массового действия 
способствует развитию творческого потенциала личности. 

Итак, технология массовой формы культурно-досуговой деятельности 
включает: 

- четкое осмысление и понимание цели будущей программы 
специалистами и их активом; 

- органическое соединение всех видов деятельности (познавательной, 
ценностно-ориентационной, коммуникативной), обеспечивающих творческий 
процесс в учреждении культуры на основе общения; 

- определение цели и содержания, соответствующего цели культурно-
досуговой программы, её патриотического и нравственного наполнения, 
создание условий реализации замысла; 

- выбор рациональных методов и приемов интеллектуально- 
эмоционального воздействия требует учета цели программы, характеристики 
контингента аудитории, для которой оно проводится, реальных возможностей 
учреждения культуры, профессионального мастерства организатора, 
обеспечение максимальной активности зрителей,    слушателей. 

Групповые формы культурно-досуговой деятельности. 
Принципиально важное значение для проведения культурно-досуговой  
деятельности имеет атмосфера, в которой реализуется конкретная программа, 
позволяющая активно и целенаправленно вести педагогический процесс. Как 
педагогическая система культурно-досуговая программа имеет 
соответствующую структуру, все элементы которой подчинены общему ее 
назначению. Это цель, средства достижения цели, объект и субъект 
воздействия, материально-техническое и кадровое обеспечение и конечные 
результаты. 
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Динамика повседневной жизни постоянно ставит перед специалистами 
досуговой деятельности все новые организационные и методические задачи. 
Поэтому успех культурно-досуговой деятельности возможен лишь при 
постоянном пополнении и обновлении знаний в общественных, научных и 
специальных областях. 

Технология групповых форм культурно-досуговых программ 
предполагает изучение закономерностей построения воспитательного процесса 
в клубных самодеятельных коллективах и их совместной деятельности в рамках 
учреждения культуры и за его границами. Поэтому понять сущность, 
специфику воспитательного процесса в учреждении культуры без анализа 
специфики технологии невозможно. 

Процесс этот сложный, многоплановый, противоречивый, который 
можно раскрыть, лишь рассматривая отдельно все три разновидности 
технологий функционирования стабильных самодеятельных коллективов, 
коллективов любительских объединений и клубов по интересам и групповой 
аудитории нестабильной по составу. Их синтез должен привести к созданию 
нового мышления, способного развивать научное знание о групповых формах 
культурно-досуговой деятельности, способах достижения определенного 
практического результата. 

Проведение групповых форм культурно-досуговой деятельности 
базируется на тезисе отечественной педагогики о том, что только в коллективе 
личность получает средства, дающие ей возможность для всестороннего 
развития (К.Маркс). Поэтому взаимосвязь внутриколлективной и клубной 
работы, направленной на формирование личности, способствует созданию 
высокоэффективного результата культурно-досуговой деятельности. Большой 
воспитательный потенциал групповых форм культурно-досуговой деятельности 
обусловлен возможностью охвата всех собравшихся идейно-эмоциональным 
воздействием, наличием непосредственных контактов между людьми, 
длительным участием в общем деле, что позволяет организовать 
систематический, последовательный, активно-деятельностный 
технологический процесс, специфику которого составляет целевая установка на 
включение во все виды деятельности: познавательную, преобразовательную, 
коммуникативную, ценностно-ориентационную, творческую. На основе 
реализации этой установки можно сформулировать мотивы, интересы, 
потребности участников занятий или участников групповой формы культурно-
досуговой деятельности. Многолетний анализ деятельности клубных 
самодеятельных коллективов показывает, что ведущие из них добились 
больших успехов в развитии самосознания, соединяя в единый процесс 



141 
 

трудовой, общественный, художественный, спортивный виды деятельности. 
Сочетание целенаправленного управления коллективом художественной 
самодеятельности, любительским объединением с коллективным 
самоуправлением является важным педагогическим условием 
функционирования технологии культурно-досуговой деятельности. Технология 
групповых форм культурно-досуговой деятельности предполагает: 

- развитие самодеятельных начал в подготовке и проведении занятий в 
коллективах художественной самодеятельности, любительских объединениях, 
клубах по интересам; 

- обеспечение связи деятельности коллектива художественной 
самодеятельности, любительского объединения, инициативного объединения с 
деятельностью учреждений культуры района, города, региона; 

- определение конкретного участия широкого числа активистов в 
подготовке и проведении культурно-досуговых программ; 

- глубокий и систематический анализ проделанной учебно- 
воспитательной работы и опросы непостоянных посетителей культурно- 
досуговых программ позволяет обеспечить наиболее благоприятные условия 
для межличностного общения. 

В принципе воспитание в группе или досуговой программе 
осуществляется в знакомой среде, в которой функционирует данное групповое 
объединение людей. 

Психологами установлено, что у человека активно-действенное 
положительное отношение к жизни возникает и устойчиво проявляется только 
тогда, когда он глубоко осознает социальную ценность своей деятельности. 
Групповые формы воспитания в учреждениях культуры основываются на 
предметной деятельности. Мотив направляет деятельность на конкретный 
предмет и придает ей смысл. В мотиве, как в фокусе, отражается жизненная 
позиция человека. Естественно, каждый человек приходит в клубные 
объединения с определенными установками, а затем в результате общения у 
него формируется определенное мнение по ряду вопросов. Под влиянием 
коллективных действий это мнение корректируется, что оказывает влияние на 
личность и ее поведение. Однако эти изменения происходят не сразу, а 
постепенно, под воздействием новой информации, общения с новыми людьми 
и т.д. Мнения отдельных личностей создают мнение группы. Общее мнение, в 
свою очередь, формирует сознание этой группы. Различия общественной 
психологии отдельных групп населения проявляются, в частности, в том, что их 
способность воспринимать и усваивать содержание культурно-досуговых 
программ оказывается неодинаковой: в зависимости от участия в видах 
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деятельности посетители получают различное воспитательное воздействие. 
Наличие малых аудиторий объясняется в конечном счете неоднородностью 
структуры учреждения культуры и населения микрорайона. 

Включаясь на основе общих интересов в состав какой-либо аудитории, 
человек остается носителем тех отношений, которые определяют его 
принадлежность к тем или иным социальным, социально-демографическим и 
профессиональным группам. 

Малые аудитории возникают на основе профессиональных или 
возрастных интересов людей. Порой имеет значение и специфика местных 
условий в том или ином районе страны. Поэтому при проведении культурно-
досуговой деятельности в малых аудиториях необходимо учитывать их 
национальные, возрастные, профессиональные особенности, которые в 
значительной мере определяют систему образов, ассоциаций, отличия в 
механизме восприятия конкретной группы людей. Учет этих моментов 
позволяет специалистам культурно - досуговой деятельности вносить 
коррективы как в содержание, так и в форму подачи материала, в характер 
общения аудитории. Необходимо также принимать во внимание уровень 
подготовки людей, чтобы выбрать оптимальный способ доведения до них 
политической, научной, художественной и иной информации. 

Среди групповых форм культурно-досуговой деятельности ведущая роль 
принадлежит коллективам художественной самодеятельности, которые имеют 
специальные условия для занятий, репетиций в тематических концертах и 
сборных концертах, посвященных календарным праздникам. Организационно-
методические принципы деятельности коллективов художественной 
самодеятельности позволяют им реализовать свои воспитательные 
возможности через стабильность коллектива, совместную общественно 
полезную деятельность, творческий характер деятельности, отчеты о 
результатах своего труда и возможность оценки его зрителями. Диапазон форм, 
средств и методов деятельности коллективов художественной 
самодеятельности очень широк. Для самодеятельного коллектива особую 
ценность имеет групповой характер труда. В этом случае основная           
учебно-воспитательная деятельность, проходящая в рамках коллектива, 
теснейшим образом связана с деятельностью всего учреждения культуры, что и 
обеспечивает ее максимальную эффективность. Различные сочетания решений 
учебных, творческих и социальных задач способствует созданию здоровой 
психологической атмосферы в коллективе, которая характеризуется 
заинтересованностью каждого участника, искренностью межличностного 
общения. Здесь следует подчеркнуть, что участие в массовых формах работы 
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культурно-досуговой деятельности данного коллектива художественной 
самодеятельности проходит, как правило, в праздничные дни, что обеспечивает 
эффективность воспитательного процесса. 

С методической точки зрения целесообразно разделять работу, 
проводимую участниками художественной самодеятельности, на внешнюю по 
отношению к коллективу и внутриколлективную. Внутриколлективная работа 
проводится членами данного коллектива, является, прежде всего, творческой, 
культурно-организаторской или воспитательной. 

Значительное место в организации и методике работы самодеятельного 
коллектива занимает подготовка и проведение концертов в дни праздников, 
фестивалей самодеятельного искусства. При этом они, как правило, 
рекламируют, позиционируют себя. Наиболее распространенными формами 
участия коллективов художественной самодеятельности стали сегодня вечера-
концерты: концерт-митинг, концерт-интервью, гала-концерт. 

В настоящее время в коллективах художественной самодеятельности 
весьма распространены рок-группы, деятельность которых выражает не только 
музыкальную, но и определенную мировоззренческую ориентацию 
значительной части молодежи. Активно развивается музыкальная фольклорная 
самодеятельность, которая делится на четыре категории:  

- первая - этнографические фольклорные ансамбли, коллективы, 
представляющие оригинальный, подлинный фольклор; 

- вторая - коллективы, использующие в своем творчестве обработанный 
фольклор, хоры и ансамбли, участники которых не являются носителями 
фольклора, однако репертуар их состоит из подлинно народных произведений; 

- третья - коллективы, использующие в своем творчестве стилизованный 
фольклор, народные хоры и народные ансамбли песни и танца, репертуар 
которых состоит преимущественно из обработок фольклора и авторских 
произведений, написанных в стиле народных песен; 

- четвертая - коллективы, опирающиеся в своем творчестве на материал, 
реставрированный по архивным записям. 

Анализ практической работы любительских клубов и объединений 
показывает, что уровень воспитательной работы в них значительно выше, чем 
при организации разовых или цикловых групповых форм со смешанной 
аудиторией. Здесь значительно повышается роль участников как субъектов 
воспитательного процесса. 

В настоящее время любительские объединения и клубы по интересам 
создаются на основе самофинансирования и хозрасчета. Участие молодежи и 
юношества обусловлено уже самим фактом добровольного согласия людей 
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платить деньги за получение ими учебно-методической и практической помощи 
в овладении знаниями и навыками в той или иной узкопрофессиональной 
области: овладение компьютером, радиолюбительство, техническое 
моделирование, автокарты, дельтапланы, мотоциклы и др. 

Чисто прикладной, прагматический подход участников любительских 
объединений и клубов по интересам к избранному виду увлечения в принципе 
исключает какую-либо возможность девиантного поведения. Опыт лучших 
учреждений культуры показывает, что посетителей платных любительских 
объединений и клубов по интересам можно вовлечь в масштабные социально 
значимые программы, что уже само по себе способствует росту их гражданской 
активности и политического сознания. Как правило, этого добиваются 
организационными мерами, т.е. путем вовлечения самодеятельных 
радиолюбителей, яхтсменов, автокартистов, участников  музыкально-
эстрадных, танцевальных и других коллективов к проведению массовых  
культурных программ. 

В клубах по интересам механизм учебно-воспитательного процесса 
действует на основе взаимообмена знаниями, умениями, навыками всех 
участников. Здесь значительно повышается их роль как субъектов 
воспитательного процесса. 

В комплексных клубных объединениях осуществляется непосредственное 
общение и самовыражение их участников в различных видах деятельности, 
прежде всего в организаторской. Это способствует широкому развитию 
общественных функций и связей клубного объединения со всеми звеньями 
клуба, парка культуры и отдыха, культурно-строительного комплекса. Поэтому 
характер деятельности комплексных клубных объединений более точно 
отвечает требованию современной социализации личности. 

Наиболее перспективными являются клубные объединения 
художественного типа. Содержание их деятельности формируется на основе 
личных интересов в сфере искусства, в связи с этим практически невозможно 
найти два одинаковых клубных объединения. Но для каждого из них 
характерно активное творчество в сфере искусства, преобладание 
организаторской работы над исполнительством, широкое развитие массовых 
форм работы (вечера, дискотеки, концерты, фестивали и т.д.). 

Внутриколлективная работа в клубах по интересам и любительских 
объединений складывается из подготовки и проведения отдельных акций или 
программ, организуемых для всех членов клуба: общие собрания, экскурсии, 
вечера отдыха, поездки за город, культпоходы, встречи с людьми интересных 
судеб и т.п. Овладение навыками самоуправления: индивидуальные дежурства 
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по клубу, разовые и постоянные поручения внутри клуба, самостоятельное 
решение текущих вопросов о репетициях и т.п. - позволяет выработать 
технологию самоуправления, самовоспитания, ответственности. Поэтому 
групповые формы культурно-досуговой деятельности в любительских 
объединениях и клубах по интересам строятся на планировании и 
прогнозировании деятельности участников; развитии их познавательной 
активности и интереса к определенному виду деятельности; удовлетворении 
потребности в общении; привитии навыков самоуправления; формировании 
умений и навыков в подготовке и проведении групповых форм и участии в 
крупномасштабных программах. Для формирования общественного мнения 
большое значение имеет внутриклубная печать: стенгазеты, спецвыпуски, 
фотомонтаж и т.п. Значительное место во внутриклубной работе занимает 
клубная документация (дневники дежурств, протоколы заседаний совета, 
общих собраний, заседаний жюри конкурсов, фотоальбомы и т.п.), хранящая 
живой опыт клубного творчества. Вся внутриклубная работа призвана придать 
деятельности участников характер игры, свободного развития творческих сил. 

Необходимость связей деятельности любительских объединений и клубов 
по интересам с деятельностью учреждений культуры района, города, региона в 
целом признают все исследователи. Каждое любительское объединение и клуб 
по интересам со временем вырабатывает свой стиль подготовки и проведения 
групповых форм культурно-досуговой деятельности, что способствует 
формированию «своей» аудитории, которая составляет потенциальный резерв 
клубной общности. Так реализуется важное направление системы культурно-
досугового воздействия - обеспечение связи деятельности объединения с 
деятельностью учреждений культуры района, города, региона в целом.  Еще 
одним важным направлением системы воспитательных воздействий является 
развитие системы и форм самоуправления. Самоуправление в любительском 
объединении и клубе по интересам характеризуется спецификой деятельности, 
которая определяется демократическим либерализмом, подчинением 
меньшинства большинству, широким развитием критики и самокритики. 
Постоянно увеличивается число людей, принимающих непосредственное 
участие в деятельности объединения.  

Анализ практической деятельности любительских объединений и клубов 
по интересам, созданных при различных организациях, показал, что наряду с 
положительными примерами, когда целью деятельности объединения является 
воспитание активной жизненной позиции членов клуба на основе 
содержательного досуга, значительно чаще случаи, когда эта форма 
используется односторонне лишь как средство развлечений. А ведь в групповой 



146 
 

форме культурно-досуговой деятельности важна сплоченность, основанная на 
общественно полезной деятельности. 

В последние годы разработаны новые методические приемы      
социально-психологического изучения коллектива, дающие возможность более 
полно и разносторонне исследовать взаимоотношения между участниками 
художественной самодеятельности или членами клубов по интересам. Большой 
интерес для педагогического осмысления процессов коллективной 
деятельности представляют экспериментальные подходы к анализу 
внутригрупповой активности, разработанные под руководством А.В. 
Петровского. Они позволяют не только уловить эмоциональные связи, но и 
проникнуть в содержательную сторону взаимоотношений, характерных для 
высших стадий формирования коллектива. 

Обогатили технологию групповых форм культурно-досуговой 
деятельности «посиделки», на которых традиционными становятся 
фольклорные игры. Среди них наиболее популярны женские состязания 
«Перебери крупу», «Заплети косу», конкурсы вязальщиц, кулинаров, а также 
мужские состязания в силе, ловкости и сноровке. Украшают «посиделки» и 
народные орнаментальные игры: хороводы, «путаницы», «змейки». 
Фольклорная игра - непременный атрибут традиционных народных гуляний: 
«Проводы русской зимы», «Русская березка», национальных праздников всех 
народов нашей страны. Однако работа любительских объединений еще не 
отвечает современным требованиям. Зачастую объединения работают не 
планомерно и организованно, а от случая к случаю. Одни мероприятия и акции 
организуются только своими силами, другие - при помощи штатного аппарата 
учреждений культуры. В связи с этим чрезвычайно важно глубокое изучение 
индивидуальных запросов и потребностей членов объединения, с тем чтобы 
наиболее полно их удовлетворять. 

В принципе даже в небольшом учреждении культуры можно создать 
клубы туристов, коллекционеров, друзей книги, любителей музыки, шахматно-
шашечный клуб и другие любительские объединения. Для этого не потребуется 
больших затрат, а вместе с тем они значительно обогатят, разнообразят 
деятельность учреждения культуры. На процесс организации групповых форм 
культурно-досуговой деятельности большое влияние оказывают отношения в 
коллективе, которые обеспечивают условия для развития коллективизма, 
дружбы и сотрудничества, а по этим показателям можно конкурировать с 
другими коллективами. 

Это могут быть несложные в методическом отношении беседы за 
круглым столом, информационные конференции по различным вопросам. 
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Диапазон их применения широк и многообразен, позволяет в любой аудитории 
найти интересную для всех тему. 

Деятельность любительских объединений и клубов по интересам в 
условиях рыночных отношений имеет свою специфику, открывает простор для 
обмена мнениями. Воспитательное значение проведения самостоятельно 
подготовленных программ заключается в том, что их организуют не 
профессионалы, а сами члены клубов по интересам и любительских 
объединений; штатные специалисты могут осуществлять методическую, 
оценочную работу. Среди групповых форм культурно-досуговой деятельности 
наибольшую популярность завоевывают диспуты, клубные гостиные. 

Диспут - это столкновение различных точек зрения. Проведение диспута 
во многом зависит от ведущего, который способствует активности аудитории, 
осуществляет педагогическое регулирование конфликтных ситуаций. Важно 
верно сформулировать тему диспута.  Дискуссия в отличие от диспута - спор, 
происходящий в присутствии аудитории между специалистами. Помимо этого 
подбираются исполнители музыкальных произведений, демонстрируются 
отрывки из фильмов, составляется программа из выступлений самодеятельных 
авторов, дискоклубов. Надо предусмотреть перерывы или паузы в проводимой 
программе, указав, какие занятия в этот момент будут предложены 
посетителям: музыкальная пауза, просмотр кинофильмов, игра и т.д.  

При составлении сценарного плана программы желательно указать: 
подготовку интерьера по заданной тематике; музыкальное оформление; 
световое оформление; звуковое обслуживание; транспортное обслуживание; 
методическое обслуживание. 

При организации намеченной программы важно добиться соответствия 
содержания и формы реальным возможностям учреждения культуры, 
поскольку групповые формы требуют точного учета размеров помещения, 
наличия оборудования, инвентаря, материальных средств. 

Среди групповых форм культурно-досуговой деятельности все большую 
популярность получает клубная гостиная, которая позволяет значительно 
расширить выбор занятий, разнообразить их характер, настроить участников 
вечера на камерность общения. 

По принципу клубной гостиной работают молодежные клубы - кафе, в 
которых продаются безалкогольные напитки, соки, кондитерские изделия. 
Однако более сложной является проблема превращения кафе в место 
творческого общения людей.  
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Необходимо иметь в виду, что при оценке сравнительной эффективности 
новых групповых форм культурно-досуговой деятельности большое значение 
имеет их эмоциональность, зрелищная сила. 

Индивидуальные формы культурно-досуговой деятельности. В 
условиях рыночных отношений со всей остротой встают вопросы о 
соотношении общественного и индивидуального в сознании личности, о роли 
индивидуального начала в функционировании и развитии общества, его 
различных институтов воспитания. Здесь следует напомнить, что сущность 
индивидуальности связана с целостным представлением о личности, взятом в 
единстве всех свойств и признаков. Психолог Б.Г. Ананьев считает, что к 
индивидуальности надо подходить как к «интеграции всех свойств человека как 
индивида, личности и субъекта деятельности»[4]. Это очень важное положение 
для организации индивидуальных форм культурно-досуговой деятельности, 
которая, как правило, не учитывает внутренней замкнутости личности. 
Методика индивидуальных форм культурно-досуговой деятельности 
предполагает сознательное и целенаправленное воздействие на каждого 
человека с целью раскрытия его внутреннего мира, выявления его духовных 
потребностей и интересов. Отсюда культурно-досуговое воздействие на 
сознание людей предполагает обязательный учет социальных и национальных 
особенностей, психологических и эмоциональных черт, возрастных и 
демографических данных, образовательных и профессиональных качеств 
человека. Надо всегда помнить, что каждый человек - это целый мир, 
многообразный по духовным запросам, уникальный, неповторимый по своим 
индивидуальным особенностям. 

Начальный этап организации индивидуальной работы состоит в том, 
чтобы глубже узнать человека и, учитывая личные особенности, оказывать на 
него положительное влияние. 

Методика индивидуальной культурно-досуговой деятельности очень 
многообразна по содержанию и формам. Она направлена на работу с трудными 
подростками, неблагополучными семьями, с людьми, нуждающимися в 
моральной и материальной поддержке, с людьми, потерявшими своих близких 
и т.д. 

Организация индивидуальной культурно-досуговой деятельности 
начинается с создания актива. Честность, справедливость, чуткость к людям, 
способность понять чужую беду и воспринять ее как свою собственную - 
необходимые качества членов актива. В его состав подбираются люди самых 
разных профессий: врачи, учителя, представители различных партий, движений 
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и т.д. Такой состав актива необходим для того, чтобы найти путь к сердцам 
людей. 

Количественный и качественный состав актива в различных населенных 
пунктах зависит от количества людей, нуждающихся в индивидуальном 
воздействии, общего числа проживающего населения, его интересов и 
запросов. 

Организация и методика индивидуальной культурно-досуговой 
деятельности во многом определяется тем, насколько систематически и 
тщательно изучаются особенности характера, личные увлечения, жилищные 
условия, отношение к трудовым обязанностям, выполнение родительского 
долга, взаимоотношения в семье, товарищеские связи, участие в общественной 
жизни тех, на кого будет направлено воспитательное воздействие. Словом, 
активисту необходимо изучить все стороны жизни людей, с которыми ему 
предстоит вести индивидуальную работу, и тщательно продумать план своих 
действий. 

Необходимым условием методики индивидуальной культурно- досуговой 
деятельности является создание в учреждении культуры возможностей для 
удовлетворения повседневных интересов и запросов посетителей, 
формирования потребностей в общении, ознакомления с культурными 
ценностями.  

Чистота, уют, художественное оформление помещений учреждения 
культуры позволяет стимулировать желание человека вновь его посетить. Надо, 
чтобы люди шли в учреждение культуры за советом, за помощью, поделиться 
своей радостью и горем. 

Особенно важен индивидуальный подход в работе с трудными 
подростками, где следует учитывать много различных факторов: психологию 
каждого подростка, его культурный уровень, возраст и т.д. 

Только тогда подросток может согласиться побеседовать о том, что его 
волнует и интересует, когда почувствует, что его судьба небезразлична 
собеседнику. Нужно уметь тактично завязать разговор, построить беседу так, 
чтобы она была интересной, задушевной, чтобы человек почувствовал себя 
свободно. В непринужденной обстановке у него, естественно, возникнет 
желание высказаться самому, рассказать о том, что его волнует, поспорить. 

Наиболее распространенной формой индивидуальной работы являются 
индивидуальные беседы. 

О человеке, с которым проводятся беседы, желательно знать как можно 
больше. Полученные сведения являются исходными данными при определении 
темы первой беседы и места встречи, создания непринужденной обстановки. 
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Беседующий всегда должен быть готов к тому, что разговор с человеком может 
пойти непредвиденным путем, могут возникнуть вопросы, не связанные с 
намеченной темой. 

Но в любом случае беседующему важно проявить находчивость, не 
уклоняться от острых вопросов и не бояться того, что первые беседы не дали 
ожидаемых результатов. Успех приходит только после длительной и 
систематической работы. 

Лучших результатов в индивидуальной работе достигают, как правило, 
те, кто сумел пробудить интерес у человека к полезным делам, к каким-либо 
видам занятий в клубе.  

Методику проведения индивидуальных бесед трудно выразить в какой-то 
схеме. Каждая индивидуальная беседа неповторима и определяется объемом 
сведений о собеседнике, его настроением, степенью откровенности и многими 
другими причинами. Индивидуальная беседа - дело трудное, творческое.  

Все большую популярность приобретает и такая форма индивидуальной 
работы, как консультация. Консультация отличается от обычных ответов на 
вопросы тем, что она содержит советы, предложения, рекомендации, 
разъяснения. Необходимость в консультациях, юридических, культурно-
бытовых и др., возникает у различных слоев населения. Надо использовать все 
возможности, чтобы удовлетворить потребности населения в консультациях. 
Поступившие просьбы, заявки о проведении консультаций можно объединять 
по содержанию, чтобы приглашать консультанта соответствующей 
специальности. 

В качестве консультантов приглашаются врачи, юристы, работники 
государственных органов (военкоматов, отделов социального обеспечения, 
полиции, прокуратуры), специалисты в областях науки, техники, представители 
бизнеса, благотворительных фондов, учителя, врачи и другие специалисты. 

Важную роль в воздействии на сознание людей, в развитии их 
общественной и личной активности, организаторских способностей, 
формировании определенных интересов играют индивидуальные поручения. 

Эта форма используется в работе со всеми посетителями учреждения 
культуры. Следует вовлекать посетителей для выполнения индивидуальных 
поручений в различных областях массовых и групповых форм культурно-
досуговой деятельности. Так, подростков, бесцельно проводящих свободное 
время, нужно привлекать к текущему ремонту, изготовлению оформления, 
декораций, реквизита, к благоустройству приклубной территории, подготовке 
помещений к массовым формам проведения культурно-досуговых программ, к 
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организации деятельности детских кинотеатров, к работе по поддержанию 
порядка и т.д. 

Практически нет ни одной области культурно-досуговой деятельности, в 
которой нельзя было бы использовать индивидуальные поручения. Но 
необходимо помнить, что для трудных подростков, молодежи нужно подбирать 
такие поручения, которые соответствовали бы их интересам, желаниям. 
Постепенно круг поручений необходимо расширять, чтобы не пропал интерес к 
общественно полезной работе. 

Значительное место в методике культурно-досуговой деятельности 
занимают индивидуальные занятия. Такие занятия в коллективах 
художественной самодеятельности должны проводиться с активистами, 
выступающими в качестве массовиков-затейников, ведущих концертов, 
тематических вечеров, устных журналов и других форм массовой и групповой 
аудитории.  

К индивидуальной работе относится и помощь учреждений культуры 
местным народным умельцам на дому в совершенствовании знаний, умений и 
навыков их творчества (резьба, плетение, чеканка, вышивание, вязание и т. п.): 
организуются встречи с известными мастерами, подбирается специальная 
литература, оформляются выставки изделий народных умельцев. Важно 
организовать помощь в совершенствовании созданных ими приспособлений, 
устройств, изобретений и их внедрении в производство.  

Поиски повышения эффективности индивидуальной культурно-
досуговой деятельности только тогда могут принести положительный 
результат. Надо глубоко и всесторонне изучить его, опираясь на данные 
социологических исследований, и затем найти наиболее рациональные пути 
построения воспитательного процесса на основе органического сочетания 
различных форм, средств и методов. 

Как показывают исследования, в общем объеме культурно-досуговой 
деятельности индивидуальная работа занимает от 5% до 10%.  

Когда специалисты культурно-досуговой деятельности располагают 
набором данных об объекте воспитания, главным в системе проведения 
индивидуальной работы становится умение распределить многообразные 
формы и методы индивидуального воздействия с учетом влияния объективных 
и субъективных факторов. Только в этом случае можно добиться решения 
основной задачи - формирования у человека общественно значимых 
потребностей в культурно-досуговой деятельности. 

Здесь следует отметить, что на индивидуальную работу учреждений 
культуры отрицательное влияние оказывает общий фон жизни общества. 
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Анализ показывает, что специалисты культурно-досуговой деятельности 
считают каждого пришедшего в Дом культуры только участником массовой 
или групповой программы. И не случайно всякий, кто хотел бы один или в 
небольшом кругу друзей послушать музыку, просто посидеть и отдохнуть, 
рассматривается ими как нежелательный посетитель. В этом отчетливо 
проявляется один из серьезных недостатков стиля и методов деятельности 
учреждений культуры, ибо заинтересовать, создать все необходимые условия 
для посещения клуба, выработать привычку, потребность проводить здесь 
свободное время — это и есть приобщение человека к культуре. 

Расширение актива учреждений культуры за счет пенсионеров, 
неформальных лидеров молодежи, активистов-общественников позволит 
значительно расширить организацию индивидуальной работы. 

Культурно-досуговую деятельность принято делить на три вида: 
информационно-просветительскую, художественно-публицистическую и 
культурно-развлекательную. 

Основной функцией информационно-просветительской деятельности 
является информирование, просвещение различных слоев населения по 
научным, техническим, политическим, экономическим, экологическим и 
другим вопросам. Основными формами данного вида деятельности являются 
лекции, встречи, круглые столы, диспуты, дебаты, беседы, где основное 
средство донесения информации - живое слово. Также к формам информаци-
онно-просветительской деятельности можно отнести устные журналы и 
альманахи, народные университеты. Отметим специфику информационно-
просветительских форм, выделяя основные используемые методы. 

Лекция в сфере досуга отличается легкостью восприятия, всегда 
ориентирована на определенную аудиторию с учетом ее возрастных и 
социальных особенностей. Такую лекцию не читают с листа. Публичная лекция 
- это, прежде всего, разговор с аудиторией. Личности лектора должно быть 
уделено особое внимание (пол, возраст, внешний вид, популярность, авторитет, 
известность). Расстояние между аудиторией и лектором - минимальное. Всегда 
привлекают внимание собственные рассуждения лектора, его мнение, 
жизненный опыт, а также велика роль сравнений. Наглядность подачи 
материала, доказательность мыслей, идей, преподносимых слушателям, 
являются показателями профессионализма. Но применение наглядных средств 
должно быть обоснованным. Прежде всего, необходимо учитывать психофи-
зиологические характеристики при демонстрации чего-либо, а также помнить о 
том, что отрицательно сказывается перегруженность наглядными средствами.  
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При организации встречи огромную роль играет личный контакт с 
приглашенным лицом: беседа, общение, знакомство с необычной судьбой. 
Ценность встречи заключается в том, что она является источником необычных 
новостей, информации, жизненного опыта, отличается уникальностью, 
достоверностью, окрашена яркой индивидуальностью гостя, а также реализует 
в том числе и воспитательную функцию. Как информационно-просветительное 
мероприятие встреча обычно состоит из следующих этапов: 

• представление гостя; 
• рассказ о нем; 
• выступление самого героя; 
• ответы на вопросы; 
• завершение. 
Круглый стол - это мероприятие, подобное встречам, но отличающееся 

тем, что: 
• выдвигается проблема для обсуждения; 
• выслушиваются различные точки зрения; 
• при завершении обязательно подводятся итоги. 
Диспут предполагает организованное обсуждение морально-этической 

проблемы. Дискуссионный характер могут носить обсуждения исторических 
фактов, политических событий, художественных произведений и т. д. Выделим 
основные условия организации и проведения диспутов: 

• должны быть удовлетворены потребности человека в получении ответов 
на волнующие его вопросы; 

• не следует отклоняться от темы, необходимо решать только 
определенную проблему; 

• проведение диспута должно осуществляться при участии специалистов 
по обсуждаемой проблеме; 

• тема должна определяться потребностями аудитории. Например, для 
подростков актуальными являются проблемы дружбы, взаимоотношения полов, 
молодежных субкультур, культуры поведения; для людей среднего возраста - 
семейные и служебные взаимоотношения, воспитание детей и т. д.; пожилые 
люди активно участвуют в обсуждении политических вопросов, исторических 
событий, свидетелями которых они стали. 

Художественно-публицистическая программа (далее - ХПД) обладает 
наибольшим воздействием на аудиторию за счет эмоциональной силы 
искусства, что достигается выразительной силой подачи материала, 
художественностью и образностью. В основе методики ХПД лежит 
драматургия, специфическими чертами которой являются: 
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• использование художественного материала из всех видов искусства; 
• привлечение конкретного документального материала, соблюдая при 

этом оптимальное соотношение между художественностью и 
документальностью; 

• наличие авторской позиции при оценке событий, явлений, фактов. 
Основным творческим методом художественно-публицистических 

программ является метод театрализации совместно с иллюстрированием и 
игрой. 

Художественно-публицистическая деятельность направлена не только на 
информирование, но и привлечение таких психологических реакций личности, 
как воображение, сопереживание, эстетическое наслаждение. 

При организации культурно-развлекательной деятельности следует 
учитывать: 

• целевое назначение мероприятия (отдых или развлечение); 
• половозрастные характеристики участников; 
• специфику различных видов отдыха (праздничный, повседневный, 

воскресный, семейный и т.д.); 
• формы данного отдыха (массовые, групповые или индивидуальные). 
В качестве примеров возможных форм культурно-развлекательной 

деятельности можно привести проведение дискотек, вечеров отдыха, создание 
тренажерного зала, организацию похода в лес, к озеру, в театр, на выставку. 

 
Задания для самопроверки 
Задание 1. Внесите предложения по организации информационно-
просветительских программ (различных форм) для: 
• детей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах; 
• трудных подростков; 
• инвалидов; 
• ветеранов Великой Отечественной войны. 
Задание 2. Кого можно пригласить на встречу с трудными подростками? 
Задание 3. Предложите тематику диспутов для: 
• трудных подростков; 
• детей-сирот; 
• одиноких престарелых людей; 
• женщин, подвергшихся насилию. 
Задание 4. Приведите примеры форм художественно-публицистической 
деятельности. 
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Задание 5. Проиллюстрируйте конкретными примерами содержание 
мероприятий в информационно-просветительской, художественно-
публицистической и культурно-развлекательной деятельности по следующей 
тематике: 
• здоровый образ жизни; 
• экологическое воспитание; 
• патриотическое (идеологическое) воспитание; 
• культура поведения. 
• воспитание культуры общения и поведения личности; 
• активизация креативных (творческих) возможностей и способностей детей и 
молодежи. 
Задание 6. Какие возможны формы организации отдыха: 
• пожилых одиноких людей в воскресенье; 
• детей-сирот в праздничные дни и во время каникул; 
• детей-инвалидов и их семей в будние и выходные дни. 
Задание 7. Какие факторы следует учитывать при организации отдыха для 
детей и молодежи в будние и выходные дни? 
Задание 8. Укажите половые и возрастные отличия в предпочтениях 
проведения отдыха. 
Задание 9. Внесите предложения по проведению досуговых мероприятий с 
целью совершенствования интеллектуально-познавательных способностей: 
• детей с задержкой развития; 
• трудных подростков. 
Задание 10. Каким образом можно организовать досуг пожилых людей с учетом 
их возрастных особенностей и интересов? 
 

Этапы проектирования культурно-досуговых программ 
При организации досуга необходимо предусмотреть планово-проектную 

деятельность. Под проектированием (от лат. «projectus» – брошенный вперед)  
мы будем понимать упорядоченную во времени и пространстве 
последовательность действий и процессов, конечным результатом которых 
является выбор обоснованного варианта будущего культурно-досугового 
мероприятия, что позволит обеспечить управляемость и регулируемость 
данного процесса.  

При проектировании культурно-досуговых программ для детей, 
подростков и молодежи рекомендуется соблюдать следующие этапы [31, 40]: 

1 аналитический, 
2 прогностический, 
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3  нормативно-регулятивный, 
4 концептуально- содержательный, 
5 организационно-деятельностный, 
6 контрольно-оценочный. 

Первый этап проектирования культурно-досуговой программы – 
аналитический. Его содержание заключается в анализе и определении 
наиболее актуальных проблем, на решение которых будет направлена 
проектируемая программа. На данном этапе определяются особенности и 
потенциал среды; изучаются возрастные, социально-демографические 
характеристики ее субъектов; анализируется содержание и способы 
деятельности субъектов изучаемой среды; обозначаются наиболее типичные 
проблемы (социально-культурные, личностные проблемы).  

Информация, полученная на этом этапе распределяется по следующим 
разделам:  

a) описание социальных и культурных особенностей 
анализируемого объекта (ответ на вопросы «какие?» ,«почему?»)  

b) характеристика материально-технической базы 
анализируемого объекта (по итогам инвентаризации фонда помещений, 
залов, учреждений культуры) (ответ на вопрос «чем располагаем?»); 

c) анализ квалификационно-творческого потенциала его 
субъектов, состава специалистов- организаторов проекта программы 
(ответ на вопросы «кто?», «как?»); 

d) оценка особенностей потенциальной аудитории 
проектируемой программы (отвечает на вопрос «для кого?»).  
Таким образом, мы определяем приоритетные сферы социально-

культурного проектирования и характер программ.  
Второй этап – прогностический – подразумевает предвидение 

перспектив реализации разрабатываемого проекта культурно-досуговой 
программы.  

Третий этап –нормативно-регулятивный- заключается в определении 
нормативно-правовой базы, документов, локальных актов, программа 
воспитания и социализции личности, которые будут определять основу 
культурно-досуговой программы 

Четвертый этап – концептуально-содержательный, когда разрабаты 
вается концепция, замысел проекта, намечаются цели и задачи культурно-
досуговой программы, определяется план мероприятий, сроки их реализации, 
назначаются ответственные и исполнители. 
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Пятый этап – организационно-деятельностный  предполагает 
организацию необходимых условий, обеспечивающих реализацию проекта 
(материально-техническая база, ресурсы, финансы, кадры, информационное 
обеспечение), разработку регулирующих документов (положения, сценарий и 
т.п.) .  

Шестой этап – контрольно-оценочный, на котором оцениваются 
предварительные результаты реализации программы в целом и отдельных 
пунктов (мероприятий), анализируется их социальная эффективность и 
вносятся необходимые коррективы. 

Результаты работы по каждому из этапов находят отражение в 
разработанном проекте, программе, сценарии.  

Виды культурно-досуговых программ определяются направлениями 
воспитательной работы и включают: 

- культурно-досуговые программы социально-гражданственной 
направленности: 

• кураторский час; 
• круглый стол; 
• патриотическая акция; 
• флешмоб; 
• театрализованное шествие; 
- культурно-досуговые программы познавательно-развивающей 

направленности: 
• дебатный турнир; 
• конференция; 
• интеллектуальная игра; 
• интеллектуальные конкурсы и олимпиады; 
- культурно-досуговые программы творческо-развлекательной 

направленности: 
• концерт; 
• тематический вечер; 
• театрализованное представление; 
• фольклорный праздник; 
• шоу-программа; 
• творческие конкурсы и фестивали; 
• КВН; 
• конкурс красоты; 
• презентация; 
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-культурно-досуговые программы физкультурно-оздоровительной 
направленности: 

• спартакиада; 
• фестиваль здоровья; 
-культурно-досуговые программы волонтерской направленности: 
• экологическая акция; 
• слёт волонтерских отрядов. 

- культурно-досуговые программы на основе добровольной 
деятельности 

• клуб по интересам. 
Культурно-досуговые программы социально-гражданственной  

направленности 
Кураторский час  
Кураторский час – форма организации культурного досуга молодежи, 

проводимая под руководством куратора, как правило, имеют тематическую 
направленность.  Основной целью является организация досуга студентов 
академической группы; формирование у студентов социально значимых 
гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений; приобщение 
студентов к общественной жизни вуза; сплочение академической группы. 
Содержание кураторского часа определяется его темой. В свою очередь, 
содержательные формы кураторских часов могут быть различны: беседа, 
диспут, лекция-беседа, игра, встреча и т.п. Виды деятельности определяются 
темой, содержанием и формой кураторского часа и могут сочетать: 
познавательную, художественно-творческую, информационно-поисковую и др. 
Для проведения кураторского часа необходимо помещение – классная комната, 
зал и т.п., оформленный в соответствии с его тематикой и содержанием. 

Круглый стол - форма организации культурно-досуговой программы, 
предусматривающая обсуждение актуальных вопросов с целью обобщить 
существующие идеи и мнения. Цель круглого стола – предоставить участникам 
возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в 
дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить 
разные позиции сторон. Организационные особенности круглых столов: · 
относительная дешевизна проведения по сравнению с другими «открытыми» 
форматами мероприятий; отсутствие жесткой структуры, регламента 
проведения. Можно поделить все обсуждение на несколько смысловых блоков, 
оформив, тем самым, структуру мероприятия, но вот всё происходящее в 
рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего круглого стола; 
существенные ограничения в плане количества посетителей;·камерность 
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мероприятия. Круглый стол проводится в рамках более крупного мероприятия 
(симпозиума, конференции) или как самостоятельное мероприятие. В процессе 
круглых столов оригинальные решения и идеи рождаются достаточно редко. 
Более того, зачастую он играет скорее информационно-пропагандистскую роль, 
а не служит инструментом выработки конкретных решений. Помещение – 
конференц-зал. Атрибуты: стол (желательно овальный или круглый), за 
которым собираются участники. 

Патриотическая акция -  форма организации досуга в рамках поисково-
исследовательской или туристско-краеведческой, экскурсионной деятельности 
для формирования активной социально-нравственной и гражданской позиции 
молодежи. Цель акции - формирование социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 
прошлому страны, укрепление, в процессе подготовки и проведения акции, 
солидарности и преемственности между поколениями. Место проведения: 
площади вуза, города; стадионы; концертные и сценические площадки и пр. 

Флешмоб (флеш-моб, флэш-моб) (от англ. flash mob; flash – вспышка; 
миг, мгновение; mob – толпа; переводится как «вспышка толпы» или как 
«мгновенная толпа») – это заранее спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей (мобберов) внезапно появляется в общественном месте, 
в течение нескольких минут выполняет заранее оговорённые действия (по 
подготовленному сценарию) и затем одновременно быстро расходится в разные 
стороны, как будто ничего не было. Основные принципы флешмоба: 
спонтаность; отсутствие централизованного руководства; отсутствие каких-
либо финансовых или рекламных целей, деперсонификация; участники 
флешмоба во время акции не должны никак показывать, что их что-то 
связывает; отказ от освещения флешмоба в СМИ. Цель: привлечение внимания 
к какой-либо общественно значимой проблеме; развитие креативного 
мышления, способностей нестандартно мыслить; создание условий для 
самореализации. Флешмоб вызывает неоднозначные чувства и эмоции: от 
полного непонимания до интереса и пр. Место проведения: площади города; 
стадионы; концертные и сценические площадки и пр. 

Театрализованное шествие массовое торжественное прохождение 
людей в связи с каким-либо знаменательным событием или согласно обычаю, 
обряду, которое совершается по разработанному сценарию и предусматривает 
наличие костюмированного действия, исторических персонажей, различных 
атрибутов и пр. Цель: привлечение внимания к какой-либо общественно 
значимой проблеме; формирование и укрепление единого (корпоративного) 
духа.  
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Культурно-досуговые программы познавательно-развивающей 
направленности 

Дебатный турнир - яркая, зрелищная интеллектуальная игра 
предназначена для формирования общественной инициативы, развития 
критического мышления. Дебаты готовят к ответственному принятию решений, 
самостоятельности и другими навыкам, необходимым в цивилизованном 
демократическом обществе.  Дебатные турниры как форма культурного досуга 
решают задачи развития кругозора и интеллектуального уровня его участников 
(и зрителей), способствуют формированию лидерских качеств, умению 
выступать публично, логически выстраивать свою речь, аргументировано 
отвечать на выступления соперников, отстаивать свою точку зрения, 
ориентироваться в незнакомой ситуации, расширять уровень 
самостоятельности своих суждений, развивают умения работать в команде, 
свободно ориентироваться в широком информационном пространстве и пр. 
Высокий уровень интеллектуальности является своеобразным ярлыком 
дебатёров и дебатного турнира. Как правило, дебатное сообщество является 
достаточно компактным. Большинство его участников хорошо знают друг 
друга. Для проведения дебатного турнира необходимо помещение – классная 
комната, зал и т.п., трибуны для выступающих, стол для судей и др. 

Конференция - форма организации деятельности, при которой 
исследователи представляют и обсуждают свои работы; выступления 
участников на похожие темы позволяет рассмотреть вопрос с нескольких 
сторон, позволяют услышать о различных подходах к решению одной задачи. 
Цель: активизация творческой, познавательной и интеллектуальной 
инициативы, развитие интеллектуального творчества, привлечение их к 
исследовательской деятельности; выявление наиболее способных и 
талантливых; демонстрация и пропаганда лучших достижений, опыта работы, 
привлечение общественного внимания к проблемам развития 
интеллектуального потенциала общества. Исследуя перспективы конференции, 
нужно определить: зачем проводится мероприятие; кто и с какой целью 
принимают в нем участие; какие последствия для социума могут иметь 
обсуждаемые вопросы. Место проведения: специально оборудованный зал со 
столом президиума, звуковой аппаратурой, техническим обеспечением 
(мультимедийный видеопроектор, экран и пр.); конференц-зал; пресс-центр; 
Интернет-залы и др. 

Интеллектуальная игра это вид игры, основывающийся на применении 
игроками своего интеллекта или эрудиции. Преимуществом интеллектуальных 
игр является то, что в их основе лежат не предметные знания, а «компетенции», 
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т.е. то, что определяет способность человека свои знания и умения применять в 
конкретных ситуациях. Основной целью проведения игр является развитие у 
детей творческих способностей, раскрытие интеллектуального потенциала и 
выявление новых талантов. Участие в различного вида состязаниях позволит 
расширить свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию и 
логическое мышление, проявить умение принимать решения в нестандартной 
ситуации в условиях ограниченного времени. Интеллектуальные игры часто 
строятся в форме викторины: как правило, в таких играх от участников 
требуется отвечать на вопросы из различных сфер жизни и областей знания. 
При отборе заданий и вопросов для интеллектуальных игр необходимо 
придумывать и подбирать такие задания, для решения которых недостаточно 
только знаний, пусть даже и обширных. Вопросы должны иметь секрет, 
тайный, невидимый на первый взгляд смысл, чтобы их расшифровка была 
невозможна без остроумного и нешаблонного подхода. Игры отличаются друг 
от друга правилами, определяющими очередность хода, типом и сложностью 
вопросов, порядком  определения победителей, а также вознаграждением за 
правильно данный ответ. Смысл игры – в выявлении главного героя – лидера 
(индивидуального или командного).  По итогам игры победитель, как правило, 
награждается призами. Разновидность интеллектуальных игр – виртуальные 
игры: игры через Интернет, состоящие из решения предложенных заданий на 
различную тематику. Участие в них виртуальное, а призы – могут быть 
реальными. Место проведения – комната, актовый или игровой зал. Игровые 
атрибуты: колесо рулетки, волчок, черный ящик, карточки для жеребьевки и др. 
(именно они помогают вводить в игру важнейшее действующее лицо – Его 
Величество Случай). Эти атрибуты помогают заострить интригу, повысить 
интерес к игре как у участников, так и у болельщиков. 

Интеллектуальные конкурсы и олимпиады это соревнование в 
знаниях конкретной предметной сферы (например, государственная символика, 
государственный язык, иностранные языки, законы, история, культура и 
традиции и пр.), в умении решать логические задачи. Цель: создание условий 
для интеллектуального развития, поддержка или пробуждение интереса к той 
или иной области знания, интереса к решению логических задач, развивающих 
мышление. Интеллектуальные игры учат правильно относиться к неудачам и 
ошибкам – анализировать причины, делать выводы и применять их в 
последующем. Помимо интеллекта, развивается изобретательность и 
творческие способности. Интеллектуальные игры учат мыслить системно и 
стратегически, развивают способность к анализу, а самое главное – дети учатся 
создавать внутренний план действий (ВПД), или, проще говоря, действовать в 
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уме. Этот навык является ключевым для развития мышления в целом, и именно 
при помощи интеллектуальных игр, его проще всего выработать. 
Интеллектуальные конкурсы, олимпиады проходят в соответствии с 
разработанным положением. Конкурсы, олимпиады проходят, как правило, в 
несколько этапов (отборочный, основной и финальный). Основное содержание 
интеллектуальных конкурсов и олимпиад заключается в соревновании на 
лучшее выполнение конкурсных заданий, выборе лучшего конкурсанта 
(конкурсантов), правильно выполнившего все задания, набравшего большее 
количество очков (баллов). Конец игры должен быть результативным – победа, 
поражение, ничья. Он должен быть ярким, эмоциональным, содержать анализ, 
нарушение, невыполнение правил учитываются системой штрафных очков, 
баллов или оценкой. Место проведения: специально отведенные аудитории, 
при необходимости оборудованные столами и пр. 

Культурно-досуговые программы  
творческо-развлекательной направленности 

Концерт - один из видов публичных выступлений, в котором в той или 
иной форме находят свое выражение, по крайней мере, пять видов искусств: 
музыка, литература, хореография, театр, эстрада. Концертное исполнительство 
имеет очень много общего, как в своих истоках, так и в современных формах с 
театральным и цирковым исполнительством. И, тем не менее, оно обладает 
своими собственными специфическими чертами, характерными только для 
него. В основе сценария театрализованного концерта лежит номер - небольшое 
театрализованное действие или весь концерт проводится в одном 
театрализованном сюжете. Концерт как форма культурной деятельности, в силу 
своей специфики обладает значительными потенциальными возможностями, 
что особенно важно в процессе развития и воспитания, особенно молодежи. Его 
социальные функции включают в себя, в том числе, культурно- 
просветительную и образовательно-воспитательную функции. Концерт сегодня 
является самостоятельным видом искусства. Он вобрал в себя жанры от 
серьезной симфонической музыки до жанров развлекательных. Цель- создание 
условий для творческой самореализации; приобщение участников к различным 
видам художественного творчества; развитие культурного кругозора. В 
концерте могут участвовать один коллектив или исполнитель (сольный 
концерт); различные исполнители – солисты и коллективы, представители 
различных жанров художественного творчества (хореографические, эстрадные 
коллективы, оркестры, ансамбли и пр.). Деятельность субъектов концертной 
программы (организаторов, исполнителей, зрителей) имеет свои особенности. В 
целом она носит художественно-творческий характер и заключается в 
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исполнении и восприятии художественных (музыкальных, хореографических, 
литературных, цирковых и др.) произведений. Место проведения: концертный 
зал или специально оборудованная концертная площадка. Обязательным 
условием является наличие сцены (или подиума), оборудованной 
микрофонами, звуковоспроизводящей и (по возможности) световой 
аппаратурой. 

Тематический вечер -представляет собой идейно и сюжетно 
организованную цепь устных выступлений, театрализованных действий, 
зрительных образов, музыкальных номеров, связанных между собой 
композицией и режиссерским ходом. Как правило, тематический вечер состоит 
из сценической и массовой части и предполагает участие реальных 
героев.Основными специфическими чертами тематического вечера являются: 
публицистичность, документально-художественная образность материала, 
наличие четко выраженного сюжета, композиционная стройность действия. 
Тематический вечер обладает большим содержательным и эмоциональным 
воздействием, затрагивающим проблемы нравственного воспитания. 
Существуют разновидности тематических вечеров: вечера встречи, вечера- 
портреты, вечера-плакаты и др. Широко используются на тематическом вечере 
произведения и жанры искусства — художественное слово, фрагменты из 
спектаклей и кинофильмов, музыка, хореография, другие средства 
художественно- образной выразительности. Проведение тематического вечера 
предполагает большую подготовительную работу к нему, привлечение 
широкого круга лиц. Исходя из этого, целесообразно планировать не более 2-3 
вечеров в квартал. Ход вечера записывается на видеосредства и 
фотографируется, чтобы продолжить работу вокруг вечера и после его 
проведения: оформить фотогазету, рассказывающую о содержании прошедшего 
вечера, транслировать выступления его участников. 

Театрализованное представление это органическое сочетание 
реальности, связанное с бытом, социальными отношениями, религиозными 
воззрениями, идеологическими и политическими склонностями людей, и 
художественности, заключенной в эмоционально-образной (художественном) 
материале, созданном путем преобразования этой реальности. Цель- создание 
условий для развития творческих способностей, самореализации. 

 1. В основе сценария театрализованного действа всегда лежит 
документальный материал, который мы называем документальным объектом 
внимания сценариста. 
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2. Театрализованное действо подразумевает не создание психологии 
вымышленных героев, но создание психологии ситуации, в которых действуют 
и развиваются реальные силы. 

3. Театрализованное действо полифункциональное и решает следующие 
задачи: дидактически (назидательную), информационную (познавательную), 
эстетическую, этическую, гедонистическую (получение удовлетворения) и 
коммуникативную. 

4. Театрализованное действо, как правило, одноразово и существует как 
бы в единственном экземпляре. 

5. Театрализованное действо отличает многообразие форм, 
пространственных и стилевых. 

Театрализованное представление, праздник и обряд далеко не 
исчерпывают возможности использования театрализованного действа в 
различных вариантах и с различными целями. 

Театрализованное представление - это, прежде всего зрелище, 
происходящее на той или иной сценической площадке. исключение составляет 
конкурсно-игровая программа, в которой сочетаются театрализованное 
представление и элементы непосредственной активизации зрителей с 
вовлечением их в сценическое действие. 

Место проведения: специальный (театральный, концертный) зал, 
театрализованная площадка, имеющая сцену (подиум), художественно-
декоративное оформление, места для зрителей 

Фольклорный праздник форма организации культурного досуга, 
организуемая в народных художественных традициях, с использованием 
произведений народного художественного творчества (песни, игры, 
театрализации и пр.). Цель: создание условий для творческого развития, 
приобщение молодёжи к художественному творчеству, создание условий для 
положительного восприятия национальной художественной культуры, 
национальных культурных традиций. Можно выделить следующие типы 
активной деятельности, характерные для театрализованного фольклорного 
действия, основанного на сложившихся народных традициях: 

1. Костюмирование участников, стимулирующее их активность, 
выступающее своеобразной движущей силой театрализованного 
фольклорного действа. Костюм, маска, реквизит в сочетании с мимикой и 
жестом становятся определенной знаковой системой, языковым кодом, под 
воздействием которых происходит слияние практически-реального и 
условно-идеального поведения. 
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2. Коллективная импровизация, представляющая собой спонтанную 
художественную реакцию человека на отмечаемое событие и выражающаяся 
в хоровом пении, массовых танцах. Для народного творчества 
традиционного характера хоровая и танцевальная импровизация. Оно всегда 
окрашено эмоционально и поэтому может служить для передачи чувств, 
отношения к тому или иному событию.  

3. Художественно-творческое, спортивное, состязание в форме 
игрового конкурса, серии показательных выступлений, театрализованной 
схватки характерно для структуры любого фольклорного действия, носит 
соревновательный, порой шуточный характер. 

4. Ритуальное действии, являющееся обязательным структурным 
элементом, специфической особенностью любого театрализованного 
празднично действия, опирающегося на народные традиции и фольклор.  

Место проведения: открытые площадки с установленными атрибутами 
праздника – сценой, юртой, качелями, праздничными столами с 
традиционными угощениями, спортивными площадками и пр. 

Шоу-программа - это система специфических выразительных средств, 
характеризующихся особым типом зрелищности, переводящим 
психологическое состояние зрителей на другой эмоциональный уровень через 
аттракционность воздействия и программность построения (в противовес 
сюжетности). Цель: развитие творческих качеств, релаксационное воздействие. 
Шоу – программа с развлекательной направленностью ставит задачу дать 
разрядку, создать условия для отдыха, хорошего настроения. Этому должны 
способствовать все компоненты шоу. Одним из таких компонентов является 
особая структура программы, построенная как яркое, праздничное зрелище. 
Шоу - программам свойственна масштабность, как правило, они проходят в 
крупных концертных залах. Это значит, что основная часть шоу должна 
строиться на выступлениях первоклассных исполнителей, так называемых 
«звезд», чей творческий уровень высок, и чьи выступления собирают большое 
число зрителей. В этом одна из главных особенностей шоу. 

Шоу, как правило, не может обойтись без шоумена. Шоумен - это не 
просто ведущий - диктор или же ведущий - комментатор. Шоумен должен быть 
личностью, обладать достаточным уровнем интеллекта, находчивости, 
остроумия, инициативы. Место проведения определяется задачами и 
содержанием. В зависимости от разновидности шоу-программы: концертный 
зал, актовый зал, спортивный зал и пр. 

Творческий конкурс (от лат. concursus) – соревнование в какой-либо 
области художественного творчества на лучшее исполнение художественного 
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произведения, с целью выявления наиболее ярких и талантливых исполнителей, 
выдающегося (или выдающихся) конкурсанта – претендента на победу. 
Конкурс - всегда состязание, столкновение, борьба; оживление и проявление 
инициативы, выдумки и изобретательности; проявление массовости и 
мастерства, демонстрация лучших качеств участников, их знаний, умений и 
навыков. Конкурс - исключительно вариативная форма, используемая в самых 
неожиданных ситуациях, возникающих в процессе культурно-досуговой 
деятельности. Конкурс имеет свои правила и условия, зафиксированные в 
«Положении о конкурсе». Многие компоненты конкурса готовятся заранее, но 
даже самая тщательная подготовка не заменит импровизации участников уже 
непосредственно в процессе проведения конкурса. Клубные учреждения 
используют эту форму в работе с детьми, с пожилыми людьми, с молодёжью и 
с семьёй. 

Фестиваль (от лат. festivus – праздничный), массовое празднество, показ 
(смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или 
киноискусства. Участие в фестивале дает возможность получить опыт 
творческого общения, которое возникает в пространстве праздника, ощутить 
радость творческого процесса, пообщаться в неформальной обстановке со 
своими ровесниками. 

Цель: создание условий для приобретения творческой смелости, 
приобщение молодёжи к художественному творчеству, выявление и поддержка 
наиболее ярких исполнителей.  

Основное содержание творческих конкурсов и фестивалей заключается в 
демонстрации творческих достижений, соревновании на лучшее исполнение 
художественных (музыкальных, танцевальных, поэтических, драматических и 
др.) произведений, выборе лучшего конкурсанта-исполнителя (конкурсантов). 

Обычно конкурс и фестиваль является соревнованием, участники 
которого выделяются специальными жюри в результате предварительных 
отборочных просмотров. Одним из важных факторов, определяющих оценку 
исполнения на смотре, конкурсе, фестивале, обычно считается актуальность 
темы, выбор репертуара. Условия, определяющие его в Положениях о 
фестивале, конкурсе сформулированы достаточно широко, скорее как 
пожелания, которые не ведут к жесткой регламентации в выборе произведений. 
Именно поэтому репертуар коллектива или исполнителя осознается как важная 
характеристика его выступления, а не просто выполнение формальных 
исходных условий конкурса. 

Репертуар обычно оценивается с двух позиций: соответствие взятого 
произведения возможностям и жанру коллектива, доступность репертуара 
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исполнителю. По отношению к самодеятельному творчеству своеобразным 
аналогом выбора репертуара является социальная значимость, определенная 
идейно-тематическая направленность произведения. Как и оценка выбора 
репертуара, это связано с тем, что фестивали, смотры и конкурсы обычно 
посвящаются важному событию в жизни страны 

Часто фестивали проводятся в форме смотра достижений и могут не 
иметь конкурсной (соревновательной) основы. При этом все участники 
фестиваля получают специальные дипломы, призы и пр. Победа на творческом 
конкурсе - это признание творческой состоятельности, она дает большие 
возможности в реализации творческого потенциала победителям, а также имеет 
не только моральное удовлетворение, но и значительное материальное 
вознаграждение, обеспечивает продолжение творческого пути, как детям, так и 
взрослым, которые сопровождают ребенка и являются его наставниками. 

КВН - популярные юмористические игры, в которых команды различных 
коллективов соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, 
импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен. 
КВН — это уникальное средство просвещения, эстетического воспитания и 
организации продуктивного досуга молодежи. Причем, не только 
непосредственных участников команд КВН, но и их болельщиков. КВН — это, 
по сути, механизм формирования молодежних общественных объединений, 
действующих на принципах самоорганизации, самореализации, 
самодеятельности и самоуправления. Цель: создание условий для творческого 
развития, пропаганда КВН-овского движения, активизация творческой 
инициативы, выявление и поддержка наиболее ярких представителей 
молодёжи. Непринужденные и довольно простые правила действуют в игре. 
Каждая команда КВН должна состоять более чем из двух человек, а один из 
них должен являться капитаном. Ведущий игры самостоятельно придумывает 
конкурсы, добавляя новые со временем, в которых должны принимать участие 
все команды. Участники должны шутить в каждом из этих конкурсов и 
получать оценки жюри (от 1 до 5). По итогам каждого конкурса выставляется 
средний балл. Затем они суммируются. И, соответственно, побеждает команда с 
наибольшим результатом.  

Выступление команд должно соответствовать следующим требованиям: 
- раскрытие заданной темы; 
- юмор; 
- актуальность шуток; 
- находчивость и импровизация; 
- уровень исполнительского мастерства; 
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- музыкальное оформление программы; 
- артистизм исполнителей; 
- сценическая культура; 
- соблюдение регламента выступлений. 
 КВН состоит из нескольких конкурсов. 
Приветствие (Визитная карточка). Этот конкурс обычно играется в 

начале, в нём участники представляют себя и свою команду. Приветствие 
состоит из текстовых шуток и миниатюр. Классическое приветствие – это 
«линейка» (5–8 человек на авансцене лицом к залу, однако это всего лишь 
пример, линейка совсем не обязательна) и одинаковые костюмы (а это уже 
относится не к приветствию, а к команде в целом). 

Разминка. Конкурс, в котором команды за тридцать секунд должны 
придумать смешной ответ на вопросы, которые задаются другими командами, 
залом, жюри и/или ведущим (могут проводиться разминки и с другими 
вариантами вопросов и их задающих лиц).  

СТЭМ (Студенческий театр эстрадной миниатюры). Короткий конкурс, 
основными принципами конкурса являются следующие: на сцене должно быть 
одновременно не более трёх выступающих, выступление должно представлять 
собой минипроизведение (в 4–5 минут); единство времени и пространства; 
полноценная театральная постановка. По законам жанра, произведение должно 
состоять из начала (завязки), развития сюжета и кульминации. По сути СТЭМ – 
это постановка, где нужно раскрыть героев и сюжет. 

БРИЗ (Бюро рационализации и изобретений). Короткий литературный 
конкурс, в котором командам нужно представить какое–то изобретение или 
явление (например, изобрести новый костюм, спортивную игру, блюдо и т.д.) 

Музыкальный конкурс – это конкурс, в котором основное внимание 
уделяется музыкальным номерам – песням, танцам или игре на инструментах.  

Биатлон - конкурс, в котором все команды приглашаются на сцену. 
Участники команд (зачастую капитан) «стреляют» поочереди шутками (1-2 
каждый круг), а жюри после каждого круга снимает с дистанции менее 
понравившуюся команду. Победитель получает 1 балл, а в случае ничьей – 0,9 
баллов каждому из финалистов конкурса. Шутки должны быть короткими, 
естественно смешными, но самое главное правильно поданные (то есть 
правильно расставлена интонация при чтении).  

Конкурс новостей - шуточный выпуск новостей. На сцене в этом 
конкурсе стоят все играющие команды. В конкурсе установлена жесткая рамка 
- новостная подача реприз. Здесь команды соревнуются в нюансах подачи, но в 
плане содержания – все в равных условиях. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cTdqYUlRREN5NVZ6Rm9MZjlYMzVyb1hGLXBaeE1TYTgwX2x6SHJJSjB2T2ZCcGw5ZzFTMTlKSzVuOVdiV3JUUjFVM2swMHZkMFdtN29JUkl4R3RodHdWZlZkSHhGX29ESk9sbTJWX3d2S0lINzNDbTdtSFB6Unc&b64e=2&sign=b0768d2a5db67b680069e8670a0c44c2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cUJmaEZyVkVqY2JPZHVhTjRzQ2tVNVRVVXBaWGVvam44OUZzYWFaaEs1cldKd093S0tqTGVERUhpU0dkU0JQeld2ekZYOFJEN2JhMzh0Q2pnNEI3UVlReF9DaGI1b2Z4aGcyUWZfbmZQSVIwUFQ5SlZxRTVrMnc&b64e=2&sign=32a9f3598302611e740c344b2779ef46&keyno=17
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Домашнее задание (ДЗ). Хронометраж номера может достигать 10 
минут. Этот конкурс считается одним из самых непростых. 

Фристайл - свободный конкурс, в котором командам разрешается играть 
в любом стиле и показывать любые номера. Командам предлагается 
использовать за 5 минут любые жанры: чистые репризы, миниатюры, песенки и 
многое другое.  

Киноконкурс - конкурс, в котором нужно снять клип или озвучить 
известный фильм. 

Капитанский конкурс - индивидуальный конкурс для капитанов 
соревнующихся команд.  

Помимо этих конкурсов, есть и другие, которые играются гораздо реже, 
например, конкурсы «Добро пожаловаться», «Триатлон», «5 шуток про…», 
«Выездной конкурс», «Мастер-класс» и другие. 

Состав команды КВН: 1. Сценаристы. 2. Режиссер. 3. Актеры. 4. Капитан. 
5. Музыканты 6. Танцевальная группа 7. Художники, декораторы, костюмеры, 
гримеры  8. Летописцы (журналисты) 9. Болельщики.  

В состав команды привлекаются коммуникабельные веселые и 
находчивые люди, обладающие актерскими, литературными, музыкальными, 
хореографическими либо какими-нибудь другими способностями. 

Место проведения: специальный (театральный, концертный) зал, с 
соответствующим художественно-декоративным оформлением, звуковым 
оборудованием, местами для жюри, зрителей. 

Конкурс красоты - шоу, в котором принимают участие красивые 
девушки; мероприятие заканчивается выбором лучшей и награждением 
призами. Цель: пропаганда в молодёжной среде красоты и здорового образа 
жизни, стремления к всестороннему и гармоничному развитию личности, 
выявление и поддержка наиболее инициативных и талантливых представителей 
из  числа детей и молодёжи; стимулирование культурной и творческой 
деятельности, выявление победительницы конкурса, символизирующей собой 
единство внутренней и внешней красоты. Место проведения: специальный 
(театральный, концертный) зал, с соответствующим художественно-
декоративным оформлением, звуковым оборудованием, местами для жюри, 
зрителей и пр. 

Презентация (от англ. presentation – представление, показ) – 
официальное представление чего-либо нового, недавно появившегося, 
созданного, например, книги, журнала, проекта, продукции, прибора, альбома, 
песни, фильма, организации, специальности и пр. кругу приглашенных 
лиц.Цель: развитие творческого мышления и творческих способностей; 
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предоставление возможности для творческой реализации самостоятельно 
разработанного проекта. Знакомство круга лиц с представляемым продуктом; 
реклама. В зависимости от презентуемого продукта (книга, песня, прибор, 
специальность и пр.) условия проведения могут быть различны: актовый или 
конференц-зал, пресс-центр, сценическая площадка, компьютерный зал, 
спортивный зал и пр. Обязательно наличие звукоусиливающей аппаратуры, 
компьютерной техники (видеопроектор, экран и пр.). Презентация обязательно 
должна иметь визуальную основу. В качестве главного компонента можно 
использовать: объект рекламирования; образец или модель; изображения на 
бумаге или на доске; слайды презентации; видеоролики. Считается, что 
основную часть информации человек воспринимает глазами. Поэтому 
визуальная часть выступления очень важна, ведь именно она обеспечивает 
наиболее эффективное запоминание данных. Таким образом, при организации 
презентации стоит особое внимание уделить слайдам, роликам и другим 
визуальным средствам.  

Культурно-досуговые программы физкультурно-оздоровительной 
направленности 

Спартакиада - массовое мероприятие спортивного характера. Цель: 
популяризация спорта, здорового образа жизни; развитие положительного 
интререса к ведению ЗОЖ, развитие массовой физической культуры и спорта; 
выявление и поддержка наиболее одарённых в спортивном плане молодых 
людей. Как правило, спартакиада организовывается сразу по нескольким видам 
спорта для возможности разнообразия и свободного доступа к выбору наиболее 
интересного и познавательного способа отдыха и развлечения. Место 
проведения: спортивные залы или открытые спортивные площадки, стадионы, 
катки, треки, трассы и пр. 

Фестиваль здоровья - это широкомасштабная массовая акция, 
направленная на привлечение широких слоев населения и общественного 
внимания к движению за здоровый образ жизни, развитие массовой физической 
культуры и спорта; на продвижение принципов здорового образа жизни среди 
населения. По всей стране в рамках акции на стадионах, площадях, спортивных 
площадках проходят спортивные соревнования, культурно-развлекательные 
мероприятия, конкурсы и викторины по различным аспектам здорового образа 
жизни, оказываются медицинские консультации по вопросам охраны и 
укрепления здоровья, профилактики заболеваний. Цель: создание условий для 
развития и реализации творческих способностей. Привлечение учащихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом роявление 
творческой активности и самоорганизации, учащихся при занятиях физической 
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культурой; создание доброжелательной атмосферы и сплочение между 
командами; популяризация разных видов спорта и достижение спортивных 
успехов в соответствии с индивидуальными способностями. Место проведения: 
спортивные залы или открытые спортивные площадки, стадионы, залы и пр. 

Культурно-досуговые программы волонтерской направленности 
Волонтерство(добровольческая деятельность)- это общественно полезная 

деятельность (индивидуальная или коллективная), осуществляемая людьми 
безвозмездно на основе доброй воли и свободного выбора в пользу третьих лиц 
или обществом в целом. 

Некоторые характеристики, присущие волонтерской деятельности:  
o Вознаграждение. Волонтер не должен заниматься волонтерской 

деятельностью главным образом с целью получения финансовой 
прибыли, и любое финансовое возмещение должно быть меньше 
стоимости выполненной работы. 

o  Добровольность. Хотя мотивация участия в волонтерской 
деятельности, возможно, всегда будет состоять из нескольких 
причин, включая давление со стороны коллег (или родителей) и 
долг перед обществом, все же эта деятельность должна 
осуществляться добровольно, без принуждения со стороны. 

o  Приносимая польза. 
o  Благотворительность или служба на благо других. 

Экологическая акция социально значимое, комплексное, событийное 
мероприятие, имеющее временную протяженность; широкомасштабная 
массовая акция, направленная на привлечение широких слоев населения и 
общественного внимания к проблемам экологии и чистоты окружающей среды. 
Цель: формирование навыков экокультуры,  экологического сознания и 
мировоззрения, ответственного отношения к окружающему миру, развитие 
общественной активности и бережного отношения к природе у детей и 
молодежи через участие в природоохранных мероприятиях, консолидация 
информации об улучшениях состояния окружающей среды, вызванных 
проведением акции; проведение сопровождающих акцию развлекательно-
просветительских мероприятий (конкурсов, викторин, фестивалей и т. д.) в 
каждом регионе – участнике акции. 

Массовая акция, включающая мероприятия по уборке территории, 
выступлений экологов, представителей общественности, учащихся по 
проблемам экологии может завершаться торжественным награждением лучших 
участников трудовых отрядов и концертом. Перед началом каждой акции 
формируется творческая группа, которая занимается разработкой положения об 
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акции, формулирует цели, задачи, планирует ожидаемые результаты. В ходе 
информационной кампании идет распространение информации об акции на 
линейках, через СМИ. Во время организационного периода готовится 
инвентарь, определяется фронт работы. Место проведения: площадь; 
сценическая площадка, парк культуры и пр. 

Слёт волонтерских отрядов - собрание представителей движения 
волонтерских отрядов с подведением итогов деятельности. Цель: создание 
условий для расширения и пропаганды волонтерского движения среди 
молодежи, выявление и распространение лучших практик в организации 
волонтерской работы, координация деятельности трудовых отрядов, поощрение 
организаторов и участников волонтерского движения, поддержка 
созидательной деятельности учащихся на благо города, развитие социально 
значимой активности детей и подростков. Организацией мероприятия 
занимается специально создаваемый оргкомитет, в который обычно входят 
представители органов по делам молодёжи, руководители штаба. Слёт 
проводится на базе одного из образовательных учреждений. В программе слёта: 
отчет об итогах работы отрядов; награждение лучших отрядов и бойцов; 
отчёты-выступления команд (в стиле КВН); концерт. 

Агитбригада - это доступный жанр, практически удобная и мобильная 
форма культурно-досуговой работы для небольших, даже технически не 
оснащенных организаций. Агитбригада – творческий, самодеятельный 
коллектив, выступающий по различной тематике и затрагивающий актуальные 
проблемы своего времени, который высмеивает отрицательные стороны нашей 
жизни и показывает положительные моменты. Ее назначение – откликаться в 
агитационной и художественно-агитационной форме на события внутренней, 
местной и международной жизни.  По количеству агитбригада включает от 10 
до 15 человек; Художественные средства агитбригады – разговорный жанр; 
песни, частушки, стихи; танцевальные композиции; интермедии и сценки; 
юмор, сатира. Обязательное главное условие — наглядность (декорации, 
плакаты, растяжки) и музыкальное сопровождение. Выступления агитбригады 
отличаются динамичностью, оперативностью, мобильностью. В основе 
выступления – документальный сценарий. Требования к выступлениям 
агитбригады:  

- определить цель предстоящих выступлений;  
- выбрать темы, актуальные для данного коллектива; 
 - тщательно продумать и осуществить монтаж;  
- определить драматургический ход, развивающий действие;  
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- программа агитбригады носит характер обозрения, поэтому в ней может 
быть ряд эпизодов и соответственно ряд конфликтов;  

- каждый эпизод обязательно должен быть законченным;  
- нарастание действия выражается в том, что более острые и 

значительные факты размещены ближе к концу выступления;  
- необходима лаконичность языка сценария (в небольшой интермедии, 

куплете, пантомиме надо сказать о многом, и так, чтобы не потерять образное 
начало);  

- решение образа положительного героя;  
- программа агитбригады должна иметь точного адресата, иметь 

социальную значимость. 
 - исполнители в агитбригаде должны быть «многоликими» - 

темпераментными, задорными, владеющими широким арсеналом сценических 
приемов, умеющими петь, танцевать, хорошо читать текст, обладающими 
отличной дикцией.  

- возможно использование музыки, которая несет различную смысловую 
нагрузку, а также технических средств – кино и видеопроекции, слайдов, 
световых эффектов и т.д.;  

- декорации агитбригады должны быть предельно лаконичными и 
мобильными;  

- важна и предварительная реклама-оповещение о выступлении 
агитбригады.  

Интерактивность агитбригады в том, что исполнители постоянно 
обращаются к зрителям и ждут от них ответной реакции. Зритель – это партнер 
исполнителей в агитбригаде, соучастник происходящего на сцене. В основе 
данной интерактивной формы работы лежит сценарий. Он должен обладать 
действенностью и зрелищностью, причем зрелище должно быть 
увлекательным, захватывающим. Сценарий должен носит характер  «зримого 
сценария», то есть предвидеть все эпизоды, все узловые моменты действия, как 
они будут происходить. Это – фактически развернутый план действий. 

Культурно-досуговые программы на основе добровольности 
Клуб по интересам - организационная форма общественной 

самодеятельности, создаваемая на основе добровольности, общих творческих 
интересов и индивидуального членства участников с целью удовлетворения 
многообразных духовных запросов и интересов детей и подростков и членов их 
семей в сфере свободного времени. 

Объединения могут быть трех типов: 
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 1 Объединения, осуществляющие свою деятельность за счет имеющихся 
на эти цели средств организации – учредителя. 

 2 Объединения, осуществляющие свою деятельность по принципу 
частичной самоокупаемости с использованием средств участников 
объединения, полученных от членских взносов, деятельности любительских 
объединений, а также за счет имеющихся на эти цели средств организации – 
учредителя.  

3 Объединения, осуществляющие свою деятельность по принципу полной 
самоокупаемости с использованием средств участников объединения (членских 
взносов), а также средств, получаемых от деятельности объединений.  

Цель: способствуют организации содержательного досуга людей, 
развитию их общественно-политической и социальной активности, 
новаторских идей и поисков, утверждению здорового образа жизни; участвуют 
в пропаганде научно-технических знаний, достижений отечественной и 
мировой культуры, литературы, искусства (в зависимости от вида 
любительской деятельности); прививают участникам навыки самоуправления, 
приобщают их к общественной деятельности, самообразованию, 
исследовательской работе, содействуют формированию у них высоких 
моральных качеств и эстетических вкусов, развивают организаторские и 
творческие способности, участвуют в культурно-досуговой работе, проводимой 
организациями- учредителями.  

Деятельность объединений может осуществляться по следующим 
основным видам: познавательная, информационная, учебная, поисково- 
исследовательская, досуговая, художественно-творческая, спортивно- 
оздоровительная. В качестве базы деятельности объединений могут 
использоваться помещения учреждений культуры, спортивных сооружений, 
учебных заведений, жилищно-эксплуатационных, общественных, и других 
организаций. 

Оформление организационной документации. Для организации 
культурно-досуговых мероприятий необходима соответствующая 
документация, регулирующая деятельность клубов, творческих коллективов, 
спортивных секций. К организационной документации относят: 

• план; 
• проект; 
• положение; 
• сценарий.  

План – документ, фиксирующий намеченную на определенный период 
работу с указанием ее целей, содержания, последовательности, сроков 
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выполнения, ответственных лиц. Различают планы подготовки и планы 
проведения культурно-досугового мероприятия.  

Успех мероприятия во многом зависит от четкого планирования. Оно 
позволяет организатору определить пути достижения поставленных перед 
собой задач. Продуманное планирование позволяет систематизировать 
работу, добиться единства содержания и формы проведения мероприятия на 
основе познавательности и взаимозаменяемости различных форм 
взаимодействия. В разделы плана могут быть включены следующие графы: 

- наименование мероприятия – наименование мероприятия обычно 
определяется короче и образнее, чем тема этого мероприятия. При этом 
название должно отражать тему. Если мероприятие организуется для массовой 
аудитории, название должно быть коротким, привлекающим внимание, 
пробуждающим интерес; 

- целевые группы, для которых проводится мероприятие – в этой графе 
дается характеристика будущей аудитории. Знание ее особенностей, учет их – 
непременное требование к любому мероприятию; 

- цель мероприятия – при планировании необходимо четко определить 
цель каждого мероприятия, рассчитанных на определенную категорию и 
направленных на решение конкретных воспитательных задач. Чем шире круг 
таких задач, тем полнее формы и методы будут отвечать требованиям 
комплексного подхода к делу воспитания, учитывать различные его 
направления. При этом конкретные воспитательные задачи отдельных 
мероприятий определяются целями цикла, общей направленностью плана. 

- формы проведения мероприятия – сложные задачи, стоящие перед 
учреждением дополнительного образования, можно решить используя 
разнообразные по форме мероприятия. Необходимо хорошо знать методику 
подготовки и проведения каждого отдельного мероприятия для ее успешного 
анализа; 

- сроки проведения мероприятия 
- место проведения мероприятия 
- организации принимающие участие в проведении мероприятия 
- материально-техническое и финансовое обеспечение 
- ответственные за подготовку и проведение мероприятия 
Проект – документ, формулирующий проблему, сферу проектирования, 

целевую аудиторию, цель и задачи, форму, содержательное оснащение, 
ресурсное обеспечение, сроки реализации, ожидаемые результаты. 

Проект имеет следующую структуру. 
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Вводная часть – паспорт, отражающий атрибуты заказчика и 
исполнителя, фамилии разработчиков, консультантов, рецензентов, сроки 
проектирования. 

Первый раздел – сфера проектирования – включает характеристику 
проблем, сложившиеся противоречия, недостатки, сложности в той или иной 
сфере культурной жизни, на решение которых направлен данный проект; 
определяет приоритетные направления и виды культурно-досуговой 
деятельности (дает ответ на вопрос почему необходима разработка данного 
проекта?). 

Второй раздел – аудитория проекта – дает характеристику категории 
или социальной группы, которой адресована программа, включает социально-
демографические характеристики, образ жизни типичного представителя 
группы, его положение в обществе, круг интересов и др. (ответ на вопрос для 
кого разрабатывается проект?). 

Третий раздел – цели и задачи проекта – раскрывает цели как желаемое 
состояние конкретной ситуации, которого необходимо достичь в результате 
реализации проекта, и задачи – более конкретные шаги, которые в 
содержательной части проекта можно решить соответствующими 
мероприятиями (дает ответ на вопрос зачем разрабатывается проект?).  

Четвертый раздел – форма реализации проекта. В зависимости от 
замысла проекта, содержания деятельности и имеющихся ресурсов, формой 
реализации проекта может быть создание культурного центра, общественного 
объединения, фонда, клуба; отдельное мероприятие или цикл мероприятий 
(диспутов, дискуссий, конференций, аукционов), акций (политических, 
экологических и т.д.), конкурсная программа, фестиваль и др. (дает ответ на 
вопрос что представляет собой проект?). 

Пятый раздел – содержание проекта – характеризует направления и 
содержание деятельности, базу реализации, исполнителей, сроки реализации 
(ответ на вопрос как? может быть реализован проект). 

Шестой раздел – сумма затрат и источники финансирования. В данном 
разделе предоставляется смета расходов, распределение финансовых затрат с 
указанием источников и доли бюджетного и внебюджетного финансирования 
тех или иных разделов проекта. 

Седьмой раздел – ожидаемые результаты. В данном разделе необходимо 
отразить результаты, которые предполагается достичь. Ожидаемые результаты 
должны находиться в преемственности с целью проекта.  

Положение – документ, регулирующий основные правила организации и 
порядок проведения конкурса, фестиваля и пр.  
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Положение включает в себя: 
1 Название (тему) мероприятия. 
2 Цель и порядок его проведения. 
3 Сроки и условия проведения. 
4 Количественный и качественный состав участников, репертуар 

или задание.. 
5 Требования к фонограммам и реквизиту. 
6 Критерии оценки результатов. 
7 Состав жюри. 
8 Партнеры – организационная поддержка, информационная 

поддержка (СМИ), спонсоры. 
9 Награды победителям. 
10 Транспорт, питание и проживание. 
11 Медицинское обслуживание. 
12 Обеспечение порядка. 
13 Реквизит организаторов для решения организационных вопросов 

или оказания методической помощи. 
Положение утверждается советом, администрацией или директором в 

зависимости от уровня конкурса, фестиваля, смотра (областной, открытый, 
районный и т.д.). Для оценки качества представленных номеров, программ, 
работ создаётся компетентное жюри. В состав жюри включаются специалисты 
по номинациям и конкурсам, представленным в положении, пользующиеся 
авторитетом в соответствующих областях культуры. Его заключения по 
просмотренным номерам кладутся в основу решения оргкомитета о 
распределении призовых мест и награждении победителей. Для оценки 
выступлений участников разрабатывают соответственные критерии и 
оценки.Для участия в мероприятии разрабатывается специальная заявка-анкета, 
в которой предусматриваются графы необходимые при организации 
мероприятия и сроки подачи в оргкомитет. 

Сценарий – документ, представляющий схему, краткое изложение 
культурно-досугового мероприятия, строящегося по законам драматургии – 
композиционного построения (театрализованного представления, спектакля, 
концерта, конкурса, фольклорного праздника и пр.). Сценарий – подробное 
литературное описание действия, предназначенного для постановки на 
сценической площадке, на основе которого создаются театрализованное 
представление, праздник, массовое зрелище, игровая или какая-либо иная 
программа. Он имеет как общие черты, сходные с драматургическими 
произведениями театра, кино, радио, телевидения, так и особенные, присущие 
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формам культурно-досуговых программ. К общим относятся: действие; цепь 
событий, связанных сюжетом; наличие действующих лиц и конфликта как 
борьбы между действующими лицами или осмысление какой-либо 
конфликтной ситуации, соединяющей в определенной последовательности 
составные части (эпизоды и блоки) в единое целое.  В сценарии необходимо 
отразить:  

• название мероприятия;  
• дату, время и место проведения; 
• концептуальную идею; 
• цель; 
• главные моменты действия. 
Документирование организации досуга позволяет контролировать 

качество осуществления данной деятельности на каждом этапе – от выбора 
проблематики, определения темы, цели, задач до реализации культурно-
досуговой программы – степени участия в досуговой деятельности студентов и 
студенческих групп, результативности проведенной работы. 

 
Вопросы для самопроверки 

1 Охарактеризуйте этапы проектирования культурно-досуговых 
программ. 

2 Назовите виды культурно-досуговых программ. По какому 
признаку они классифицируются? 

3 Дайте описание любой формы организации досуга по схеме (цель, 
задачи, субъекты, содержание, виды деятельности, условия проведения). 

 
Тема 5. Культурно-досуговая среда учреждений культуры.  
 

1 Функции восприятия в процессе познания.  
2 Процесс восприятия как многоуровневый процесс. 
3 Типология людей, воспринимающих культурно-досуговую программу. 

Понятие «культурно-досуговая среда» иногда используется для 
обозначения элементов культуры в различных средовых образованиях: в 
производственной среде, бытовой, городской среде и т.д. Культурно-досуговая 
среда в этом случае становится сопутствующей какому-либо процессу, далеко 
не связанному с культуротворческой деятельностью. Производственная среда, 
например, в минимальной степени нуждается в художественно-образной 
нагрузке. Полная сосредоточенность внимания человека на операциях с 
машинами, приборами, инструментами не позволяет ему отдаваться 
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художественным переживаниям. В художественно-образном отношении вещи 
должны быть в данных условиях нейтральными, а их эстетическая 
привлекательность достаточной для того, чтобы возбуждать желание в их среде 
работать. Культурно-досуговая среда в этом случае выступает не как 
самостоятельное, самоценное явление, а как определенный фон, создающий 
некую благоприятную для трудового процесса эстетически окрашенную 
атмосферу[64].  

Основными свойствами культурно-досуговой среды являются 
эмоциональная окрашенность, возможность привнести в нее душевные 
переживания.  

Необходимо обратить внимание на следующие характеристики 
культурно-досуговой среды: 

- модель культурной среды выступает не только как упорядоченность, но 
и как образное представление культурного пространства культурно-досуговых 
учреждений; 

- принципы создания композиционной структуры культурно-досуговой 
среды заключаются в выявлении духовного содержания, сущности 
проектируемой культурно-досуговой среды, учете особенностей учреждения 
культуры, его функционально-культурных задач, поиске художественного 
образа объекта культуры, его структуры и формы выражения. 

Культурно-досуговую среду учреждений культуры по характеру 
программируемой деятельности можно типологизировать. Можно выделить, 
весьма условно, несколько больших групп культурно-досуговой среды, 
отличающихся по образным характеристикам, по культурно-досуговым 
процессам. 

Первая группа  - культурно-досуговая среда характеризуется 
полифоничностью форм культурного сервиса, многообразием микросред в ее 
структуре, подчиненных единым целям – созданию условий для 
индивидуального выбора занятий. 

Вторая группа–рекреационно-досуговая среда ориентированна на 
развитие самоорганизации людей, привлечение новых групп участников, 
разнообразие видов занятий, учет актуального спроса на культурные 
программы. 

Третья-музейно-выставочная среда - представляет собой как бы 
«консервант культуры». 

К четвертой группе может быть отнесена концертно-зрелищная среда, 
характеризующаяся праздничностью, зрелищностью протекаемого процесса. 
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Пятая группа – театральная среда, имеющая глубокие исторические 
корни. Она специфична своей «консервативностью», постоянством, является 
своеобразной школой поведения зрителя[64]. 

Культурно-досуговые учреждения представляют собой образную модель 
организации культурно-досугового пространства. В ней с помощью 
специфических художественных средств, таких цветосветовое решение, 
предметно-эстетическое наполнение, закладывается эстетическая значимость 
культурно-досуговой среды, обладающей качествами красоты, 
художественности, поэтичности, лиричности и т.д. Эти качества культурно-
досуговой среды, создаваемой по проектному замыслу специалистов 
учреждений культуры, обращены к человеку. 

Потребность познания окружения вне дома и работы реализуется как 
стремление человека к проявлению и утверждению себя в пространстве 
общения. Мотив этого переживания возникает из потребности 
коммуникативного взаимодействия, из удовольствия, получаемого от 
сценарного зрелища, художественно-эстетического творчества. Устремления 
личности в культурно-досуговую среду обусловлены главным образом 
нежесткой детерминированностью поведения в нем, ибо это не работа и не быт 
с их обязующими ролями и ритмами. 

Посещение учреждений культуры представляет собой форму досуга, 
носящего либо рекреативно-культурный, либо эстетический, творческий 
характер, протекающего как деятельностный процесс с множеством ожидаемых 
и непредсказуемых событий. Кроме того, пребывание в культурно-досуговой 
среде выступает и как способ снятия психологических напряжений и стрессов, 
несет в себе черты путешествия в мир прекрасного, даже если это путешествие 
проходит по знакомым местам. 

Феномен игры проявляется в поведении человека в ситуации людности 
культурно-досугового пространства, но и в условиях домашней среды в 
большей степени. Именно в домашней среде традиционно развивались игровые 
виды деятельности (лото, лапта и др.). Жилье, дом вызывает у человека 
ощущение комфортности и уюта, психологического и физического владения 
пространством домашней среды, раскрепощает сознание, создает свободу 
творчества и фантазии. Поэтому наблюдается стремление перенести эти 
ощущения, эту «домашность» на рабочее место, желание встретить ее в системе 
бытового обслуживания, в целом в системе городской среды и, конечно же, в 
культурно-досуговой среде, где протекают процессы, схожие с домашним. 

Культурно-досуговая среда является тем неповторимым феноменом, 
включающим человека в ситуацию деятельности, которая не может состояться 
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без «охудожествления» вещей, цельности композиции, обеспечения 
домашности и людности протекающих процессов. Движение к позитивным 
качествам людности и домашности, приведение их к соответствующим 
культурным нормам, регулирование взаимопроникновения являются 
смысловой основой формирования культурно-досуговой среды. 

Вещи как постоянные и необходимые атрибуты жилища, естественно, 
играют основную роль в формировании среды культурно-досуговых 
учреждений. Они в силу своего физического и психологического воздействия, 
узнаваемости  усиливают эффект людности и особенно домашности культурно-
досуговой среды. Используя предметы и вещи, руководитель учреждения 
культуры, а вместе с ним и сценограф увеличивают досуговый потенциал.  

Гармоничность культурно-досуговой среды обусловливается 
соблюдением основных критериев ее восприятия и оценок: 

- осознание (человеком) себя в культурно-досуговой среде, способность 
ориентироваться в ней, в ее культурном значении; самооценка, выражающаяся 
в ощущении спокойствия, уверенности, одухотворенности, комфорта, 
идентификации себя с эстетикой данной культурно-досуговой среды; 

- собственно эстетическая оценка, вызывающая чувства радости, 
изумления; образ культурно-досуговой среды, его эстетическое наполнение 
определяет ощущение причастности не только к культурно-досуговой среде, но 
и к внешней среде обитания – дому, городу, краю; 

- оценка социальной значимости культурно-досуговой среды включает: 
осознание значимости исторического культурного прошлого, современности, 
память о событиях и людях, памятниках культуры, искусства, чувства гордости, 
уважения и самоуважения, ощущение причастности к культуре, искусству и 
истории; 

- оценка практических удобств и психологического комфорта, 
микроклимата культурно-досуговой среды, это формирует общее 
представление о степени взаимного соответствия (или несоответствия) уровня 
культуры человека и культурно-досуговой среды. 

Формы культурно-досуговой деятельности подразделяются на группы в 
зависимости от их содержательной направленности и типологии аудитории. 
Деление это условно, так как процесс восприятия связан неразрывно с 
процессом общения, построенным на произвольном и непроизвольном 
внимании. 

Важнейшим условием культурно-досуговой деятельности является 
умение добиться от аудитории интенсивности восприятия. Воспринимая 
окружающую действительность, человек непрерывно пополняет и 
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корректирует свои впечатления. Аудитория характеризуется четырьмя 
основными составляющими: подготовленностью, предрасположенностью 
(установками), активностью, оптимальностью восприятия. 

Следует выделить три основные группы посетителей культурно-
досуговых учреждений и особенности восприятия ими культурно-досуговой 
среды. 

К первой группе относятся люди, постоянно посещающие культурно-
досуговые учреждения. Характерными особенностями их восприятия являются: 
длительность, развернутость во времени, повторяемость впечатлений, 
формирование устойчивых культурно-деятельностных стереотипов, активная 
роль в формировании образа культурно-досуговой среды. 

Второй группе присуще восприятие, специально ориентированное на 
эмоциональное, эстетическое постижение культурно-досуговой среды. 
Особенностями восприятия в этом случае являются: относительная 
кратковременность, активность, сила разовых впечатлений. 

В третьей группе восприятие связано с «прохождением» культурно-
досуговой среды (спектакль, концерт, дискотека, занятие художественным 
творчеством). Однако соприкосновение с культурно-досуговой средой и в этом 
случае оставляет свой след, ибо ее эстетический «фон» как бы вводит человека 
в последующую целевую деятельность, не отнимая или экономя его эмоции. 

Итак, восприятие культурно-досуговой среды происходит 
последовательно: от отдельных впечатлений, освоения их в памяти, 
мысленного представления к формированию интегрированного образа как 
системы единичных фрагментов, связанных ассоциативной цепью. Отдельные 
впечатления не преобразуются в нечто новое, а суммируются, образуя 
синтетический сплав. Этот процесс связан с углубленным эстетическим 
постижением личностью образа культурно-досуговой среды: оценкой, 
усвоением, переработкой его художественных качеств, - другими словами, с 
активным творческим восприятием. Образ культурно-досуговой среды 
складывается уже при первом знакомстве с учреждением культуры, обогащаясь 
и кристаллизуясь при повторных посещениях. При этом происходит процесс 
перехода от первоначального ощущения к знанию и привычке. 

Культурно-досуговая среда, синтезирующая все виды пространственных 
искусств и одновременно воплощающая в знаковых системах обширную 
информацию о собственном функционально-утилитарном значении, формирует 
свой особый язык. Его отличительная черта – сочетание особенностей 
художественного языка с языком рациональной информации. В первом случае 
язык служит для воплощения художественного содержания, а во втором – для 
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передачи практического сообщения. В процессе духовного потребления 
культурно-досуговой среды художественный и логический языки 
интегрируются, воспринимаются в единстве, что является характерной чертой 
культурно-досуговой среды и дизайнерского творчества. 

Образ культурно-досуговой среды складывается в процессе ее 
регулярного восприятия, при этом обращает на себя внимание несколько 
парадоксальный факт. Первоначально считываются художественные и знаково-
информационные слои культурно-досуговой среды. Так же, как произведения 
искусства, культурно-досуговая среда воспринимается человеком  как 
неторопливое чувствование формы и эмоционально-образного содержания. 
Однако это переживание не фиксируется, не осознается им во всей полноте. 
Первоначально в сознании закрепляется лишь информационный итог: смысл 
увиденного. Эти неосознанные впечатления от культурно-досуговой среды 
входят важной частью в процесс воспоминания, который лежит в основе 
художественного творчества в целом. 

Коммуникативная функция культурно-досуговой среды определяется ее 
социальной природой и включает в себя передачу информации, общение, 
обозначение и осмысление. Специалист культурно-досугового учреждения 
адресует свои произведения не просто «потребителю», а человеку.  

Культурно-досуговая среда является фактором активного формирующего 
воздействия на человека. Создавая устойчивую культурно-пространственную 
среду культурно-досуговые учреждения формируют определенное 
эмоциональное отношение к деятельности человека. Чувство принадлежности к 
своему краю в большей мере формируется культурно-досуговыми 
учреждениями, эстетические качества которых играют при этом большую роль. 
Исходя из этого, программы эстетического воспитания культурно-досуговых 
учреждений культуры ориентированы на разные формы участия человека в 
художественной жизни. Элементы театрализации, внутренняя, духовная, а 
часто и реальная вовлеченность человека в ход спектакля или концерта, 
эмоциональное переживание в музее и т.д. создают ситуацию сюжетно-
ролевого поведения человека.  

Культурно-досуговая среда как самоценное явление представляет собой 
органическое единство предметного окружения и процесса деятельности, 
участия в нем человека. В то же время культурно-досуговая среда в каждой 
отдельной ситуации несет в себе определенную смысловую нагрузку, что 
придает ей своеобразие собственно художественного образа. Аксиологический 
аспект в этом случае проявляется в отождествлении субъекта культурно-
досугового учреждения с самим учреждением. 

http://o-dosuge.ru/deyatelnost-uchrezhdenij-kultury.html
http://o-dosuge.ru/deyatelnost-uchrezhdenij-kultury.html
http://o-dosuge.ru/sut-metoda-teatralizacii.html
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Духовное потребление культурно-досуговой среды включает наряду с 
активной познавательной деятельностью человека его непреднамеренную 
реакцию, которая и составляет особую ценность художественного познания. 
Она включает непосредственную психологическую реакцию человека: 
компенсаторную (снятие напряжения, эмоциональную разгрузку, зарядку), 
гедонистическую (получение положительных эмоций, наслаждение) и 
катарсическую (очищение, возвышение). 

Исходя из этой характеристики типов восприятия, подчеркнем, что 
каждый из них, проявляясь в различных ситуациях потребления и в известной 
степени формируя, опирается на непосредственное знакомство с образцом 
объекта и опосредованный опыт, полученный в результате усвоения 
ценностных установок и форм поведения. К основным условиям, влияющим на 
оценку объекта в предметно-пространственной культурно-досуговой среде, 
относятся: базовая установка потребителя; состояние сознания, эмоциональная 
установка в конкретной ситуации. 

Человеческое отношение к предметам культуры и искусства 
характеризуется рядом особенностей, которые позволяют выделить следующие 
типы восприятия: 

- ситуативный тип, при котором цель восприятия исчерпывается 
одномоментным отношением к объекту в определенной ситуации (оценки типа: 
«Здорово!», «Потрясающе!», «Вот это вещь!»); для такого восприятия 
характерна сосредоточенность на ценности некоего преходящего состояния; 
эстетическая ценность в сознании субъекта связывается при этом с особой 
эстетической ситуацией, а объект выступает как средство ее осуществления; 
нередко объект оказывается лишь поводом для подтверждения состояния 
субъекта; 

- эстетизированный тип, который проявляется в таких высказываниях, как 
«красиво – некрасиво», «прекрасно – безобразно» и т.д.; его характеризует 
соотнесение объекта с эстетической ценностью и идеалом; нередко 
подчеркивается эстетическая ценность самого акта восприятия при 
относительной незаинтересованности иными сторонами ситуации; 

- прагматический тип, связанный с установкой на объект как средство 
удовлетворения определенной потребности; высказывания типа «это хорошо, 
потому что полезно, выгодно, удобно» и т.д. характерны для такого типа 
восприятия; на первый план выступает полезность вещи для субъекта в 
конкретной ситуации; 

- профессиональный тип, противоположный по своему характеру 
прагматическому, поскольку не связан с обладанием объектом; объект 
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самоценен с точки зрения «сделанности»; предметом оценки оказываются 
приемы организации и формообразования, функции, конструктивная структура, 
символическая значимость; объект соотносится с контекстом культурно-
досуговой среды, аналогами и прототипами; такое восприятие обращено к 
памяти, контексту культурно-досуговой деятельности. 

Знание специфических особенностей восприятия культурно-досуговой 
среды является непременным условием повышения эффективности 
деятельности культурно-досуговых учреждений. Рассматривая восприятие как 
чувственный образ внешних структурных характеристик предметов и 
процессов материального мира, непосредственно воздействующих на человека, 
выделим ряд функций восприятия в процессе познания: отражение отдельных 
отношений, присущих предметам и процессам культурно-досуговой среды; 
выделение целостного предмета из окружающего фона, отображение его 
формы, величины, фактуры поверхности, положения в пространстве. 

Восприятие представляет собой многоуровневый процесс, который 
находится в сложной смысловой зависимости от культурных систем, 
включающих субъект и объект. Игнорировать отношение субъекта к объекту 
потребления, - значит пренебрегать последствиями, которые отразятся не 
только на судьбе конкретного объекта, но и на сфере культурно-досуговой 
деятельности. Формированием культуры потребления можно заниматься 
только на основе изучения установок и предпочтений, связанных с 
общепризнанными типами художественных ценностей. Таким образом, на 
уровне проектирования культурно-досуговой среды специалист культурно-
досугового учреждения не только решает проблему моделирования объекта или 
комплекса объектов, но и прогнозирует предполагаемую ситуацию. 

Подводя итог, можно сказать, что 
- культурно-досуговая среда как культурообразующее явление со своей 

внутренней структурой позволяет моделировать общественные процессы; 
- превращение культурно-досуговой среды учреждений культуры в 

самоценное явление не ограничивается художественно-эстетическим 
предметным наполнением пространства, а достигается созданием в нем 
ситуации деятельности; 

- культурная среда по своей природе носит двойственный характер: она 
осознается и как внешняя, неопознанная, противопоставленная внутреннему 
пространству собственного дома и как знакомая, освоенная личностью 
домашняя среда. 

Следовательно, культурно-досуговую среду сегодня следует 
рассматривать как самостоятельное, устоявшееся явление культурно-
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общественной жизни, имеющее собственные функции подобно 
производственной, бытовой, городской и другим видам среды. Культурно-
досуговая среда представляет собой явление культуры, способное комплексно 
воздействовать на личность, ее ценностно-эстетическое самоопределение. Она 
формируется на принципе социально-культурного, психологического 
взаимодействия с ней человека в ситуации деятельности. Культурно-досуговые 
учреждения являются основными ее носителями. Культурно-досуговая среда 
предполагает типологизацию собственного восприятия. 

 
Вопросы для самопроверки 

1 Выделите специфические особенности восприятия культурно-досуговой 
среды. 
2 Обозначьте типы людей в зависимости от особенностей восприятия. 
Понаблюдайте за своими знакомыми. Какие особенности восприятия 
характерны для них? Проведите небольшое исследование и сделайте выводы. 
 

 
Тема 6. Сценарные основы технологии культурно-досуговой 
деятельности 

1 Драматургия культурно-досуговых программ. Сценарий – главная  
драматургическая форма культурно-досуговой программы.  
2 Понятие композиции, ее сущность и содержание.  
3 Художественный монтаж сценария. Монтаж – основной метод 
культурно-досуговой деятельности. 
 
Драматургия культурно-досуговой программы предполагает 

дифференцированный подход к аудитории, изучение ее культурных интересов 
и запросов, так как сценарий пишется для конкретного зрителя. Организация 
общения также «закладывается» в структуру сценария, органично 
используются приемы активизации участников программы, в результате  
зритель становится одним из действующих лиц. И наконец, еще одна 
особенность драматургии культурно-досуговой программы – ее педагогическая 
направленность. Ориентированный на конкретную аудиторию, сценарист 
ставит перед собой определенные цели и задачи, которые и раскрывает в 
формах, присущих культурно-досуговой программе. Поэтому сценарий 
рассматривают как программу педагогического влияния на аудиторию, 
формирующую общественные настроения и сознание участников. 

Главной драматургической формой культурно-досуговой программы 
является сценарий - подробное литературное описание действия, 
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предназначенного для постановки на сценической площадке, на основе 
которого создаются театрализованное представление, праздник, массовое 
зрелище, игровая или какая-либо иная программа. Он имеет как общие черты, 
сходные с драматургическими произведениями театра, кино, радио, 
телевидения, так и особенные, отличительные, присущие формам культурно-
досуговых программ. К общим относятся доминирующие черты драмы: 
действие, цепь событий, связанных сюжетом, наличие действующих лиц, 
наличие композиции, соединяющей в определенной последовательности 
составные части (эпизоды, блоки) в единое целое. Специфика заключается в 
том, что каждая культурно-досуговая программа становится своеобразным 
ответом на «социальный заказ» общества, откликом в художественной форме 
на то или иное социальное явление – празднование юбилея города, коллектива, 
личности, исторического события, общественно-политической акции, 
национальные праздники и т.д. Драматургии культурно-досуговой программы 
присуща оперативность отклика на события реальной жизни, связь 
используемых в сценарии фактов, документов, событий, с проблемами как 
мирового, глобального, так и местного характера [64]. 

В процессе работы над замыслом культурно-досуговой программы можно 
проследить и вычленить следующие этапы: 

1 Отклик на «социальный заказ» общества, сбор и поиск материала. 
2 План творческой деятельности. Определение тематической основы 

будущего сценария, изучение предполагаемой аудитории, постановка 
педагогических задач. 

3 Кристаллизация плана, поиск дополнительных фактов, уточнение 
событий, явлений, поиск реальных героев и работа с ними и над документами. 

4 Творческие импровизации и вариации при отборе художественного 
материала. 

5 Выбор формы, обоснование конфликта, поиск сюжета или сюжетного 
хода, образной выразительности. 

6 Работа над композицией сценария, отбор приемов активизации 
зрителей, постановка и поиск решения организационных вопросов. 

7 Доработка и реализация замысла в одной из форм сценарной записи. 
Окончательный отбор выразительных и изобразительных средств для 
воплощения замысла[65]. 

И здесь обязательными компонентами драматургии являются 
количественные и качественные показатели, которые обладают следующими 
характеристиками: 
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- актуальность культурно-досуговых программ с позиций текущих 
общественно-политических, социально-экономических, культурных задач, 
стоящих перед обществом; 

- преемственность и последовательность в их подготовке и проведении, 
выражающиеся в органической связи предыдущих и последующих программ 
как в организационном, так в педагогическом и художественном аспектах; 

- жанровое разнообразие программ, возможность модификации одной и 
той же программы. 

Драматургию культурно-досуговой программы можно рассматривать как 
уникальный организм, как галерею живых лиц. А сценарное мастерство 
характеризуется наличием у специалиста художественного мышления как 
основы сценарной деятельности. Специфика драматургии определяется 
художественно-выразительными средствами культурно-досуговой 
деятельности, методикой работы над сценарием, его сюжетно-композиционным 
построением и сценическим воплощением программы. 

Важный вопрос для сценариста – определение формы культурно-
досуговой программы, хотя здесь важна «не сама по себе форма, величина, цвет 
материала и средства деятельности, а ее значение для данной деятельности и 
решения практических задач, что и определяет их сохранение в представлениях 
зрителя». Практика воздействия на предметный мир выражается в значении, 
которое в данном случае выступает критерием содержания в единстве с формой 
культурно-досуговой деятельности. Форма культурно-досуговой программы – 
это структура, образуемая на основе организации материала и аудитории. 
Форма не может быть реализована без содержания, без смысла. 

Если трактовать всю эту проблематику в других терминах, то можно 
представить форму культурно-досуговой программы как один из 
художественных способов моделирования, с помощью которого можно 
проектировать настоящую, прошедшую и будущую действительность.  

Одна из задач сценариста культурно-досуговой программы заключается в 
том, чтобы создать оригинальное художественно-просветительное 
произведение путем соединения различных выразительных средств: стихов, 
музыки, песен, фрагментов из спектаклей и кинофильмов - в единую 
логическую композицию, подчиненную общему замыслу, теме, идее. 

Важно помнить, что художественность будущей программы определяется 
сценарием. Основной показатель художественности - это реализация в нем 
основных принципов образного отражения жизни. Следовательно, сценарий – 
понятие комплексное, синтезирующее воедино работу драматурга, режиссера, 
художника, композитора, организатора. 
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В зависимости от сценарной обработки содержательного материала 
предполагаются и различные уровни сценарной записи культурно-досуговой 
программы. Среди них можно выделить: сценарный план – набросок 
композиционного построения сценария с разработанной темой, идеей, 
педагогическими задачами, характеристикой аудитории; либретто – более 
развернутое, чем сценарный план, краткое содержание театрально-музыкально-
вокального произведения; литературный сценарий – подробная литературная 
разработка идейно-тематического замысла с полным текстом, описанием 
действующих лиц, музыкальным оформлением, использованием технических 
служб; режиссерский сценарий – развернутый план литературного сценария с 
точным указанием сценической площадки, конкретным использованием 
технических служб, расписанной светозвуковой партитурой, с указанием 
времени, мизансцен, исполнителей, организационных моментов. 

Свойственные различным формам культурно-досуговых программ яркая 
образность, зрелищность стимулируют эмоции, эстетические переживания, 
способствуют возникновению коллективных эмоций, организуют общение 
зрителей между собой и участниками программы. Организация общения людей 
разных по возрасту, образованию, интересам является важным инструментом 
воспитательного воздействия на аудиторию. Путем использования 
специальных приемов, активизирующих участие зрителей в программе, автор 
моделирует дальнейшее развитие действия в сценарии. А если в структуру 
сценария по замыслу вошли комплексы разнообразных культурно-досуговых 
программ (шествие, театрализованное представление, встречи, ярмарки, 
игрища, кинопоказы, конкурсные состязания), то все их многообразие 
предполагает точный расчет, прогнозирование активной деятельности 
зрителей. Сценарист уже на уровне замысла ставит зрителей в условия 
активной духовной деятельности, максимального самовыражения, расширения 
границ и возможностей для общения. 

Замысел сценария культурно-досуговой программы требует своего 
закрепления в устойчивых материальных средствах: звуках, пластике, 
человеческой речи.  

Поиск художественного зримого образа будущей программы становится 
следующей важной составляющей в конструкции сценарного замысла. 
Художественный образ программы формируется в недрах фантазии и может 
быть выражен в театральной символике через метафору, когда музыка, свет, цвет 
становятся лейтмотивом, создавая ту или иную атмосферу, через аллегорию, 
когда удачно выбранный символ становится основным смыслом программы, 
концерта. 
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Драматическое действие в сценарии культурно-досуговой программы, 
решаемое в художественных образах, отражает движение действительности во 
всех ее противоречиях и взаимосвязях, а драматический конфликт, 
построенный на борьбе и столкновении героев. Природа конфликта в 
культурно-досуговых программах многогранна, и борьба героев развертывается 
через столкновение идей, мировоззрений, мнений, характеров. Поиск и 
нахождение сюжета (в театрализованных представлениях, праздниках) или 
сюжетного хода (к примеру, сюжетно-игровые программы, концерты и т.п.), 
композиционного построения конкретизируют решение замысла. 

Формы культурно-досуговых программ: театрализованные 
представления, праздники, гала-концерты и просто разнообразные концерты, 
литературно-музыкальные композиции, игровые и конкурсные программы, ток-
шоу и т.п. - диктуют и свои законы в выборе соответствующего 
драматургического решения. Например, литературно-музыкальная композиция 
предполагает включение в канву сценария произведений художественной 
литератур:  поэзии, прозы, публицистики, документальных материалов, жанров 
инструментальной музыки, хорового и сольного пения, взаимодополняющих и 
усиливающих восприятие друг друга. Гала-концерт раскрывает содержание 
через отдельные эстрадные номера, являющиеся основными конструктивными 
составляющими, несущими основной смысл концерта.  

Рассматривая работу автора над замыслом сценария программы, мы 
можем увидеть, что  в замысле нашли отражение основные признаки, присущие 
драматическому произведению: конфликт, сюжет, композиция. 

Тема и идея составляют идейно-тематический план замысла культурно-
досуговой программы. Это тот стержень, на котором держится основной смысл 
сценария культурно-досуговой программы в одном русле, не давая ему 
растворяться в побочных темах и проблемах, а, наоборот, соединяя их в единое 
целое, усиливая впечатление при восприятии[65] 

Следующая важная конструктивная деталь замысла – содержание и 
форма. Идейно-тематический план направлет творческий поиск 
содержательного материала по заданному маршруту.  

Выбранная форма предстоящей культурно-досуговой программы влияет 
на отбор содержания, а содержание, в свою очередь, формирует. Ответ на 
вопрос, в какой форме будет написан сценарий, не менее важен, чем вопрос о 
том, каково содержание, то есть основа будущей программы. Работа над 
содержанием и формой часто идет одновременно. Форма – это способ 
существования содержания. Поиск известной личности, изучение ее творческой 
биографии, личное знакомство с ней, окружающими ее людьми – все это может 
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служить своеобразным импульсом к выбору формы. И наоборот, выбранная 
форма, ее жанровая окраска заставляют автора сценария более требовательно 
подходить к отбору содержания, помогают сценаристу наиболее полно 
раскрыть идею с чувством меры, вкуса и избежать эклектики. 

Однако, изображая ту или иную сторону жизни, тот или иной 
человеческий характер, сценарист заставляет своих героев действовать так, 
чтобы в их поступках выявились важные черты. Через тему автор доносит 
главную мысль сценария до зрителей, поднимая целый ряд вопросов, 
волнующих людей, отвечающих ее интересам, поскольку сценарий культурно-
досуговой программы не пишется абстрактно. Автор обычно знакомится с 
рейтингом популярности тех или иных программ, изучает культурные запросы 
и интересы, возрастные, образовательные, профессиональные особенности 
людей. Вечные темы смысла жизни и смерти, любви и ненависти, войны и 
мира, власти и капитала и т.д. становятся основой творческого замысла 
сценаристов, а раскрытие их носит глубоко индивидуализированный, авторский 
характер. 

Замысел представляет собой задуманное автором (сценаристом, 
режиссером) построение программы, включаетй в себя разработку основной 
мысли (темы, идеи) и элементы творческого процесса ее воплощения. 
Сценарист культурно-досуговой программы в процессе работы над замыслом 
посредством художественных образов, типичных обстоятельств воспроизводит 
доступными ему средствами реальную жизнь в своем воображении и фантазии, 
воплощая ее в новую сценическую форму, которая, в свою очередь, через 
материализованную авторскую мысль воздействует на восприятие зрителей и 
уже опосредованно влияет на реальный мир[64]. 

Подчеркивая решающее значение замысла в творческом процессе 
создания сценария, его нередко сравнивают с архитектурным проектом в 
строительстве, в котором предусматривается целостный образ всего 
сооружения и соотношение его отдельных частей, расчеты его «несущих» 
конструкций. 

Можно выделить и еще одну немаловажную особенность драматургии 
культурно-досуговой программы: сценарист вплетает в драматургическую 
ткань организационные моменты, связанные с вопросами ее подготовки и 
проведения. Описывая подробно такие рекомендации, автор решает целый ряд 
педагогических и художественных задач, формируя и стимулируя интерес к 
предстоящей программе, раскрывая возможности и условия для духовной 
деятельности и социального творчества участников и зрителей. 
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Любое массовое зрелище или камерная программа, эстрадное 
представление или отдельный номер начинаются с творческого замысла, в 
котором в образной художественной форме находят отражение глубоко 
осмысленные автором (сценаристом, режиссером, исполнителем) отдельные 
факты или целые явления социальной и частной жизни человека и общества. На 
значимость работы над замыслом указывал великий немецкий поэт и философ 
Иоганн-Вольфганг Гете, отметивший, что в любом произведении искусства, 
великом или малом, все до последних мелочей зависит от замысла. 

Именно замысел становится движущей пружиной в отборе фактов, 
событий, выразительных средств, он несет в себе логику сценария будущего 
шоу, отдельного номера. Здесь должны быть отчетливо видны как общий 
смысл (тема, идея, содержание, форма, то есть каркас сценария), так и его 
отдельные структурные составляющие (действующие лица, события, конфликт, 
строгая логичность композиционного построения). 

Действующие лица в сценарии культурно-досуговой программы -  живые 
реальные герои, часто хорошо знакомые зрителям или незнакомые. 
Содержательный материал сценария культурно-досуговой программы несет в 
себе документальную и художественную основу, сочетая информационные и 
зрелищные компоненты, а способ его обработки тяготеет к публицистичности, 
поскольку тематика программ имеет ярко выраженную социальную окраску. 

К элементам активизации относятся: прямое обращение к аудитории, 
коллективное исполнение песен, осуществление различных гражданских 
ритуалов, вынос знамен, вопросы из аудитории и т.д. Успешное воплощение в 
жизнь принципа документальности, удачное использование местного 
художественного и публицистического материала создают возможность 
импровизации в массовых действиях, что пробуждает инициативу людей, 
создает атмосферу творчества и непринужденного общения и как бы снимает 
барьер между зрительным залом и сценой. Одним из способов импровизации 
является внесение в сценарий элемента игры, в которую при умелом подходе 
организаторов программы включаются и дети, и взрослые. 

Одна из особенностей драматургии культурно-досуговых программ – 
наличие в сценарии конкретных фактов жизни. Следует, разумеется, 
обращаться и к художественному замыслу, и к использованию обобщенных 
образов героев прошлого и будущего. 

Для того чтобы положить конкретные факты в основу сценария, надо 
хорошо знать жизнь данного коллектива или района.  Документальная основа 
нужна для того, чтобы на близком и понятном материале раскрыть важные 
политические и нравственные проблемы, отразить общие процессы в судьбах 
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реальных людей, придать действию особую эмоциональную окраску и 
убедительность. 

Сценарии культурно-досуговой программы создаются двумя способами: 
собирательным и избирательным.  При собирательной типизации автор создает 
обобщенный образ на реальной основе. Задача сценариста состоит в создании 
воображаемого образа, несущего в себе обобщение – характер современного 
положительного героя: ветерана, участника Великой Отечественной войны, 
известного человека. Избирательная типизация позволяет на примере рассказа 
об одном человеке предложить образ жизни многих людей[65]. 

Особенности драматургии культурно-досуговой программы, ее 
творческий характер увеличивают значение метода монтажа при создании 
сценария. Для того чтобы сценарий не распадался на отдельные эпизоды, чтобы 
художественные иллюстрации не выглядели вставными номерами, а устные 
выступления не казались ненужными дополнениями к ним, необходимо в 
качестве стержня найти единый сюжетный ход. Особое значение это имеет для 
массового праздника, тяготеющего к символическим образам, большим 
обобщениям.  

Для того чтобы материал сценария не страдал излишней пестротой, был 
строен, важно отработать «мостики» от одного эпизода к другому. Удачный 
стык создает ощущение целостности двух совершенно разных элементов – 
песни и кинокадров, музыки и драматургического фрагмента, сливает воедино 
художественную иллюстрацию и документальное выступление. 

Типичная ошибка некоторых сценаристов состоит в том, что они нередко 
с самого начала стараются подать зрителю идею в готовом виде. Но их 
творческая задача состоит в другом – пробудить активное восприятие действия, 
заставить каждого стать участником события и самому осмыслить идею. Тогда 
задаче осознания идеи подчинено развитие действия. 

Следующим шагом является продумывание композиции сценария, 
реализация конфликта, сюжета в сценическом действии. 

Композиция - организация действия и соответствующее расположение 
материала. Она заслуживает специального рассмотрения. Остановимся на 
рассмотрении составных элементов композиции. 

В сценарии нужно предусмотреть экспозицию, то есть ввод в действие, 
короткий рассказ о событиях, предшествовавших возникновению конфликта. 
Экспозиция обычно перерастает в завязку или непосредственное начало 
действия. Экспозиция и завязка должны быть предельно четкими, 
лаконичными. 



194 
 

Кульминация – вершина развития драматургического конфликта в 
сценарии, высшая точка эмоционального восприятия зрительской аудитории. В 
основе кульминации лежит главное событие, задача которого – разрешение 
всего драматургического конфликта. Если исходное событие в завязке и 
событийный ряд в основном развитии действия логично между собой 
сопряжены, то кульминация становится смысловым и эмоциональным центром 
всей культурно-досуговой программы.  

Основное развитие действия в композиционном построении является 
самой обширной частью сценария. В нем укладывается весь основной сюжет 
культурно-досуговой программы. Исходное событие, которое произошло в 
завязке, в основном развитии действия находит свое драматургическое 
продвижение к кульминации.  

Необходимо помнить, что событийный ряд данных блоков и эпизодов 
подчинен основному сюжетному ходу сценария, его основному сквозному 
драматургическому действию. Общий сюжетный ход, проходя красной нитью 
через все эпизоды и блоки, связывая их в единое драматургическое действие, 
является главнейшим композиционным приемом, способствующим созданию 
целостности культурно-досуговой программы. 

В то же время событийный ряд отдельных блоков и эпизодов обес-
печивает тот ритм нарастания сюжетного действия, которое в конце концов 
органично приводит к кульминации в сценарии. Чем оригинальнее будут 
выстроены блоки и эпизоды, тем интереснее будет развиваться сквозное 
действие культурно-досуговой программы, его основной сюжет. 

Следует помнить, что экспозиция и пролог не идентичные понятия. 
Пролог (предисловие) – это композиционный прием, суть которого заключается 
в показе или демонстрации идей автора, его отношения к событию, которому 
посвящена культурно-досуговая программа. Самым существенным отличием 
является то, что пролог не связан с основным сюжетным действием, в то время 
как в экспозиции сюжетное действие берет свое начало. Использование данного 
приема характерно для театрализованных и особо торжественных 
представлений, что дает возможность режиссеру-постановщику осуществить 
красочное и зрелищное начало мероприятия. 

Существует еще немало трудностей в композиционном построении 
сценария культурно-досуговых программ. Наиболее распространенная из них – 
введение после кульминации эпизодов, которые, по мысли авторов, уточняют, 
разъясняют зрителю то, что было. Сценарий программы предусматривает 
стремительное развитие действия, всякого рода затягивание мешает зрителю 
воспринимать происходящее. К определенному однообразию приводит 
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последовательное развитие действия культурно-досуговой программы в строго 
хронологическом порядке исторических событий. Поэтому следует чаще 
использовать такой прием композиционного решения, как ретроспектива – 
показ исторических событий через призму сегодняшнего дня [65]. 

Для того, чтобы обеспечить интересный и целенаправленный монтаж 
эпизодов, хорошо придумать драматургический ход (иногда его называют 
сюжетным ходом), который логически свяжет все эпизоды. 

В качестве примера можно привести программу «Мы вас помним», 
которая проходит у «костра», во время которой выступают с воспоминаниями 
ветераны, молодежь, звучат песни и т.д. Этот ход позволяет широко 
использовать прием реминисценции, вплетать в сценарий исполнение 
художественных произведений, кинофрагментов. 

Сюжетным ходом может стать и песня. Так, на праздничном вечере 
«Былые походы» драматургическим ходом и лейтмотивом может стать «Песня 
былых походов» З. Компанейца на слова А. Жарова, связывающая эпизоды 
этого представления в единый рассказ об истории нашего государства.  

Драматургический ход подчиняет себе и содержание каждого эпизода. 
Без него даже при самом богатом фактологическом материале и наличии 
великолепных концертных номеров само представление и его эпизоды будут 
лишены логической связи. 

Важным элементом действия культурно-досуговой программы является 
введение ритуальных действий – вручение различных наград, что, как правило, 
становится кульминацией праздничных вечеров и самих торжеств. 

Порой специалисты в погоне за эмоциональным эффектом включают в 
сценарий возложение цветов к бутафорскому обелиску, зажигают бутафорский 
Вечный огонь. Если в драматическом спектакле, полном условностей, 
подобные ритуалы правомерны, то в культурно-досуговой программе, 
основанной на правде документа и факте жизни, такие ритуальные действия 
выглядят кощунственно. Зачастую в культурно-досуговой программе к ритуалу 
чествования лучших людей подходят как к повседневному, обычному. Им 
вручают вымпелы, награды, и каждому непременный подарок – концертный 
номер. Это затягивает действие, рассеивает внимание зрителей. 

В праздничных представлениях применяется также прием реми-
нисценции (воспоминания). Авторы сценариев культурно-досуговых программ 
заимствовали этот прием из арсенала выразительных средств кинематографа. 
Он состоит в том, что исполнение определенного эпизода прерывается другим 
эпизодом, повествующим о событиях прошлого. Это позволяет удачно связать 
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настоящее с историей. Прием реминисценции может повторяться в сценарии 
несколько раз, но чрезмерное увлечение им снижает зрительское восприятие. 

Каждый эпизод культурно-досуговой программы представляет собой 
относительно самостоятельный компонент, законченная часть сценария, но и 
участвует и в решении общей темы, помогает в раскрытии идеи. 

Необходимо, чтобы каждый эпизод вызвал у  аудитории интерес. Важно 
каждый раз находить новые факты, помогать посетителям узнавать то, чего они 
не знали. Поиск ракурса отражения того или иного явления действительности – 
трудное дело.  

Возможен и другой путь активизации аудитории в виде «переклички», 
которая с успехом применяется и в наши дни на вечерах-встречах «Уральские 
вечерницы» во Дворце культуры Челябинского тракторного завода. При 
подготовке этой программы помещение большого зала Дворца культуры 
оформлено в празднично убранную сельскую хату. Хозяйка и ее дочь в 
нарядных русских костюмах приветствуют гостей. Помощники хозяйки, 
девчата и парни, участники художественной самодеятельности, встречают 
гостей песней, рассаживают их за столы, подают самовар, вареники. Это дает 
повод для спора, в каком коллективе парни лучше. Сравниваются показатели 
работы, дается характеристика «рыночникам». Перекличка проходит живо, без 
официальных речей. Лучшим производственникам вручаются премии и 
подарки. В разгар праздника из бутафорской печи под свист и вой неожиданно 
вылетает Черт, который ищет среди гостей лентяев, дебоширов. Черта 
прогоняют, а «вечерница» с пением и танцами продолжается. Выступают и 
гости. Организуются конкурсы на лучшее исполнение пляски, песни. Так 
можно, максимально активизируя собравшихся, сочетать торжество с отдыхом. 

Важным моментом в художественном монтаже сценария культурно-
досуговой программы является лейтмотив (напоминание). Нередко лейтмотив 
становится стержнем всей композиции. 

Сценарий праздничных массовых культурно-досуговых программ 
обязательно предусматривает способы активизации посетителей учреждений 
культуры. Необходимо, чтобы они чувствовали себя не зрителями, а 
соучастниками программы. Для этого используют различные сценарные ходы и 
решения. Это могут быть вопросы, обращенные к залу, коллективное 
исполнение песен, разбрасывание в зале листовок, выход актеров в зрительный 
зал и т.д. 

В качестве приема, активизирующего аудиторию культурно-досуговых 
программ, специалисты используют и так называемую «подсадку». Прием 
заключается в следующем: в зрительном зале находятся несколько активистов 
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или участников художественной самодеятельности, которые задают ведущим 
заранее подготовленные вопросы, вступают с ними в спор, побуждая зрителей 
высказать свое мнение о вопросах, затрагиваемых в программе. 

Важнейшим методом в создании сценария культурно-досуговой 
программы является монтаж всего материала. Метод монтажа сценария – это 
единственный родовой метод культурно-досуговой деятельности, который 
позволяет скомпоновать выступления реальных лиц, цитаты из документов, 
отрывки из произведений художественной литературы, кинофильмов, 
музыкальные фрагменты и другие элементы. 

Творческое использование методики художественного монтажа при 
наличии замысла включает совокупность действий, имеющих определенный 
стимул. Стимул – это побудительная причина действия. Раскрывая принципы 
художественного монтажа сценария, следует помнить, что именно резкие 
грани, резкие ритмические различия подводят к богатству красок и соединяют в 
новое, цельное произведение, где грани каждого элемента несут свое 
эмоциональное содержание, работают на общую задачу. 

Один из наиболее распространенных приемов художественного монтажа 
– контрастность. Он основан на сближении, столкновении противоположных, 
резко не схожих между собой явлений и элементов сценария. Применение этого 
приема позволяет ярче выявить конфликт как основу драматургии. 

В отличие от драматического произведения в сценарии культурно-
досуговой программы сюжет ослаблен, в нем нет драматических столкновений 
характеров. В праздничной программе в силу ее специфики – 
документальности – вряд ли стоит выводить на сцену антиподов, нарушителей 
дисциплины или бюрократов. Тогда как в театральной пьесе драматургу это 
удается изобразить через художественные образы. Однако это не означает, что 
в праздничном представлении не должно быть конфликтных ситуаций. 
Конфликт проявляется в столкновении противоположных явлений и элементов 
сценария, в сочетании и построении эпизодов программы, отражающих в своем 
единстве моменты истории и сегодняшнего дня. 

Другим широко используемым приемом монтажа является параллельный, 
когда эпизоды действий, различных по своему идейному содержанию, 
монтируют один за другим. Иначе говоря, в ткань одного эпизода включается 
другой, противоположный ему. После такой вставки мысль первого эпизода 
продолжает развиваться. Этим приемом достигается параллельное действие. 

Например, в театрализованном вечере «Этих дней не смолкнет слава», 
посвященном Празднику Победы, было два ведущих. Один из них вел рассказ, 
который иллюстрировался эпизодами участия людей в героической эпопее на 
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фронтах Великой Отечественной войны, другой ведущий рассказывал, как 
работали в это время те, кто остался в тылу. Параллельный монтаж позволил 
ярко показать, как наш народ в едином порыве, в общем титаническом усилии, 
разделяя горе и радость, ковал победу. 

Монтажная организация материала создает условия, при которых у 
аудитории возникают мысли не столько по ходу действия, сколько о ходе 
действия. Поэтому необходимо «факты жизни» и факты искусства» связывать 
между собой таким образом, чтобы узлы были очевидны, события не следовали 
одно за другим, а в промежутках между ними могло родиться суждение. Такой 
эффект рассчитан на то, чтобы вызвать у зрителей реакцию, заранее 
предусмотренную авторами. 

Монтаж обладает способностью трансформировать точку зрения. 
Композиционные функции выполняет перестановка эпизодов и блоков 
сценария, например перемещение развязки на место завязки. 

До включения в культурно-досуговую программу «факт жизни» сам по 
себе эстетически нейтрален. Эстетическую значимость он приобретает, лишь 
заняв место в драматургической структуре сценария, которая создается в 
процессе реализации авторского замысла. 

С помощью монтажа «факты жизни» возводятся в ранг искусства, 
наделенного эмоциональным и идейно-политическим содержанием. Все это 
характеризует обобщающее, синтезирующее свойство монтажа. Монтажный 
стык того или иного материала можно рассматривать как момент становления 
художественного высказывания. 

Монтаж «фактов жизни» и «фактов искусства», скрывающий в себе 
«неизображенное содержание», включает зрителя в проблемную ситуацию, 
отражающую социальный конфликт, вызывая у него активизацию 
мыслительного процесса. Монтаж становится способом выявления основных 
общественно-политических ценностей культурно-досугового проекта, 
средством, организующим художественную форму и выявляющим сверхзадачу. 

Работая над постановкой программ, нельзя полагаться на самоценность 
отобранного материала. Любой «факт жизни» или «факт искусства»,  не 
критически перенесенный в сценарий без организующей и направляющей работы 
мысли, обесценивается. Характер сочетания материала может быть 
разнообразным, и не стоит принижать значимость такого свойства монтажа, как 
«сцепление». Напротив, на этом свойстве монтажа чаще всего происходит 
внутриэпизодное построение, где единицы сценической информации связываются 
сюжетно. 
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Монтаж «фактов жизни» и «фактов искусства» – сложный процесс. С 
одной стороны, монтаж выступает как метод организации материала, с другой – 
как способ анализа «фактов жизни» и как средство воплощения сюжета. 

Практика доказала, что специалисты чаще всего пользуются уже готовым 
материалом – «фактами жизни» и «фактами искусства». Их задача состоит в 
том, чтобы из готовой продукции создать идейно-драматическую основу 
будущего представления. Подобно кинодокументалисту, который зачастую 
пользуется уже готовым материалом, режиссер отбирает для воздействия 
«факты жизни» и монтирует их с «фактами искусства» в соответствии с целью 
художественно-педагогического воздействия. Успешная реализация цели (на 
уровне организации сценария) зависит в основном от искусства монтажа. 

Сценарий может строиться на основе слова, изображения, монтажа, 
действия, жеста, а также их комбинаций. «Факты жизни» и «факты искусства» 
являются лишь средствами кодирования содержания, осуществляемого методом 
монтажа.  Иными словами, не сами средства составляют содержание, а то, что 
возникает между ними в результате монтажа, – «неизображенное содержание» 
[45]. 

Монтаж, воссоздающий целостность поставленного культурно-
досугового проекта из разрозненных материалов, по своей сути есть синтез. Но 
ему предшествует предварительный анализ, расчленение явления на составные 
части, уяснение связей между ними. 

Одной из функций монтажа является организация зрительского 
восприятия. Последовательность и логику авторской мысли зритель «читает» 
через монтажную организацию материала.  

Существует много способов, с помощью которых можно создать у 
зрителя впечатление о значительно большем или меньшем времени. Все 
зависит от творческой фантазии режиссера, от знаний различных свойств 
монтажа, его функций. 

Монтаж выступает как: 
1) анализ фактов жизни и фактов искусства; 
2) синтез фактов жизни и фактов искусства; 
3) конфликт фактов жизни и фактов искусства; 
4) средство воплощения сюжета; 
5) средство выражения авторской позиции; 
6) драматургический метод организации материала; 
7) средство художественной выразительности; 
8) форма организации зрительского восприятия; 
9) ритмическая организация эпизодов; 
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10) способ изменения жанра; 
11) форма изменения сценического времени. 
Знание законов композиционного построения драматургического 

произведения требует умения гибко использовать основные приемы монтажа 
сценарного материала: последовательный, параллельный, контрастный, 
ассоциативный. При этом следует помнить, что достижение целостности и 
выразительности (а конечная цель композиционного построения именно в этом и 
состоит) не происходит только с написанием литературно-текстовой части 
сценария. Композиционная завершенность драматургической формы сценария 
окончательно наступает в его реализации на сцене, где огромную роль играет 
декоративно-художественное оформление (пространственная композиция), 
световое решение и сценическая пластика, общая атмосфера культурно-
досуговой программы. Поэтому качественная драматургическая основа является 
важнейшим фактором ее успешной организации и проведения. Закон 
соразмерности при работе над драматургией культурно-досуговой программы 
базируется на неограниченных возможностях при поиске материала. Первым 
ориентиром в отборе сценарного материала служит, как правило, событие, 
которому посвящается та или иная культурно-досуговая программа. Событие, 
его масштаб и содержательная направленность определяют «границы» отбора 
материала. На втором этапе работы с материалом, изучая проблему, сценарист из 
массы материала отбирает только тот, который в большей степени отвечает его 
творческому замыслу [12]. 

Целостность драматургического произведения во многом зависит и от 
количественного соотношения материала. Объем и характер сценарного 
материала, его распределение по эпизодам подчиняются задаче наиболее 
полной реализации творческого замысла. И здесь в силу вступают такие 
важные творческие качества сценариста, как чувство меры, творческая 
интуиция. Добиваясь соразмерности расположения второстепенных и главных 
частей сценарного материала, синтезируя идейно-эмоциональные средства, 
сценарист должен стремиться к точному и четкому пропорциональному 
соотношению структурных элементов композиции – экспозиции, завязки, 
основного развития действия, кульминации, развязки и эпилога. Такая 
конструкция сценария позволяет правильно выстроить сюжет, избегая 
однотипности отбираемых сведений и фактов и однообразия внутренних 
ритмов драматургического действия. 

Закон подчиненности всех выразительных средств идейному замыслу 
культурно-досуговой программы – одна из самых труднейших задач, которую 
решает сценарист при создании драматургии культурно-досуговой программы. 
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Реализовать замысел в содержании – значит так отобрать сценарный материал 
и так его композиционно выстроить, чтобы все средства идейно-эмоциональной 
выразительности раскрыли идею, авторскую позицию. 

Важно подчеркнуть, что все эти художественные компоненты в 
зависимости от месторасположения в сценарии культурно-досуговой 
программы могут нести различную смысловую нагрузку, эстетическую 
направленность. Отбирая для сценария те или иные художественные 
фрагменты, важно определить их идейно-тематическую соотнесенность с 
общим сценарно-режиссерским замыслом будущей программы. Наиболее 
высоким творческим успехом сценариста считается умение так соединить 
идейно-эмоциональные средства, чтобы они взаимодействуя между собой, дали 
возможность добиться воплощения идеи художественного замысла. В этом суть 
новизны и оригинальности сценария той или иной культурно-досуговой 
программы. 

Решение такой творческой задачи требует от сценариста больших 
интеллектуальных и эмоциональных затрат, развитого художественного вкуса, 
тонкого чувства современности, глубокого знания произведений литературы и 
искусства. Смысловым содержательным стержнем в этом творческом процессе 
выступает художественное мышление сценариста, развитые творческие 
качества, такие, как воображение и фантазия, умение в эмоционально-образной 
форме реализовать свой замысел. 

Использование контрастов играет большую роль в эмоциональном 
восприятии содержания культурно-досуговой программы. Убежденность 
личности в правоте тех или иных идей не может не формироваться без опоры 
на ее чувства. Известно, что эмоции человека делятся на положительные и 
отрицательные. Формирование чувств происходит не только в процессе 
положительных переживаний, но также и через отрицательные эмоции и 
переживания. И часто положительное чувство рождается в «борьбе» 
положительных и отрицательных эмоций. При восприятии содержания 
культурно-досуговой программы, построенной на контрасте, зритель 
испытывает гамму переживаний, окрашенных как положительными, так и 
отрицательными эмоциями. Причем эти эмоции находятся не в статичном 
состоянии, а постоянно взаимодействуют, «борются», и эта «борьба» эмоций 
оказывает влияние на интеллектуальную сферу зрителя, в которой образуется 
своеобразный конфликт между тем, что уже установлено в сознании, и тем, что 
возникает в процессе восприятия содержания. В конечном итоге сознание 
зрителя обогащается, активное восприятие положительно влияет на развитие 
личности. 
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Композиционная целостность в драматургической конструкции 
культурно-досуговой программы не сводится к простой сумме эпизодов, а 
достигается, прежде всего, за счет объективно необходимого их количества, 
наиболее полно раскрывающего авторский замысел, а также преемственной 
тематической связью между ними. 

Каждый эпизод самостоятелен как по теме, так по содержательной 
направленности, но в общем контексте сценария является неотъемлемой частью 
целого. 

Следует учитывать, что композиционная целостность культурно-досуговой 
программы достигается не только логическим построением данных эпизодов, а, 
в первую очередь, системой связей, которая возникает в сюжетной конструкции 
сценария, и складывается из взаимодействия документального и 
художественного материала, оправданности и согласованности внутренних 
средств выражения содержания, приемов и способов его сценической 
реализации. 

Специфическая особенность драматургии культурно-досуговой 
программы, выражающаяся в поэпизодном построении сценария, обусловлена 
не прихотью сценариста, а объективной необходимостью наиболее полно и 
многоаспектно раскрыть тему и идею. 

Эпизод в сценарии, являясь частью общего целого, в то же время 
характеризуется такими признаками, как относительная самостоятельность 
сюжетной конструкции, системой отобранных художественных средств, 
аргументирующих какую-то грань темы и идеи, наличием события, вокруг 
которого завязывается драматургическое действие. 

Драматургическая основа культурно-досуговой программы создается 
такими эмоционально-выразительными средствами, как живое слово, музыка, 
кино, поэзия, пантомима, хореография и др. Задача композиционного 
построения сценария состоит в том, чтобы соединить все эти элементы в 
единое целое, придать будущей программе логичность, стройность, 
целостность. От того, насколько данные элементы будут гармонировать между 
собой, взаимодействовать в сюжетной конструкции, соподчиняться и 
дополнять друг друга, зависит эмоциональное и эстетическое восприятие ее 
зрительской аудиторией. 

Включение в массовые формы культурно-досуговой деятельности местных 
фактов как одного из основных средств воздействия обязывает режиссера не 
столько показать факт, сколько дать возможность зрителю увидеть причины, его 
породившие, а значит, и убедить в его достоверности. В этом проявляется 
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педагогическая состоятельность монтажа как способа исследования «фактов 
жизни». 

Таким образом, без учета монтажной специфики, ее знакового характера 
невозможно успешное воздействие театрализованного представления на 
аудиторию. Поэтому нецелесообразно полагаться на то, что сами средства 
воздействия («факты жизни» и «факты искусства») обеспечат воспитательный 
эффект. 

 
Вопросы для самопроверки 

1 Выделите этапы работы над замыслом сценария культурно-досуговой 
программы. 

2 Характеристика основных законов композиции при организации 
культурно-досуговой программы.  

3 Назовите принципы художественного монтажа сценария. 
 

Тема 7. Музыкальное оформление культурно-досуговых программ 
1 Функции музыки в организации культурно-досуговых программ.  
2 Характеристика, специфика и функции музыкального пролога, эпилога, 

эпизода, номера, антракта. 
3 Характеристика музыкальных жанров: вокального, инструментального, 

музыкально-драматургического, эстрадного и поп- музыки в культурно-
досуговой программе. 

 

Важная роль музыки - в ее конструктивно-композиционной функции. Она 
способна придавать культурно-досуговой программе композиционную 
стройность и завершенность. Так, музыкальный пролог, своеобразная 
экспозиция, музыкальные антракты, органически связывающие отдельные 
эпизоды программы, и музыкальные финалы, призванные завершить 
восприятие, поставить точку, помогают организаторам создать определенную 
композицию. Особенно ярко это проявляется при использовании лейтмотивов. 

Лейтмотив представляет собой музыкальный материал, который 
трансформируется в зависимости от характера эпизода, но несет четкий 
музыкальный образ через всю программу. Лейтмотивы способствуют 
установлению более глубокой внутренней связи между отдельными эпизодами. 

Еще одной функцией является организация темпоритма программы. 
Музыкальное искусство представляет собой постоянно развивающийся во 
времени звуковой процесс. Поэтому темп музыки позволяет динаминизировать 
действие – ускорить его развитие или затормозить. 
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Музыка может ритмически организовать действие, придать опреде-
ленную эмоциональную окраску не только персонажам, но и движению 
предметов – автомашин, кораблей и т.д., что особенно важно для массовых 
культурно-досуговых программ. 

Одним из важнейших методических требований музыкального 
оформления является органическое соединение действия с музыкой. Оставаясь 
самостоятельным видом искусства, музыка выступает как один из элементов 
художественно-образного раскрытия темы культурно-досуговой программы. 
Другое важное условие: музыка должна способствовать развитию действия, 
создавать темпо-ритм программы, подводить к кульминации, завершать его. 
Важным моментом в организации и проведении программы является умелое 
сочетание фонограммы с живым звучанием. 

Одна из функций музыки – создание атмосферы действия. Благодаря 
своим качествам – эмоциональности, глубине, яркости, выразительности, 
тембровой окраске - музыка является своеобразным фоном действия, создавая, 
с одной стороны, условия для более глубокого восприятия зрителем 
содержания отдельного фрагмента, эпизода, культурно-досугового 
мероприятия, с другой – помогая исполнителю глубже сосредоточиться на 
воплощении образов. Умелое использование этой возможности музыки может 
оказать огромное эмоциональное воздействие на аудиторию. Ярким примером 
музыкального решения темы вечера «Никто не забыт, ничто не забыто» служит 
использование музыки Шумана «Грезы» во время минуты молчания и 
возложения венков к памятнику павшим воинам. 

Музыка способна не только создавать эмоциональный образ, служить 
определенной иллюстрацией действия, важной ее функцией является участие в 
конфликте, так как она сама является его носителем. Тому пример – тема добра 
и зла в произведениях классиков и современных композиторов. Это качество 
музыки можно использовать в музыкальном оформлении культурно-досуговых 
программ, поскольку наличие конфликта является основой сценария. В одном 
случае музыка может быть только носителем конфликта, а в другом – может 
обострить противоречия, подвести к кульминации. Тогда она сама становится 
драматургическим фактором. Это положение можно рассмотреть на примере 
тематической программы «Покой нам только снится». Для музыкального 
решения эпизода, рассказывающего о благородном подвиге работников 
культуры, организовавших во время войны новогоднюю елку для детей в 
колонном зале Дома Союзов, были использованы тема вражеского нашествия 
из Седьмой симфонии Д. Шостаковича и детская песенка «В лесу родилась 
елочка». Они и стали носителем конфликта. 

http://o-dosuge.ru/organizatory-dosugovyx-meropriyatij.html
http://o-dosuge.ru/organizatory-dosugovyx-meropriyatij.html


205 
 

Одной из важнейших функций музыки является эмоциональная 
составляющая всей программы, отдельных фрагментов. Она проявляется в 
нескольких направлениях: характеристика персонажей, места и времени 
действия. 

Музыкальная характеристика образов многозначна. Музыка может 
передать состояние героев, их настроение, черты характера, склонности, 
темперамент, национальную и социальную принадлежность. Знание 
музыкального материала, возможностей музыки поможет организаторам 
полнее реализовать эту функцию музыкального искусства, точно создать 
социальный портрет персонажа, поскольку, как правило, в досуговой 
программе они носят обобщенный характер (солдат, матрос, крестьянин, 
рабочий, бизнесмен) или являются сатирическими образами: обыватель, 
пьяница, бюрократ и т.д).  

Песня, инструментальная пьеса, короткая музыкальная фраза могут 
достаточно полно создать музыкальный образ персонажа или отдельных групп 
людей. Это имеет особенно важное значение для представлений на стадионах, 
улицах, площадях, в парках и т.д., в которых действие решается больше 
пластически, чем словесно. Текст без микрофона донести до людей сложно, 
поскольку часто исполнителей и зрителей разделяет довольно большое 
расстояние, тогда на помощь приходит музыка. 

Музыкальный антракт  представляет собой миниатюрную увертюру к 
действию, которое будет развертываться в последующем фрагменте 
программы. Однако функциональное назначение музыкального антракта 
несколько иное, чем у увертюры. Его сценическая особенность в том, что он 
является не только своеобразным введением, но и заключением предыдущего 
эпизода, то есть выступает в качестве связующего звена между двумя 
эпизодами. Музыка антракта призвана держать темпоритм программы, сделать 
аудиторию соучастником действия, развивающегося в музыкальных образах во 
время перестановок, пауз, перестроений, смены декораций[64]. 

Музыкальные финалы - значительная часть культурно-досуговой 
программы, конструктивно отделенная от предыдущих эпизодов, но ор-
ганически с ними связанная, обычно предназначенная для массового 
исполнения музыкального произведения, завершения действия. Это одна из 
важнейших частей представления. Отсутствие финала оставляет ощущение 
незавершенности всей программы. Он несет особую смысловую нагрузку, 
подводя итог мыслям и чувствам, которые возникли у зрителя, в нем заложена 
основная мысль праздника, обобщающая идею программы. 
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Широко используются в культурно-досуговых программах вставные 
музыкальные номера – музыкальные произведения, предназначенные для 
самостоятельного исполнения. Это может быть песня, романс, 
инструментальная пьеса, хореографическая композиция, фрагмент из 
музыкального фильма, оперетты и т.д. Как правило, вставной номер бывает не 
связан с сюжетом.  

В культурно-досуговых программах включение музыкальных номеров в 
сценарий имеет свою специфику. Они должны быть не только тесно связаны с 
темой, идеей, но и органично вмонтированы в сюжет программы. От 
постановщика программы требуется владение своеобразной музыкальной 
драматургией, которая заложена в самом музыкальном произведении. В нем есть 
вступление, развитие, кульминация и кода. И задача режиссера XXI века – сделать 
из песни своеобразный музыкальный рассказ о жизни человека, его судьбе, 
чувствах и мыслях. 

Каждая культурно-досуговая программа состоит из нескольких вза-
имосвязанных эпизодов. В практической работе учреждений культуры нередко 
сценаристы и постановщики используют музыкальные эпизоды (относительно 
самостоятельные фрагменты или разделы программы, содержание которых 
раскрывается с помощью выразительных средств музыкального языка). 
Специфика музыкального эпизода заключается в том, что он обладает 
внутренней логикой построения и должен быть обязательно закончен. В 
эпизоде тщательно разрабатывается одна или отдельный аспект главной темы. 

Музыкальный эпизод представляет собой синтез готовых музыкальных 
произведений, принадлежащих одному или разным композиторам, в котором 
концентрируется содержание жизненного события, обладающего 
драматургической законченностью, то есть есть завязка, кульминация и 
развязка. Создание музыкального эпизода – задача сложная, решение которой 
требует умения искусно монтировать музыкальные фрагменты, определенной 
музыкальной эрудиции. Неудачно подобранная музыка может затянуть 
темпоритм культурно-досугового мероприятия. И наоборот, удачно 
вмонтированная пьеса, песня может быть внутренним стержнем эпизода 

Своеобразным музыкальным прологом является музыкально-поэтическая 
композиция, представляющая собой органическое единство слова и музыки, 
обладающая лаконичностью, емкостью содержания, драматургической 
завершенностью. Так, на фестивале «Рок за мир» в качестве музыкального 
пролога были использованы поэтические произведения Б. Брехта, Г. Лорки,    
П. Неруды и фрагменты песен Г. Эйслера и С. Ортеги. 
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Характер музыкального пролога определяется спецификой и характером 
программы: в КВН – это музыкальный выход и приветствие команд, в 
концертных выступлениях рок-групп – вступительная песня - представление 
коллектива. На праздниках, карнавалах, в обрядах, народных гуляньях музы-
кальным прологом служат театрализованные костюмированные шествия 
участников, марш-парады духовых оркестров, кавалькады машин и другой 
техники, традиционные ритуалы и парады самодеятельных коллективов и 
спортсменов (на открытии фестивалей, спортивных праздниках). 

Музыкальные темы, прозвучавшие впервые в прологе, могут получить 
продолжение и развитие по ходу программы.  

По своему функциональному значению музыкальный пролог может 
выполнять роль вступления или экспозиции. Основная задача пролога-
вступления – собрать внимание зрителей и ввести в общую атмосферу 
мероприятия, в определенную эпоху, среду, подготовить к эмоциональному 
восприятию содержания основного раздела. 

Особенностью музыкального пролога-экспозиции является то, что он 
представляет собой лаконичный и емкий рассказ о событиях, которые будут 
раскрываться в основной части мероприятия с помощью произведения 
музыкального искусства или сочетания музыки с другими средствами 
художественно-выразительного воздействия (словом, хореографией, кино, 
пантомимой и т.д.). Пролог имеет четкое структурное и сюжетное построение: 
вступление, изложение основных тем (или темы), заключительную часть, 
которая нередко служит переходом к первому эпизоду культурно-досугового 
мероприятия[64]. 

Музыкальный пролог может быть представлен: увертюрой, музыкально-
сценической композицией, музыкальным видео, кинопрологом. Наиболее 
распространенной формой музыкального пролога является увертюра. В ней 
используются музыкальные произведения, песни, танцевальные и эстрадные 
мелодии, а также отдельные музыкальные фразы, аккорды, позывные. 
Например, на тематической программе «Дорогами войны, дорогами побед» 
увертюрой служила песня А. Новикова «Дороги», на вечере «Слово о хлебе»,- 
инструментальная композиция на тему песни Б. Мокроусова «Зацветает степь 
садами». 

Музыку в культурно-досуговой программе необходимо  
классифицировать следующим образом. Музыкальное оформление – это 
включение в досуговую программу музыки всех жанров и форм: жанры 
вокальной, инструментальной, народной, духовой, эстрадной, хоровой музыки, 

http://o-dosuge.ru/organizatory-dosugovyx-meropriyatij.html
http://o-dosuge.ru/organizatory-dosugovyx-meropriyatij.html
http://o-dosuge.ru/zhanry-vokalno-instrumentalnoj-muzyki.html
http://o-dosuge.ru/zhanry-vokalno-instrumentalnoj-muzyki.html


208 
 

фрагментов симфонических произведений,– в живом звучании и в 
музыкальных фонограммах [64]. 

Жанр (от французского – род, вид) – понятие, выработанное для 
обозначения внутривидовых подразделений искусства, ибо он воплощает черты 
эпохи, образа жизни и поведения людей. Каждая историческая эпоха рождает 
свою жанровую систему. 

Поскольку жанры сложились внутри всех видов искусства, это понятие 
имеет эстетический характер. 

Рок-музыка. В любой период своего развития рок-музыка всегда отвечала 
вкусам молодежи вне зависимости от ее классовой принадлежности. 

Главным в рок-музыке является тот или иной жизненный стиль 
(например, битники, хиппи, панки и т.д.) и определенное отношение к 
ценностям традиционной культуры.  

Несмотря на обилие разнообразных, порой совершенно не похожих друг 
на друга форм рок-музыки, их объединяет одна особенность, выделяющая рок в 
целом из остальной массы современной музыки, – это динамизация ритма. 
Ритм – существенное свойство музыки вообще, однако до рок-музыки он 
выполнял либо служебные функции, либо, выступая наряду с мелодией на 
первый план, выделялся лишь структурно. В рок-музыке ритм начинает 
выделяться динамически, то есть «исполняется» на усиленной громкости как 
элемент музыкальной ткани произведения. 

К важнейшим признакам рок-музыки относятся: опора на блюзовые 
композиционные структуры и звукоряды; краткие полевки; гипертрофия 
метроритмического начала (с акцентом на четких долях такта), применение 
электрического и электронного преобразования и усиления звука; повышенная 
экспрессия вокального и инструментального интонирования. Для рок-музыки 
характерно внимание не столько к произведению, сколько к его исполнительской 
подаче. 

Рок-музыка представляет собой сложный конгломерат течений, вы-
делившихся по музыкальным и немузыкальным признакам: принадлежности к 
определенным социально-культурным движениям (например, 
«психоделический рок», связанный с субкультурой «хиппи» 60-х годов, «панк-
рок»), возрастной ориентированности (рок для подростков, для взрослых), 
динамической интенсивности («тяжелый рок», «мягкий рок»), технической 
оснащенности (электронный рок), взаимодействию с теми или иными 
музыкальными традициями («афро-рок», «барокко-рок», «джаз-рок», «фолк-
рок» и т.д.), месту в системе художественной культуры (коммерческий «поп-
рок», элитарный, «рок-авангард») и др. 
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Другой жанр-балет – вид драматургического искусства, содержание 
которого выражается в музыкально-хореографических образах. Балетная 
музыка, создаваемая на основе балетного либретто с учетом хореографического 
решения, дает эмоционально-образную и метроритмическую основу. На 
протяжении истории взаимодействие балетной музыки и хореографии 
претерпело значительные изменения. 

При использовании в культурно-досуговых программах балетной музыки 
необходимо учитывать ее специфику. Она состоит в высокой художественной 
ассоциативности, торжественности и пафосности. 

Жанр инструментальной музыки (музыка, предназначенная для 
исполнения на каком-либо инструменте или группе инструментов) исторически 
возник позже жанра вокальной музыки, но между песенной и 
инструментальной музыкой существует тесная связь. 

К основным жанрам инструментальной музыки относят танец, сонату и 
симфонию. 

Танцевальная музыка – в широком смысле  музыка для сопровождения 
танца, а также производная от нее категория музыкальных произведений, не 
предназначенных для танцев и имеющих самостоятельную художественную 
ценность, в узком смысле – легкая музыка, сопровождающая популярные 
бытовые танцы. 

К жанрам вокальной музыки относят кантату и ораторию. 
Кантата – произведение торжественного или лиро-эпического склада. Ей 

присущ небольшой размер и однородность содержания (выражается одна тема). 
Оратория пишется на героико-драматический сюжет, произведение 

большого масштаба, композиционно развернутое. Этот жанр зародился 
практически одновременно с оперой и кантатой и имеет некоторое сходство с 
ними. В отличие от оперы в оратории большее значение имеет не само 
действие. По сравнению с кантатой оратория крупнее по масштабу, отличается 
более развитым сюжетом. 

Таким образом, при классификации жанров необходимо каждый раз 
иметь в виду, какой именно фактор является решающим. 
 
 

Вопросы для самопроверки: 
 

1 Дайте характеристику функции музыки при организации культурно-
досуговой программы? 

2 Опишите особенности и функции музыкального пролога, 
музыкального эпилога, музыкального эпизода, музыкального антракта. 

http://o-dosuge.ru/baletnaya-muzyka.html
http://o-dosuge.ru/baletnaya-muzyka.html
http://o-dosuge.ru/baletnaya-muzyka.html
http://o-dosuge.ru/zhanry-vokalno-instrumentalnoj-muzyki.html


210 
 

3 Охарактеризуйте жанры музыки. Выявите специфические особенности 
музыкальных жанров. 

 
 

Тема 8. Реклама в культурно-досуговой деятельности 

1 Понятие «реклама», ее основное функциональное назначение. Виды 
рекламы.  

2 Методика рекламы культурно-досуговой деятельности. 
3 Имидж и фирменный стиль учреждения досуга. 
4 Принципы построения композиции рекламного обращения. 

 

Реклама, как известно, это информация о потребительских свойствах 
товаров и видах услуг с целью их реализации и создания спроса на них, а также 
популяризация произведений литературы, искусства, культуры и др. На очень 
низком уровне рекламируется такая продукция учреждений культуры, как 
культурно-досуговые программы. Кроме того, возможности этих учреждений 
чрезвычайно слабо используются для рекламы товаров и услуг других 
организаций. Таким образом, деятельность учреждений культуры в области 
рекламы может быть сосредоточена на рекламе произведений литературы, 
искусства, культуры; рекламе собственной продукции, товаров и услуг; рекламе 
товаров и услуг сторонних предприятий, организаций и фирм. Использование 
указанных направлений рекламной деятельности учреждений культуры 
поможет существенным образом исправить их материальное положение. 

Следует подчеркнуть, что реклама функционирует по единым законам, но 
ее виды имеют свою специфику, обусловленную особенностями 
рекламируемых ценностей. История становления и развития культурно-
зрелищной рекламы, эволюция ее содержания и формы помогают глубже 
разобраться в современных методах работы культурно-досуговых учреждений. 
При этом отметим, что реклама культурно-досуговых программ является одним 
из видов рекламной деятельности. 

Реклама является понятием емким и многогранным. Прежде всего, это 
информация и коммуникация, от качества которой зависит ее действенность и 
эффективность. Реклама - это инструмент, с помощью которого потребителю, 
клиенту или зрителю дается такая информация, которая побуждает его 
приобрести рекламируемый товар. В этом заключается ее основное 
функциональное назначение. 
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Исходя из целевого назначения рекламы, ее можно условно разделить на 
рекламу материальных духовно-интеллектуальных ценностей и услуг. К первой 
относится реклама потребительских товаров и средств их производства; ко 
второй - культурно-зрелищная реклама (афиша культурно-досуговой 
программы, спектакля, концертная афиша, киноплакат, выставочный плакат и 
т.д.), реклама информационной продукции и услуг, реклама идей. Культурно-
досуговая деятельность относится к духовно-интеллектуальной сфере и в целом 
живет по ее общим законам, потому, зная и учитывая специфику конкретной 
культурно-досуговой программы, можно успешно ее рекламировать. 

Приступая к рекламе культурно-досуговых программ, необходимо: 
•  определить основной круг реальных и потенциальных зрителей или 

участников программы; 
•  охарактеризовать их по демографическим (возраст, пол), географическим 

(район проживания, тип местности, климат) признакам, по 
принадлежности к определенной социальной группе, уровню образова-
ния и культурных запросов, степени подготовленности к восприятию 
предлагаемых программ, уровню доходов; 

•  установить, есть ли конкуренты, и если есть, то в чем можно их превзойти; 
•  изучить историю создания творческого коллектива или организации. 

Необходимо сделать все это в письменном виде, а затем познакомить с 
проделанной работой весь коллектив и после обсуждения доработать эти 
исходные данные с учетом высказанных замечаний. Принятый в итоге 
исходный информационный материал будет использоваться в дальнейшей 
работе по рекламе, прежде всего в определении целевых групп воздействия 
рекламных обращений, а в итоге - каналов распространения рекламы. 

Создание и распространение рекламы требует определенных затрат. 
Факторы, определяющие рекламный бюджет:  

•  размеры охватываемой территории, на которой живут реальные и 
потенциальные зрители или участники предлагаемой программы; 

•  получаемая прибыль;  
•  затраты на рекламу конкурентов; 

Не следует распределять всю сумму ассигнований на конкретные 
рекламные акции, необходимо оставить часть средств на непредвиденные 
расходы. 

Борьба за потребителя, клиента, зрителя на мировом рынке ведется не 
между материальными и духовно-интеллектуальными ценностями, 
предлагаемыми различными фирмами и организациями, а за их имидж. Причем 
отсутствие сознательно созданного имиджа не означает, что он не 
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сформируется в сознании потребителей, клиентов, зрителей. В результате он 
может оказаться совсем не таким, какой нужен производителю. На имидж, то 
есть образ организации, творческого коллектива, будет оказывать влияние вся 
организация рекламной деятельности, но начинается он с фирменного стиля, 
который воспринимается как гарантия высокого качества предлагаемых 
мероприятий и помогает закрепить желательное для его организаторов 
отношение к коллективу. 

Фирменный стиль - это набор графических, дизайнерских, цветовых, 
словесных, типографских постоянных элементов (констант), обеспечивающих 
визуальное и смысловое единство всей информации, исходящей от 
организации, ее внутреннего и внешнего оформления.  

У любой культурно-досуговой организации или коллектива имидж должен: 
• соответствовать реальному образу организации или коллектива; 
• отличаться от образов других организаций или коллективов особенно 
родственных по характеру деятельности, чтобы его хорошо запомнили; 
• оставаться достаточно долговечным, то есть не устаревать, не выходить 
из моды; 
•  быть привлекательным не для всех, а для выбранных целевых групп 
воздействия. 
Чтобы достичь оптимального результата, надо четко и достаточно 

подробно сформулировать исходные данные для создания фирменного стиля. 
Фирменный стиль - основное средство формирования имиджа. Он 

помогает реальным и потенциальным зрителям или участникам мероприятий 
находить рекламные обращения организаторов среди потока информации. 
Эстетически привлекательный фирменный стиль помогает лучше воспринимать 
рекламные объявления, вызывает интерес к новым программам. Он повышает 
действенность рекламы и ее эффективность. Заказывать фирменный стиль надо 
профессионалам, предоставляя им необходимую исходную информацию: 

• полное и точное название организации или коллектива; 
• полный адрес, телефон, телефакс; 
• основные направления деятельности; 
• планы на будущее; 
• характеристика основных групп зрителей или участников мероприятий 

(эта информация необходима, чтобы фирменный стиль выглядел 
привлекательным именно для определенных целевых групп воздействия); 

• основные рекламные средства, которыми организация планирует 
пользоваться, так как некоторые из них могут накладывать определенные 
ограничения на фирменную цветографику; 
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• основной круг понятий, который характеризует имидж организации: 
творческий подход к делу, крепкие традиции, уникальность, опыт, четкие 
планы и т.д.  

Подготовленный текст задания на разработку фирменного стиля должен 
быть утвержден руководителем организации или коллектива. 

Фирменный стиль начинается с товарного знака или эмблемы фирмы. В 
данном случае речь идет об эмблеме культурно-досуговой организации или 
коллектива. Она может быть изобразительной, словесной, смешанной 
(комплексной) и объемной. 

Изобразительный знак - это изображение одушевленных и 
неодушевленных объектов, символов (круг - солнце, треугольник - горы и т.д.), 
абстрактные изображения, орнаменты, художественно выполненные буквы и 
цифры, а также различные сочетания всех перечисленных элементов. В отличие 
от буквы и других знаков в данном случае речь идет о знаках, символике и 
эмблематике, в которых закодированы более емкие и многогранные понятия и к 
которым предъявляются следующие требования: легкая читаемость, точность 
воспроизведения, сочетание шрифтов и символов. Хорошо воспринимается 
знак легко читаемый, нарисованный без излишних украшений и усложненных 
форм. 

Словесный фирменный знак - это название фирмы, определенным 
образом написанное. Словесный знак лучше воспринимается и запоминается, 
так как к зрению подключается слух. Графический фирменный знак и 
словесный, а также их сочетание называется логотипом. 

Графический знак, эмблема - это символ, представляющий определенную 
досуговую организацию: клуб, парк культуры и отдыха, библиотеку, центр 
досуга, шоу, молодежное кафе и т.д. Он не должен отражать весь набор 
предоставляемых ею услуг. Логотип знакомит потенциального зрителя или 
участника программы с позицией, кредо организации, причем мгновенно, 
создавая у аудитории определенное настроение. Необходимо добиться того, 
чтобы эмблема отвечала следующим требованиям: 

  простоте, необходимой для мгновенного восприятия знака; 
  индивидуальности (оригинальности): неэффективно прямое отражение 

деятельности в знаке, зритель может соотнести его с определенной сферой 
деятельности. Например, автосервис - автомобиль, обувной магазин - ботинок. 
Поэтому такие фирменные знаки не регистрируются; 

 охраноспособности: необходимо, чтобы знак отвечал требованиям 
нормативных документов, иначе его не зарегистрируют. Оценить 
охраноспособность знака смогут лишь эксперты; 
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  адекватности и ассоциативности: знак должен соответствовать 
специфике организации и вызывать желательные ассоциации; 

  функциональности: знак будет отвечать этому требованию, если он 
хорошо читается при значительном увеличении или уменьшении в газете, где 
полиграфические возможности ограничены, на плакатах, щитовой рекламе и во 
всех используемых средствах распространения рекламы. Необходимо 
проверить, легко ли определить, где у знака верх и низ, не станет ли он хуже 
смотреться, если его повернуть на 90 или 180 градусов; 

  жизнеспособности: важно, чтобы знак со временем не устарел, не 
вышел из моды; необходимо предусмотреть в нем возможность модификации; 

  звучности и легкости произношения: это требование относится 
словесным фирменным знакам. В них не должно быть большого количества 
шипящих и свистящих согласных, гласные должны равномерно чередоваться с 
согласными. Это проверяется на слух. Но не всякое хорошо звучащее слово 
воспринимается визуально; 

  смысловой нетривиальности: избегайте слов со стертым значением и с 
часто употребляемыми корнями.  

Что предпочесть: графический или словесный знак? Если деятельность 
культурно-досуговой организации дифференцирована, лучше создать 
оригинальный словесный знак, так как с помощью одного рисованного символа 
отразить это очень трудно. 

Другим важным составляющим фирменного стиля является шрифт, 
которым будут набираться рекламные обращения. Он должен соответствовать 
содержанию и форме изображения. Каждый шрифт имеет свой пластический и 
ритмический строй, свои пропорции, стиль. Он участвует в раскрытии идейно-
образного замысла художника и связан с задачами художественно-
декоративного оформления. 

Прежде всего, надо добиться, чтобы шрифт был удобочитаемым. 
Использование различных шрифтов в рекламных изданиях в пределах одного 
фирменного стиля может разрушить его целостный образ. 

И наконец, цвет. В рекламе необходим ведущий цвет, связанный с ее 
главной идеей. В композиции рекламного листа должен быть цветовой центр, 
совпадающий со смысловым. При таком решении содержание рекламного 
обращения раскрывается мгновенно. Для привлечения внимания зрителей и 
выделения рекламы из окружающей ее пространственной среды используют 
контрастные цветовые решения. 

Цветная реклама зрительно активнее черно-белой в 2-3 раза. Разные цвета 
вызывают у человека различные настроения. Существуют благоприятные 
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(гармоничные, привлекательные) и неблагоприятные (негармоничные, 
отталкивающие) сочетания цветов. Читаемость зависит от цветового сочетания 
надписи и фона. Наиболее хорошо видимые сочетания: черный на желтом; 
голубой, зеленый и черный на белом; зеленый на красном. 

Цвет оказывает сильное эмоциональное воздействие, делает рекламу 
более привлекательной, лучше запоминающейся. Он служит для 
характеристики рекламируемого мероприятия, помогает привлечь внимание и 
удержать его в течение длительного времени. 

Количество фирменных цветов и выбор конкретного цвета зависят от 
характера и специфики мероприятий, демографических и других характеристик 
целевых групп воздействия, особенностей психологии восприятия цвета. 

К составляющим фирменного стиля следует добавить еще одно. Кроме 
графического или словесного знака необходим слоган; постоянный девиз, 
лозунг, кредо, призыв, рекламная формула досуговой организации. Слоган 
используется так же часто, как и фирменный знак, а в звуковой рекламе его 
заменяет. Слоган легко запоминается, так как воздействует не только на зрение 
как знак, не только на слух и эмоциональную сферу человека как название или 
цвет, но и на разум. Слоган, с которого начинается рекламное объявление, 
желательно сделать коротким, не более 5-7 слов. Уже в слогане хорошо 
показать, чем привлекательна для зрителя предлагаемая культурно-досуговая 
программа. Язык слогана зависит от целевых групп воздействия и каналов 
распространения рекламного обращения. При создании слогана рекомендуется 
использовать различные формы иносказания: гиперболу, метафору, аллегорию, 
сравнение и Критерии оценки слогана: 

1 Он должен отражать особенности имиджа организации и вызывать 
ассоциации с ее названием. 

2 Рекламная фраза должна быть краткой, звучной, динамичной, 
правильной с точки зрения фонетики, то есть без неблагозвучных и трудных 
для произношения звукосочетаний, чтобы ее легче было запомнить. Удачные 
стихотворные слоганы очень редки. 

3 Необходим учет психологических особенностей целевых групп 
воздействия. Для этого следует выяснить мотивы принимаемых зрителями или 
участниками программ решений, выбрать основной и воздействовать на него. 

4 Не допускается возможность двоякого толкования слогана: он должен 
однозначно восприниматься на слух с первого раза. 

5 Обязательны простота и отсутствие замысловатости и 
сверхоригинальности. 
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Следующий этап в работе с рекламой - создание рекламных обращений. 
Лаконичный, емкий и точный по смыслу текст, который не повторяет то, что 
сказано рисунком, и является ярким, остроумным, запоминающимся, кратким, 
следует размещать в наиболее удобочитаемых местах листа. 

Многословность противопоказана тексту в рекламе, но допустима, если 
это необходимо в функциональных целях. Текст рассчитан на моментальное 
восприятие, поэтому должен отличаться лаконизмом, доходчивостью, 
привлекательностью. Неприемлемо полное отсутствие текста в рекламе. Слово 
уточняет и дополняет смысл изображения. 

Прежде чем приступить к составлению рекламного обращения, надо 
ответить на следующие вопросы:  

o Каковы цели рекламного обращения? 
o Целевые группы воздействия. 
o Каковы отличия рекламируемых культурно-досуговых программ от 

предложенных аналогичными организациями? 
o Каковы каналы распространения, которые определены по категориям 

полезности и доступности? 
Принципы построения рекламного обращения и требования к нему: 
 Выделение уникального предложения организации. 
 Наличие в обращении одной, максимум - двух основных рекламных 

идей. 
 Краткость рекламного текста. Чем текст лаконичнее, тем больше людей 

его прочтут и тем он дешевле.  
Создавая рекламное обращение, надо аргументировать свое предложение, 

выбрать верный тон, лексику, ориентированную на целевые группы 
воздействия. Не следует злоупотреблять непонятными терминами. 

Требования к дизайну рекламного обращения, его основные  
составляющие: 

1 Размер и форма объявления (это важно для привлечения внимания). 
2 Цветовые и штифтовые акценты (задача при выборе шрифтов - 

украсить текст и гарантировать его удобочитаемость). 
3 Различные типографские украшения, которые помимо эстетической 

нагрузки помогают разграничивать материалы для лучшего их восприятия и 
воздействия. 

4 Пробельный материал, используемый как «воздух». 
5 Иллюстрации: рисунки, фотографии, чертежи, схемы, графики, 

диаграммы и т.д., которые дают зрителю или потенциальному участнику 
программ представление о них. 
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Принятие решения, что использовать (рисунок или фотографии) зависит 
от следующих факторов: 

o Рисунок дешевле и его легче подогнать под требования полиграфии, что 
особенно важно для газет. 

o Фотография вызывает больше доверия благодаря таким качествам, как 
наглядность, документальность, убедительность. 

o Выбор типа иллюстрации зависит и от моды. 
Макет рекламного обращения определяется такими понятиями, как 

сбалансированность, контрастность, пропорциональность, угол зрения и 
целостность восприятия.  

Сбалансированность - это такая компоновка всех элементов обращения, 
при которой реклама хорошо смотрится и воспринимается. 

Контрастность усиливает привлекательность и читаемость рекламного 
объявления. Она создается с помощью заголовков и подзаголовков, набранных 
более крупным шрифтом и т.д. 

Пропорциональность - это количественная взаимосвязь частей и целого. 
Варьируя пропорциональные соотношения частей, можно придать форме 
динамику, статичность, напряжение, то есть явно выраженную эмоциональную 
окраску. 

С помощью изобразительных элементов оформления художник может 
направить взгляд читателя в определенную сторону. Сбалансированность, 
контрастность и пропорциональность помогают создать впечатление 
целостности. Не повторяя сказанное в тексте, иллюстрация выполняет свою 
строго определенную функцию. 

Юмор в рекламе, если он уместен, помогает ее эмоциональному 
воздействию. Не следует забывать о чувстве меры - на этой категории держится 
все искусство рекламы. 

При создании иллюстрированных рекламных обращений следует 
учитывать: 

1. Место для эмблемы и логотипа. 
2. Фотографии. 
3. Одушевленные объекты на иллюстрации привлекают к себе внимание 

больше, чем неодушевленные, человеческие лица -больше, чем фигура в целом. 
4. Художнику следует найти интересный, неожиданный поворот в теме. 
5. Иллюстрации надо подбирать совершенные с точки зрения техники 

исполнения. 
6. В газетах лучше помещать штриховые рисунки, а не фотографии. 
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При построении рекламных обращений обычно используется композиция 
из четырех частей:  

• Слоган. 
• Зачин (небольшой текст, раскрывающий основную мысль слогана). 
• Информационный блок (основной текст, информирующий и 

аргументирующий предложение). 
• Справочные сведения: адрес, контактные средства связи и т.д.  
Предложенное построение, естественно, носит условный характер. В 

слогане могут быть элементы зачина, а сам зачин отсутствовать. И все же эта 
схема построения рекламного обращения используется наиболее часто. 

В информационном блоке важно давать больше информации и как можно 
меньше фактов и аргументов. Не нужно включать в блок все темы, чтобы 
оказать воздействие на несколько целевых групп. Аргументацию следует 
подбирать убедительную, точную, а доводы подчинить только одной 
рекламируемой теме. Если информационный блок сделать лаконичным не 
удается, его делят на абзацы. В обращении приводятся надежные каналы связи 
и лучше - несколько. Решению этой задачи помогают следующие методы: 
ссылка на авторитет, свидетельство участника, логическая аргументация, 
эмоциональное воздействие. Следует привлечь внимание потенциальных 
зрителей, вызвать у них интерес, желание больше получить информации, и 
добиться результата - посещения ими рекламируемого мероприятия. 

Таким образом, мы охарактеризовали основные рекламные понятия и 
методы работы, которые могут быть успешно использованы в рекламировании 
культурно-досуговых программ. Дело остается за рекламной кампанией. Это 
понятие включает целый комплекс форм, приемов в средствах массовой 
информации и других средствах распространения рекламы. Проведение 
рекламной кампании стоит дорого, и большинству учреждений культуры оно 
недоступно. Однако даже для того, чтобы осознанно выбрать лишь несколько 
самых эффективных средств распространения рекламы, необходимо разбираться 
и в рекламной кампании, ее целях, формах и методах проведения. Особенно это 
важно знать тем коллективам учреждений культуры, которые могут себе 
позволить и хотят провести полномасштабную рекламную кампанию. 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1 Назовите этапы работы над рекламой.  
2 Перечислите требования, предъявляемые к слогану. 
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3 Поясните принципы рекламного обращения и требования, предъявляемые 
к нему. 

4 Каковы методы сбора сведений, необходимых для подготовки рекламного 
обращения, с чего и начинается его создание? 
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Заключение 
В свободное время человек стремится реализовать множество 

неутилитарных потребностей, испытать разнообразные состояния, мало 
связанные с повседневностью, пережить положительные эмоции, утонченные 
чувства. Без досуга жизнь современного человека лишилась бы одного их своих 
базовых стержней - стала бы труднопереносимой. 

Увеличение количества свободного времени в структуре социального 
бытия и развитие научно-технического прогресса задали новый вектор развития 
досуга, при котором главной его функцией стала развлекательная, а сам он стал 
ассоциироваться исключительно с наслаждением, при этом самореализация 
личности отошла на задний план. Эта ситуация требует пересмотра и 
изменения. Утверждение приоритета самореализации личности в рамках 
досуга, восстановление его полифункциональности, а также возвращение ему 
всей полноты и разнообразия должны стать первоочередными задачами 
современного общества. 

В настоящее время культурно-досуговая деятельность должна решать 
социальные проблемы, предлагая новые модели образа жизни. Сфера досуга 
становится сосредоточением таких социальных проблем, которые общество не 
может решить в других сферах жизнедеятельности (алкоголизм, наркомания, 
преступность). В связи с этим перед культурно-досуговой деятельностью стоит 
задача-повышение общей культуры личности. 

Эффективность любой деятельности, в том числе и досуговой, зависит от 
культуры личности, которая определяется тем, насколько хорошо способен 
специалист, работающий в этой сфере, осмысленно решать частные 
профессиональные задачи, чутко реагировать на потребности социума, 
насколько свободно он владеет техникой, насколько развиты в нем чувство 
нового, способность идти «в ногу со временем». 
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