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В статье рассматривается проблема трактовки понятия «социально-культурное пространство» 
на основе анализа существующих научных подходов. Социально-культурное пространство – это со-
циокультурный феномен, отражающий условия создания, сохранения, презентации, передачи и интер-
претации культурных и социальных ценностей посредством непосредственного контакта с человеком. 
Формирование социально-культурного пространства актуализирует значение социального фактора  
в культурном освоении пространства, делая культуру основополагающей категорией деятельности раз-
личных социальных субъектов.
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Conditions, methods and problems of formation of sociocultural space are the important tasks of Russian 
culture and directly affect the general trend of development of the state in domestic and foreign policy on 
economic conditions, on intellectual and emotional state of all layers of the population.

Complexity of theoretical study and practical application of this concept lies in the ambiguity of its 
interpretation and application in the fields of science without a specific methodological approach.

We offer our own interpretation of the concept based on the analysis of modern approaches to understanding 
the social and cultural space.

Sociocultural space is an organic unity of institutions of culture, education, information, recreation, sports 
and state (regional and local) cultural policy, emerging and designed to meet the needs and interests of members 
of all population groups within a single geographic area. “Social” is not simply a subject of cultural space, it 
points to the importance of the cultural space for humans.

In this context, the sociocultural space acts as a sociocultural phenomenon which reflects the conditions 
of creation, preservation, presentation, transmission and interpretation of cultural and social values through 
direct human contact.

The sociocultural space is able to form a system of the social values, relationship of people to each other 
and to the world. In this infrastructure, customs, traditions, preferences space, it satisfies the needs of the 
given territory, but they can differ, both qualitatively and quantitatively, in another place. This fact makes the 
sociocultural space original, unique and specific.

“Social” and “cultural” cannot exist separately in space because the subject of all social is man, who 
presents oneself as the creator, custodian and consumer of culture. Interaction of society and culture is a 
process bilateral and continuous.

Sociocultural space, directly and indirectly, educates and develops the cultural norms and values oriented 
on the individual in the regional space and in the system of social relations.
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социально-культурного пространства в настоящее 
время являются одной из важных задач россий-
ской культуры, так как прямым образом затрагива-
ют общую тенденцию развития государственной 
внутренней и внешней политики, экономических 
условий функционирования общественных ин-
ститутов, интеллектуального и эмоционального 
состояния всех слоев населения. Социально-
культурное пространство представляет собой 
многоаспектное и многоуровневое явление, что 
затрудняет изучение данного вопроса в контексте 
узкоспециального научного направления.

Сложность теоретического изучения и прак-
тического применения данного понятия заклю-
чается в неоднозначности его трактовок и при-
менении в научных областях без определенного 
методологического подхода.

Цель нашего исследования заключается в 
формулировке дефиниции социально-культурно- 
го пространства, на основе анализа существую-
щих научных подходов.

Являясь конгломератом общественной и 
культурной характеристик определенной террито-
рии, социально-культурное пространство должно 
рассматриваться в ракурсе междисциплинарного 
научного знания. Включая социально-культурные 
явления в пространство региона, необходимо из-
начально учитывать общефилософские подходы 
к трактовке понятия пространства. Пространство 
здесь представляется как одна из основных форм 
существования материи, оно характеризует про-
тяженность, структурность, сосуществование и 
взаимодействие элементов во всех материальных 
системах [19, с. 69]. Э. Кант в своей работе «Кри-
тика чистого разума» представляет пространство 
как внешнее восприятие действительности, неза-
висящее от индивида, а воспринимающееся им 
как данность (см. [12]).

Появившись изначально, как философская 
категорийная единица, пространство стало пред-
метом научных исследований в различных обла-
стях научных знаний. На рубеже XIX–XX веков 
социологическая наука обратила свое внимание 
на неотделимость человеческого физического су-
ществования от пространственного. Э. Дюркгейм 
в своей работе «Метод социологии» представил 
свои взгляды о социальном пространстве как  

о массе людей, обладающей известной плотно-
стью, расположенной на территории, которая 
предлагает им возможность межличностного 
общения, используя всякого рода пути сообще-
ния [6, с. 276]. У М. Вебера социальное про-
странство представлено в качестве концентрации 
определенных социальных групп и не называет-
ся «пространством», а вместо него представлено 
понятие «место», что указывает на географиче-
скую привязку социума к конкретной территории  
[4, с. 10]. Позже П. Сорокин в своей работе «Со-
циальная стратификация и мобильность» харак-
теризует пространство как «народонаселение 
Земли». На основе данного заключения он вы-
деляет понятие «социальное пространство» и его 
качественные характеристики – социальное по-
ложение, связь положений человека в социальной 
вселенной [16, с. 298–299].

Фундаментальные исследования социально-
го пространства легли в основу осмысления роли 
пространства во всех аспектах жизнедеятельно-
сти человека. В научных кругах стали разраба-
тываться новые формы пространства: экономи-
ческого, правового, нравственного, культурного, 
педагогического и др.

В основе эмоционального, гносеологическо-
го, потребительского и репродуктивного восприя-
тия человеком окружающего мира лежит куль-
турологический фактор, определяющий систему 
личностных ценностно-смысловых установок, 
принципов и жизненных ориентиров. И в данном 
контексте важную роль играет культурное про-
странство.

В основе понимания культурного простран-
ства первоначально лежит понятие культуры как 
таковой. Данная категория наиболее часто и ши-
роко обсуждалась, описывалась и изучалась как 
философская величина. В трудах каждого фило-
софа отводилось место решению вопроса культу-
ры. Но каждый из них вкладывал в этот термин 
свое понимание и видение этой проблемы. «Нет 
ничего менее определенного, чем это слово – 
“культура”, и нет ничего более обманчивого, как 
прилагать его к целым векам и народам» – писал 
И. Г. Гердер в своей книге «Идеи к философии 
истории человечества» [5, с. 6].

Ю. М. Лотман понимал культуру только как 
качество присущее образованному человеку:  
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«…механизм культуры может быть описан в сле-
дующем виде: недостаточность информации,  
находящейся в распоряжении мыслящей инди-
видуальности, делает необходимым путь для нее 
к другой такой же единице» (см. [14, с. 235]). Он 
делал акцент на том, что только образованный че-
ловек может понимать культуру и сохранять ее.

Лесли А. Уайт рассматривал культуру уже 
с двух сторон. «Для одних культура – научаемое 
поведение. Для других – не поведение как тако-
вое, а его абстракция. Для одних антропологов 
каменные топоры и керамические сосуды – куль-
тура, для других ни один материальный предмет 
таковой не является. Одни полагают, что культура 
существует лишь в сознании людей, другие счи-
тают культурой лишь осязаемые предметы и явле-
ния внешнего мира» (см. [1, с. 17]). При этом Уайт 
утверждал, что поведение людей является ничем 
иным, как функцией культуры. Следовательно, 
в этом контексте можно утверждать, что именно 
от поведения человека зависит окружающий его 
мир. Культура при этом выступает как константа, 
а поведение как переменная величина.

Многообразие философских, исторических, 
социологических и других научных взглядов на 
культуру делает неоспоримым существование 
культурного пространства. 

М. С. Каган представляет культурное про-
странство как многоаспектное явление, включаю-
щее в себя природные условия в их первозданном 
виде («дикая природа»), природу преобразо-
ванную человеком для своего комфортного су-
ществования (изменение рельефа, насаждения, 
система коммуникаций, природные и историче-
ские охранные зоны и т. п.), свидетельства исто-
рической памяти (памятники, артефакты) и сфе-
ру межличностный и общественных отношений, 
объединяющую предыдущие аспекты в цельную, 
уникальную среду определенной местности [8].

Культурное пространство как жизненную и 
социокультурную сферу общества, «вместилище» 
культурных процессов, представляющую из себя 
территориальную протяженность с присущими 
ей национально-этническими языками обще-
ния и духовными ценностями, традиционным 
бытовым укладом и образом жизни определяет  
С. Н. Иконникова. При этом С. Н. Иконникова, как 
и М. С. Каган отмечает многомерность культур-

ного пространства, его связь с географическим, 
этническим, экономическим и политическим по-
ложениями и зависимость от этих факторов.

А. С. Кармин при определении культурно-
го пространства отрицает влияние физического 
пространства, измеряющегося километрами, го-
дами. По его мнению, культурное пространство –  
это пространство, сложившееся из множества 
феноменов культуры. Культурное пространство 
включает в себя отдельные феномены культуры и 
их комплексы, национальные культуры и культур-
ную политику, цивилизации и культурные конгло-
мераты [9].

В отличие от А. С. Кармина, А. Н. Быстро- 
ва [3] ставит культурное пространство в прямую 
зависимость от географической среды, которая 
оказывает влияние на формы и способы еe вос-e вос- вос-
производства этносами, сообществами, коллекти-
вами. Картина мира, влияющая на формирование 
и развитие определенной культуры, напрямую 
зависит от территориальных ресурсов и возмож-
ностей. В результате освоения физического про-
странства идет процесс складывания определен-
ных традиций, ценностей, идеалов, социальных 
норм и т. д.

Научные исследования в области социаль-
ного и культурного пространства подтвердили 
взаимозависимость общественного и культурного 
фактора в определенной географической и вре-
менной среде бытования человека, что повлияло 
на продолжение изучения данных процессов в их 
совокупном существовании. Исследования в дан-
ном направлении привели к появлению двух но-
вых дефиниций «социокультурное пространство» 
и «социально-культурное пространство».

Начало изучению социокультурного про-
странства положила социокультурная (социоло-
гистская) школа, обратившая внимание на ди- 
намические свойства и закономерности социо-
культурных явлений. Ф. Теннис, Г. Зиммель,  
Э. Росс и другие ученые проанализировали и си-
стематизировали огромное число исторически 
повторяющихся процессов, таких как социокуль-
турная изоляция, война, аккультурация, социаль-
ный контроль и многие другие, с целью выясне-
ния возникновения социокультурных систем, их 
организации, структурированного распределения 
внутренних ролей членов общества, воздействия 
на перемены в социальных нормах и нравах.
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опираются на понятие «социокультурного про- 
странства» с точки зрения социального простран-
ства. Исследуя работы видных философов, исто-
риков и социологов (О. Шпенглера, А. Дж. Тойн-
би, А. С. Панарина), Е. Н. Ненахова характеризует 
социокультурное пространство как процесс и ре-
зультат развертывания культуры во взаимосвязи  
с социальными параметрами [12, с. 174].

Тулиганова И. В. в своем диссертационном 
исследовании «Социокультурное пространство 
современного города» [18] рассматривает город-
скую среду как пространство, концентрирующее 
социальные структуры, выявляющее многочис-
ленные смыслы и символические формы. Со-
циокультурное пространство, И. В. Тулигановой 
включает в себя социум, символы и ценности, 
коммуникацию и информацию. 

Социокультурная среда, по мнению И. В. Ко-
линько, – это «важный аспект формирования мо-
дели мира, обладающий характеристиками про-
тяженности и структурности, сосуществования и 
взаимодействия… Категория “социокульутрное 
пространство” предстает как связка понятий, что 
превращает ее в универсальную общесоциологи-
ческую категорию и включает в себя экономиче-
ское, политическое, педагогическое, физическое, 
туристическое и т. п. пространства» [10].

В работах О. В. Естриной и Н. В. Дулиной со-
циокультурное пространство предстает как спец-
ифическая пространственно-временная целост-
ность, представляющая из себя результат генезиса 
и функционирования культуры во взаимосвязи  
с социальными параметрами [7, с. 14]. 

Таким образом, опираясь на проведенные 
исследования в области социокультурного про-
странства можно сделать вывод, что оно является 
пространством реализации социальных отноше-
ний всех индивидов на основе материальных и 
нематериальных контактов, посредством установ-
ленных культурных связей, эволюционно и рево-
люционно сформировавшихся в рамках времен-
ного периода и географической территории.

Наряду с понятием «социокультурное про-
странство» в работах современных исследова- 
телей встречается и другое понятие «социально-
культурное пространство». Несмотря на орфоэ-
пическую схожесть и однокоренные производные 
данных понятий необходимо отметить принципи-

альную разницу при трактовке этих категорий, что 
в свою очередь оказывает влияние на теоретико-
методологическую базу их изучения.

В основе одного из составляющих понятия 
«социокультурное пространство» лежит латин-
ское слово «socius» (товарищ, компаньон), ко-
торое явилось отправной точкой для появления 
понятия «социум» – общество, социальная среда 
человека, совокупность исторически сложивших-
ся форм деятельности людей [11, с. 105].

В основе же понятия «социально-культурное 
пространство» лежит латинское слово «socialis» 
(общественный), в настоящее время использую-
щееся в контексте прилагательного «социальный», 
то есть связанный с жизнью людей в обществе, 
их отношениями в обществе или к общест- 
ву [17]. Данное прочтение указывает на обще-
ственную направленность деятельности приме-
нительно к разным современным научным, поли-
тическим, антропологическим и т. п. институтам: 
социальная психология, социальные законы, со-
циальное воспитание, социальная гигиена.

Таким образом, в отличие от социокуль-
турного пространства, которое заключает в себе 
ценности и нормы, взаимодействие групп на 
основе культурных, социальных и личностных 
уровнях, социально-культурное пространство имеет  
четко выраженную общественную направлен-
ность и представляет собой так называемую «ин-
фраструктуру» социокультурного пространства.  
В данной связи социально-культурное простран-
ство выполняет две важные функции: с одной 
стороны, оно является индикатором социокуль-
турных процессов, происходящих в обществе (во 
временном и пространственном векторах), с дру-
гой стороны, оно является базисом для формиро-
вания, развития и изменения социокультурного 
пространства.

Понятие «социально-культурного простран-
ства» используется многими учеными, полити-
ками и общественными деятелями, но при этом 
остается недостаточно отрефлексированным в на-
учном плане. Существующие трактовки зачастую 
противоречат друг другу и несут в себе много-
значность, неструктурированность и терминоло-
гическую неопределенность.

По мнению И. П. Сморжок, социально-куль- 
турное пространство – это ценностно-нормативная 
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система определенной субкультурной группы 
(профессиональной, возрастной, досуговой и др.), 
формирующуюся в процессе культурогенеза [15].

В работе С. Б. Брижатовой «Современная 
социально-культурная среда региона: состоя-
ние, условия и факторы формирования» пред-
ложено свое понимание социально-культурного 
пространства. Рассматривая вещественные, лич-
ностные, вещенственно-личностные и духовные 
компоненты в единстве и взаимодействии, автор 
понимает социально-культурное пространство 
как «…целостность объектов, определяющих 
условия и основную направленность формиро-
вания человека, его духовного мира и связанных  
в этом взаимодействии генетическими, структур-
ными и функциональными отношениями» и ото-
ждествляет это понятие с «культурной средой ре-
гиона» [2, с. 5].

На основе анализа современных подходов 
к пониманию социально-культурного простран-
ства, нами предлагается собственная трактовка 
данного понятия.

Социально-культурное пространство являет-
ся органичным единством учреждений культуры, 
образования, информации, рекреации, спорта и 
государственной (региональной, местной) куль-
турной политики, формируется и предназнача-
ется для удовлетворения потребностей и инте-
ресов представителей всех категорий населения  
в рамках единого географического пространства. 
При этом «социальность» не просто определяет 
субъекта культурного пространства, а указывает 
на значимость культурного пространства и фик-
сирует его адресную направленность.

В данном контексте социально-культурное 
пространство выступает как социокультурный 
феномен, отражающий условия создания, сохра-
нения, презентации, передачи и интерпретации 
культурных и социальных ценностей посредством 
непосредственного контакта с человеком.

Социально-культурное пространство регио-
на способно формировать систему жизненных 
ценностей, поведение потребителей, отношение 
людей друг к другу и к окружающему миру. При 
этом сложившаяся инфраструктура, обычаи, тра-
диции, предпочтения оказывают влияние, отвеча-
ют запросам в рамках данной территории, но они 
могут быть совершенно иными, в качественном 

и количественном отношении, в другом месте. 
Именно этот факт делает социально-культурное 
пространство региона оригинальным, неповтори-
мым, специфичным.

Социально-культурное пространство выпол-
няет ряд функций:

1. Информационно-просветительская (позна-
вательная).

2. Культуросозидающая и культуроформи-
рующая.

3. Художественно-зрелищная.
4. Рекреационная.
5. Оздоровительная.
6. Социализирующая.
В реализации данных функций социально-

культурного пространства участвуют социально-
культурные институты, которые классифициру-
ются в зависимости от их функциональной роли 
по отношению к потребителям производимой ими 
социально-культурной продукции.

Формирование социально-культурного про-
странства актуализирует значение социального 
фактора в культурном освоении пространства, 
делая культуру основополагающей категорией 
деятельности различных социальных субъектов. 
Суть социально-культурного пространства, как 
на личностном так и на государственном уров-
нях, заключается в поиске созидающего аспекта 
выводящего социальное общение индивидов на 
качественно другой уровень, отвечающий внут- 
ренним потребностям человека, открывающий 
перспективы личностного развития, определяю-
щий смысловые целеполагания.

Социальное и культурное не могут суще-
ствовать в пространстве автономно, потому что 
субъектом всего социального является человек, 
выступающий в свою очередь главным твор-
цом, хранителем, транслятором и потребителем 
культуры. Взаимодействие общества и культуры 
должно является процессом двусторонним и не-
прерывным.

Социально-культурное пространство прямо 
и опосредовано воздействует на человека в его 
представлениях об окружающем мире, воспиты-
вает и развивает культурные нормы и ценности, 
ориентирует индивида в региональном простран-
стве и в системе общественных отношений.
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