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В статье исследуется феномен культурно-досуговой программы как культурной формы, опреде-
ляется её роль и место в социокультурном пространстве общества. Представляя культурно-досуговую 
программу как объект научного исследования, автор акцентирует своё внимание на раскрытии содержа-
ния основополагающих функций, которые она выполняет как в структуре досуговой деятельности, так 
и в социокультурной деятельности. Функции – трансляции ценностно-смысловых мировоззренческих 
ориентаций, способствующих консолидации и объединению общества вокруг общественно значимых 
идей; удовлетворения потребности личности в свободном демократическом общении и творческом са-
мовыражении; возрождения, сохранения и трансляции базовых основ народной традиционной культу-
ры; актуализации общественно-значимых событий; организации отдыха и развлечений населения, по 
мнению автора, определяют культурно-досуговую программу как значимую и востребованную обще-
ством социально-культурную форму. В научной литературе выделяются три взаимосвязанных сторо-
ны структуры общения – коммуникативная (обмен информацией), интерактивная (взаимодействие), 
перцептивная (восприятие, понимание, эмоциональное отношение). Все эти стороны общения нахо-
дят прямое и реальное отражение в процессе функционирования культурно-досуговой программы, 
что позволяет их квалифицировать как продуктивную форму социокультурного общения. Создание 
культурно-досуговых программ невозможно без опоры на базовые основы народных художественных 
традиций. Наряду с организацией собственно фольклорных программ, в содержание различных дру-
гих программ, в том числе и светского уровня, прямо или косвенно включаются элементы народных 
традиций. Интерактивную природу культурно-досуговой деятельности и ее важнейшей составляющей 
культурно-досуговой программы можно с полным основанием считать генетическим родовым свой-
ством. Культурно-досуговую программу нельзя показать как репертуарный спектакль в театре, она про-
текает во времени и пространстве «здесь» и «сейчас» и по случаю какого-либо общественно-значимого 
события с непременным участием целевой аудитории – молодежной, подростковой, семейной, аудито-
рии местного населения, которая, наряду с создателями программы, является субъектом программы, 
совместно организующим данное досуговое действо.

Ключевые слова: культурно-досуговая программа, культурная форма, артефакт культурный, 
функции культурно-досуговой программы.
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The article examines the phenomenon of cultural and leisure program as a cultural form determined by 
its place and role in the socio-cultural environment of society. Presenting the cultural and leisure program as 
an object of scientific research, the author focuses the attention on the disclosure of the content of the basic 
functions that it performs as a leisure activity in the structure of socio-cultural activities. The options are  
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the translation of value of semantic ideological orientations conducive to consolidation and unification 
of society around the ideas of public interest; meeting the needs of an individual in a free and democratic 
communication and creative self-expression; revival, preservation and transmission of the basic foundations 
of the traditional folk culture; mainstreaming of socially significant events; and recreation of the population, 
according to the author, defining the cultural and leisure program as a significant and essential to the society 
of social and cultural forms. In scientific literature, there are three interrelated sides of the structure of 
communication: communicative (exchange of information), interactive (interaction), perceptual (perception, 
understanding, emotional attitude). All of these aspects of communication, find a direct and real reflection 
in the process of functioning of a cultural and leisure program, which allows them to qualify as a productive 
form of socio-cultural communication. Creating cultural programs is impossible without reliance on the basic 
foundation of folk arts and traditions. Along with proper organization of folklore programmes, the content of 
various other programs, including a secular level, directly or indirectly, include elements of folk traditions.  
The interactive nature of cultural and leisure activities and its most important component of the cultural and 
leisure program, it is reasonable to consider genetic ancestral property. A cultural and leisure program will not 
show as a repertory performance at the theater, it flows in time and space ”here“ and ”now“ and in the event of 
any socially significant event with the indispensable participation of the target audience – youth, teen, family, 
audience of the local population – which, along with the creators of the program, is the subject of the program, 
jointly organizing this leisure action.

Keywords: cultural and leisure program, cultural form, cultural artifact, function of cultural and 
leisure program.

Необходимость научного осмысления фено-
мена культурно-досуговой программы обуслов-
лена возрастанием роли и значения культурных 
форм как традиционных, так и инновационных, 
функционирующих в социокультурном простран-
стве нашего общества, дополняющих и разви-
вающих социокультурную среду, расширяющих 
социокоммуникативные процессы в обществе, 
углубляющих его духовный фон и атмосферу, на-
целенных на трансляцию ментальных ценност-
ных смыслов духовного и культурного проис-
хождения.

Культурно-досуговая программа является 
одной из самых распространённых форм социаль- 
но-культурной деятельности. Диапазон её функ-
ционирования достаточно широк. Культур- 
но-досуговая программа выступает самым су- 
щественным результатом деятельности, в первую 
очередь, традиционных учреждений культуры – 
клубов, домов и дворцов культуры, культурно-
досуговых центров творческого развития детей и 
взрослых, парков культуры и отдыха, культурно-
исторических комплексов, профилированных уч- 
реждений культуры – домов литераторов, музыки, 
актёров, кино и других. Кроме этого, культурно-
досуговая программа находит своё воплоще-
ние в туристической и рекламной деятельности,  
в среде общего и дополнительного образования, 

и, как правило, культурные программы выступа-
ют дополняющей культурной функцией в период 
проведения симпозиумов, фестивалей, форумов, 
конкурсов, спортивных состязаний и др.

Программы различной функциональной на- 
правленности являются результатом профес-
сиональной деятельности радио и телевидения. 
Нельзя обойти вниманием деятельность много-
численных коммерческих структур, оказываю-
щих услуги населению по организации отдыха  
и развлечений, проведению различных корпора-
тивных программ – праздничных, юбилейных, 
воскресных и др.

Институциональный статус культурной про-
граммы закреплён в словарях, в которых данная 
программа определяется как «комплекс меро-
приятий, связанный с созданием, сохранением, 
восстановлением и распространением опреде-
лённых художественно-культурных ценностей, 
объектов, навыков, знаний. Разрабатывается 
и осуществляется государством и обществен-
ными организациями, институтами культуры,  
СМИ» [6, с. 121–122].

В этой связи досуговая программа, высту-
пая как культурная форма, обладает специфи-
ческими характеристиками, принадлежащими 
к таким понятиям как «артефакт» и «артефакт 
культурный». Понятие «артефакт» (от лат. – ис-
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кусственно сделанный) обозначает любой искус-
ственно созданный объект, любое искусственное 
образование как физическое, так и идеационное, 
созданные для функционирования в специализи-
рованных сферах культур и системах, представ-
ляет собой абстрактный носитель культурной 
семантики, проявляющихся в различных контек-
стах использования [5, с. 34]. Понятие «артефакт 
культурный» имеет значение интерпретации, то 
есть воплощение какой-либо культурной формы 
в конкретные продукты как материального, так и 
духовного происхождения. При этом культурная 
форма имеет генетические основания и, наряду 
с инвариантными (неизменными) свойствами, 
обладает также способностью к вариативности 
и видоизменению, отличается деятельностью  
функционирования в зависимости от её социаль-
ной актуальности и востребованности [5, с. 34].

Культурно-досуговая программа как значи-
мая социально-культурная форма обладает всеми 
свойствами, содержащимися в данных определе-
ниях, и практически проявляет себя в тех функци-
ях, которые она выполняет в обществе как: 

- инструмент трансляции ценностно-смыс- 
ловых мировоззренческих ориентаций, способ-
ствующих консолидации и объединению обще-
ства вокруг общественно-значимых идей;

- форма удовлетворения потребности лич-
ности в свободном демократическом общении и 
творческом самовыражении;

- способ возрождения, сохранения и транс- 
ляции базовых основ народной традиционной 
культуры;

- способ актуализации общественно-значи- 
мых событий – международных, государствен-
ных, региональных и другого масштаба событий;

 - форма организации отдыха и развлече- 
ний населения.

Остановимся несколько подробнее на указан-
ных функциях культурно-досуговых программ. 

Рассматривая трансляцию ценностно-смыс- 
ловых мировоззренческих ориентаций как одну из 
важных функций культурно-досуговой програм-
мы, отметим следующее. Известно, что смыслы 
культурные «формируются индивидами и коллек-
тивами в процессе освоения действительности и 
коммуникации с окружением», при этом «один 
и тот же смысл может быть выражен, как прави-
ло, разными знаковыми средствами» [5, с. 214],  

где знаковым средством выступает специфиче-
ский язык того или иного вида культуры, доступ-
ный для восприятия и понимания. 

Передача ценностных смыслов происходит  
в определенных культурных формах, «обладаю-
щих внутренней структурой (комплексом устой-
чивых отношений, инвариантных при любых пре-
образованиях), явными (формализированными) 
или неявными правилами образования, осмыс-
ления и употребления ее элементов и служащих 
для осуществления коммуникативных и транс-
ляционных процессов» [5, с. 423]. Безусловно,  
в процессе жизнедеятельности общество созда-
вало не только продукты материального значе-
ния, но и вырабатывало культурные продукты 
духовного содержания, в первую очередь, идеи, 
выступавшие консолидирующим фактором объ-
единения людей. В этом процессе значительную 
роль играли массовые формы досуга. Зародив-
шиеся в досуговой культуре Древнего мира мас-
совые праздники на протяжении всей истории 
своего функционирования служили средством 
возникновения, становления и продуцирования 
духовных традиций, содержанием которых вы-
ступали общественно-значимые идеи, являвшие-
ся фактором их внедрения и закрепления в обще-
ственном сознании. Эта функция не потеряла  
своей актуальности и в наше время. 

Так, например, учрежденный сравнительно 
недавно праздник – День славянской письменно-
сти и культуры стал значительным фактором кон-
солидации российского гражданского общества 
вокруг общественно-значимой идеи бережного 
отношения к ценностным духовным традициям 
предков. Примечательно то, что этот праздник 
стал отмечаться не только среди славянского эт-
носа, но и других национальностей, живущих на 
территории России – Республике Татарстан, Че-
ченской республике и других регионах. Анализи-
руя наши наблюдения за восприятием концертно-
зрелищной программы, проходившей на Красной 
площади в Москве (24 мая 2015 года), можно 
утвердительно сказать о возросшей потребности 
массовой аудитории в ценностных смыслах нрав-
ственного и патриотического содержания. Эта 
потребность выявлялась в эмоциональном вос-
приятии текста ведущих программы, в активном 
включении в исполнение вокальных произведе-
ний и других активных реакциях. 
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«Символы органически входят в живую 

ткань государственных и религиозных празд-
ников, утверждая идеалы и раскрывая смысл 
жизни на земле. Классификация символов по-
могает видеть их различия, изобразительные и 
смысловые возможности, методику точного их 
использования в культурно-досуговой деятель-
ности», – отмечает доктор педагогических наук  
А. Д. Жарков [3, с. 416], что подтверждает значи-
мость рассматриваемой функции, как основопо-
лагающей для технологии создания культурно-
досуговых программ.

Общение является универсальным сред-
ством жизнедеятельности людей, их взаимосвязи 
и взаимодействия с обществом, группами и от-
дельными индивидами. Общение, как правило, 
приобретает специфические черты в конкретных 
условиях различных форм взаимодействия –  
экономических, политических, профессиональ- 
но-производственных, семейных, товарищеских, 
досуговых. 

Научным сообществом накоплен огромный 
пласт исследований феномена общения в фило-
софском, психологическом, педагогическом, 
социально-культурном и других научных направ-
лениях (А. А. Бодалев, Л. П. Буева, М. С. Каган, 
Б. Г, Ананьев, А. А, Леонтьев, Б. Д. Парыгин,  
А. В. Мудрик и др.). 

Всестороннее исследование специфики 
общения в сфере досуга осуществлено в трудах  
Ю. А. Стрельцова, А. Д. Жаркова, В. С. Садов-
ской и др., в которых общение рассматривается 
как одно «из важнейших средств социокультур-
ного развития личности» [18, с. 224], «как ин-
формационный и ценностно-ориентированный 
процесс» [8, с. 225], как специфическая форма 
кооперации, состязания и диалога [10, с. 188],  
как парадигма духовного общения [3, с. 348].

В научной литературе выделяются три вза-
имосвязанных стороны структуры общения –  
коммуникативная (обмен информацией), инте-
рактивная (взаимодействие), перцептивная (вос-
приятие, понимание, эмоциональное отношение). 
Все эти стороны общения находят прямое и ре-
альное отражение в процессе функционирования 
культурно-досуговой программы, что позволяет 
их квалифицировать как продуктивную форму 
социокультурного общения. В процессе участия 
в культурно-досуговой программе реципиент по-

лучает определенную информацию, насыщен-
ную мировоззренческими идеями, ценностными 
смыслами и установками и в этом случае комму-
никативный процесс приобретает ту специфику, 
которую очень точно определил Г. Г. Воробьев:  
«В отличие от торговой сделки, когда каждая сто-
рона что-то получает и что-то отдает, информаци-
онный обмен обладает той прелестью, что никто 
не лишается того, что имеет, но при этом при-
обретает то, чего не имел, тем самым обогащая  
себя» [1, с. 239]. 

Духовное и творческое обогащение лично-
сти – генетическое свойство культурно-досуговой 
программы, заложенное еще в архетипах куль-
турных форм античной древности, языческой 
культуре различных этносов. Наряду с развитием 
Интернета и появлением новой формы общения – 
виртуального – потребность в непосредственных 
межличностных контактах не снижается, напро-
тив, актуализируется и приобретает новое содер-
жание, в основе которого глубокая потребность 
в эмоциональном, общественном контакте, кото-
рый возникает в условиях культурно-досуговой 
деятельности, художественно-организованных 
массовых и групповых формах деятельности. 

Интерактивную природу культурно-досуго- 
вой деятельности и ее важнейшей составляю-
щей – культурно-досуговой программы – можно  
с полным основанием считать генетическим ро-
довым свойством. Культурно-досуговую програм-
му нельзя показать, как репертуарный спектакль 
в театре, она протекает во времени и простран-
стве «здесь» и «сейчас» и по случаю какого-либо 
общественно-значимого события с непремен-
ным участием целевой аудитории – молодежной, 
подростковой, семейной, аудитории местного 
населения, которая, наряду с создателями про-
граммы, является субъектом программы, совмест-
но организующим данное досуговое действо.  
А. Д. Жарков, говоря о значении клубной ау-
дитории, называл ее «своего рода технологами 
культурно-досуговой деятельности» [3, с. 344]. 
Данное определение функциональной роли 
клубной аудитории позволяет рассматривать 
культурно-досуговую программу не только как 
форму субъектно-объектного, но и субъектно-
субъектного взаимодействия, что дает основание 
для определения специфики технологии создания 
программ. 



235

                                                               ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Перцептивная сторона общения проявля-

ет себя в восприятиях и отношениях аудитории  
к культурно-досуговой программе, которые могут 
простираться от перцептивно-созерцательного 
уровня до активного творческого участия в ней. 
Объектом восприятия и отношений, в первую 
очередь, является содержание программы, ко-
торое может иметь разные характеристики его 
оценки – легкое, серьезное, развлекательное, 
малосодержательное, бессодержательное и др.  
Причем, данные характеристики не отрицаются, 
напротив, технологически целенаправленно мо-
делируются в соответствии с целями и задачами 
конкретной программы, сложившимися условия-
ми досуговой ситуации.

Создание культурно-досуговых программ, 
невозможно без опоры на базовые основы на-
родных художественных традиций. Наряду с ор-
ганизацией собственно фольклорных программ, 
в содержание различных других программ, в 
том числе и светского уровня, прямо или косвен-
но включаются элементы народных традиций.  
А. Д. Жарков, отмечая значимость использования 
народных традиций в культурно-досуговой дея-
тельности, пишет: «Народные традиции и фоль-
клор могут служить серьезной основой ”оживле-
ния” исторических событий, быта, обычаев, если 
учитываются потребности, жизненные интересы, 
художественно-эстетические запросы аудитории. 
Они могут стать базой для создания праздничной 
атмосферы, в которой необходимо постоянное 
их сочетание с современностью, что наполняет 
театрализованное действие образной формой,  
патриотическим содержанием» [3, с. 419–420].

Народные традиции всегда отличались 
общественно-значимым содержанием. Патриоти-
ческие мотивы проявлялись в каждой форме вы-
ражения – песнях, танцах, ритуалах, хороводах, 
обрядах. Следствием народных исторических 
социокультурных процессов выступает народная 
педагогика, содержанием которой являются – на-
родная мудрость, мировоззренческие идеалы че-
ловеческого бытия, этические нормы поведения 
человека, поэтика повседневной жизни челове-
ка, его труда и праздничного отдыха, которые 
были и остаются базовой основой культурно- 
досуговой деятельности и технологии создания 
культурно-досуговых программ. 

Организация официальных праздников и 
различных других общественно-значимых акций 

является важнейшей задачей государства и граж-
данского общества. Социально-формирующий 
потенциал праздничных событий доказан не 
только научными исследованиями (Д. М. Ген-
кин, А. Д. Жарков, А. А. Конович, Л. И. Маза-
ев, О. И. Марков, Б. Н. Петров, Н. А. Хренов,  
И. Г. Шароев, А. И. Чечетин), но и всей истори-
ческой социально-художественной практикой и, 
безусловно, современной практикой как всего 
гражданского общества, так и практикой учреж-
дений культуры.

Закрепление в сознании общества значимых 
традиций, обеспечение их генетической преем-
ственности, формирование на их основе социаль- 
но-ориентированного общественного мнения, 
гражданского самосознания, навыков социально-
культурного поведения и общения, сохранение 
исторической памяти и уважения к прошлому 
своей страны, к ее нравственным и культурным 
достижениям может быть обеспечено только си-
стемной актуализацией общественно-значимых 
событий, как постоянным обращением к их исто-
рическим истокам, так и к современным тенден-
циям их осмысления.

И здесь учреждения культуры обладают 
определенным специфическим преимуществом: 
находясь в «шаговой доступности» от потенци-
альной аудитории, выполняют эту задачу с при-
влечением в содержание культурных программ 
местного материала – истории судеб значимых 
людей, в основе которых примеры их высокого 
нравственного поведения и которые имели не-
посредственное отношение к тем или иным со-
бытиям данной местности, что, в свою очередь, 
делает общественно значимые события духовно 
близкими и запоминающимся. И, как отмечает  
А. Д. Жарков, «в регионе на каждом предприятии, 
в каждом трудовом коллективе, в каждой семье 
есть неповторимый событийный материал, кото-
рый позволяет методистам определить проблему 
культурно-досуговой программы» [3, с. 373]. Гор-
диться своими земляками – нравственная и патри-
отическая черта личности, и формирование таких 
качеств – прерогатива учреждений культуры.

Организация отдыха и развлечений является 
важнейшей функцией деятельности учреждений 
культуры. Эта сфера охватывает практические  
все формы культурно-досуговой деятельности,  
и не случайно большое количество исследований 
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различных направлений отдыха и развлечений по-
священо этому виду деятельности. 

Свободное время личности всегда являлось 
основанием для его реализации в различных 
учреждениях культуры – театрах, музеях, парках, 
туристических поездках, в том числе и в учреж-
дениях культурно-досугового типа. В настоящее 
время выбор форм отдыха и развлечений чрез-
вычайно широк, однако приоритетное начало 
принадлежит учреждениям культуры – клубам, 
домам и дворцам культуры, паркам культуры и от-
дыха, культурно-досуговым центрам творческого 
развития, учреждениям дополнительного образо-
вания детей и подростков.

Ценностное значение таких форм деятельно-
сти учреждений культуры заключается в удовлет-
ворении всей структуры потребностей личности  
в отдыхе и развлечении: 

- рекреации, включающей пассивный и ак-
тивный отдых, способствующей расслаблению, 
наслаждению, восстановлению физических и 
духовных сил личности формами и средствами 
культурно-досуговой деятельности; 

- релаксации, способствующей восстанов-
лению энергетических затрат личности, снятию 
эмоциональных стрессов и напряжения, возвра-
щению состояния равновесия;

- адаптации, способствующей социально-
психологическому приспособлению к различным 
условиям жизни, системе ценностей и жизненной 
ориентации;

- коррекции, способствующей возможности 
исправления, поправки, преодоления аномалий в 
развитии личности, изменения досуговых моти-

ваций, интересов, потребностей, смысла жизнен-
ных ориентаций;

- коммуникации, способствующей оживле-
нию и одухотворению межличностных и меж-
групповых отношений во всех формах обще- 
ния – вербальных, игровых, состязательных, твор-
ческого сотрудничества;

- регенерации, способствующей возрожде- 
нию, возобновлению комфортных состояний 
души и социально духовных связей лично-
сти с обществом в процессе участия личности  
в различных формах отдыха и развлечений.

Созидательно формирующим результатом 
реализации рассмотренных функций культурно-
досуговых программ, выступают усвоение лич-
ностью социально-культурного опыта и тради-
ций, обновление и упорядочение социальной 
роли личности в обществе в соответствии с ее 
идеалами, интересами и потребностями, фор-
мирование культуры мышления и культуры по-
ведения в социуме и в сфере досуга, создание 
условий для ее самореализации, самовоспитания  
и самосовершенствования.

Функциональный потенциал культурно-до- 
суговой деятельности и ее важнейшей составляю-
щей – культурно-досуговой программы, данным 
перечнем функций, безусловно, не исчерпывает-
ся. Наряду с общими генеральными функциями, 
присущими всей системе культурно-досуговой 
деятельности и ее формам, каждая культурно-
досуговая программа выполняет ряд част-
ных и специфических функций, которые будут  
более подробно рассмотрены в последующих на-
ших работах. 
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