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ВВЕДЕНИЕ

Социально-культурная деятельность, явля-
ясь важной частью сферы воспроизводства челове-
ка, служит значимым компонентом жизненного 
пространства людей. 

 Социально-культурная деятельность связана 
с производством и реализацией культурных цен-
ностей и норм, формированием и удовлетворени-
ем высших духовных потребностей человека.

Понятие «социально-культурная деятель-
ность» предполагает симбиоз двух сфер: соци-
альных отношений и культуры. Поэтому иссле-
дование социально-культурной деятельности 
включает анализ социальных отношений, скла-
дывающихся в процессе формирования и реа-
лизации социальными группами культурных 
образцов. 

Важность исследования современных тен-
денций развития социально-культурной дея-
тельности не вызывает сомнения. Анализ этого 
предмета позволит не только оценить уровень 
социально-культурного развития общества, но 
и разработать модели преодоления негативных 
тенденций в социально-культурной сфере социу-
ма, технологии совершенствования социально-
культурной деятельности. 

Эти задачи могут быть достигнуты исклю-
чительно в результате строго научного иссле-
дования проблем социально-культурной дея-
тельности. Научные методы позволят объек-
тивно и достоверно оценить любые показатели 
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социально-культурного пространства. Только следуя прин-
ципам эмпиризма (опоры на опытную проверку научных 
предположений), объективности (использования точных 
научных методов сбора информации), операционализа-
ции (структурирования предмета исследования), можно 
получить наиболее полную и объективную информацию 
о социально-культурной деятельности. 

 Учебно-методическое пособие имеет целью способство-
вать профессиональной подготовке специалистов к осу-
ществлению научного анализа социально-культурных 
явлений и процессов, системы социально-культурной 
деятельности. 

Задачи, решаемые в процессе освоения материалов по-
собия:

повышение культуры мышления, способности студен- �
тов к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения;
побуждение студентов к саморазвитию, повышению  �
своей квалификации и мастерства;
наделение студентов знаниями об основных законах  �
гуманитарных и естественно-научных дисциплин в их 
профессиональной деятельности, обучение методам 
научного анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования;
обеспечение освоения студентами основных мето- �
дов научного исследования (опросных, контент-
аналитических, экспериментальных, методов наблю-
дения);
обучение студентов навыкам организации и проведения  �
полевого (прикладного) научного исследования;
формирование у студентов способности к разработке  �
программы и концептуальной схемы научного иссле-
дования социально-культурных проблем. 
Будущему специалисту социально-культурной дея-

тельности исключительно важно овладеть навыками сбора 
необходимых эмпирических данных о сфере досуговой 
деятельности и социокультурном пространстве общества, 
а также научиться анализировать полученную информа-
цию. Учебно-методическое пособие на доступных примерах 
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показывает, как подготовить любой научный инструмен-
тарий (опросник, карточка наблюдения, матрица контент-
анализа, схема эксперимента), правильно сформулировать 
вопросы и определить параметры исследования. В пособии 
приводится пример реальной программы научного ис-
следования сферы досуга, которая может служить ориен-
тиром при разработке любой темы и предмета изучения 
в области социально-культурной деятельности. Настоящее 
издание — комплекс теоретического материала, тестовых 
и творческих заданий, других методических разработок 
по учебной дисциплине «Методология и методика науч-
ных исследований социально-культурной деятельности» 
для самостоятельной работы студентов специальности 
«Социально-культурная деятельность». Работать с по-
собием достаточно просто: вначале лаконично и емко 
представляются основные понятия и методики научного 
исследования; далее следуют разнообразные задания, при-
званные закрепить усвоение учебного материала и выявить 
уровень его понимания. 
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Социально-культурная деятельность является объектом 
изучения различных отраслей социально-гуманитарного 
знания: педагогики, психологии, социологии, культу-
рологии и др. Каждая из данных дисциплин исследует 
социально-культурную деятельность в ракурсе собствен-
ного предмета научного анализа. Говоря непосредственно 
о теории и технологии социально-культурной деятельности, 
обратимся к авторитетному мнению ведущего отечественно-
го ученого в области изучения парадигм теории социально-
культурной деятельности Н.  Н. Ярошенко [9, с. 70–77]1. 
Он считает, что парадигмы социально-культурной деятель-
ности являются частными производными от педагогических 
парадигм, а последние в свою очередь — производными от 
общественно-научных парадигм. Таким образом, вначале 
необходимо предпринять анализ исторических концепту-
альных подходов к общественно-научным исследованиям, 
а далее устанавливать специфику методологии научного 
исследования социально-культурной деятельности.

В истории методологии социально-гуманитарного зна-
ния принято выделять несколько основных этапов, связан-
ных с научным творчеством Огюста Конта [22], Герберта 
Спенсера [12], Эмиля Дюркгейма [20], Толкота Парсонса 
[10], Макса Вебера [18], Питера Бергера [15], Альфреда 
Шюца [37], Карла Маркса [44, с. 122–134] и др. Каждая 
парадигма, предложенная данными учеными, устанавли-
вает принципы, методы и стратегии научного исследования 
социальной реальности, в том числе социально-культурной 
деятельности. Вместе с тем рассмотрение названных мето-
дологических подходов предполагает вначале установление 
специфики собственно социально-культурной деятельно-
сти как объекта научного анализа и далее особенностей ее 
изучения в русле парадигмальных подходов.

1 См. список рекомендуемой литературы на стр. 107. — Ïðèì. ðåä.



ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 
ПАРАДИГМЫ В ИЗУЧЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
Социально-культурная деятельность яв-

ляется довольно сложным объектом научного 
исследования. Субъект социально-культурной 
деятельности — человек, как известно, самый 
сложный объект изучения. Такое убеждение 
связано с трудностями исследования сознания 
и поведения человека, подчиненных еще не рас-
крытым законам социальной и духовной жизни 
людей. Социально-культурная деятельность как 
результат человеческой деятельности полностью 
детерминирована особенностями развития че-
ловека. 

Исследование социально-культурной дея-
тельности предполагает вначале четкое осозна-
ние ее понятия и сущности.

Из десяти самых распространенных и обще-
принятых определений социально-культурной 
деятельности, аккумулированных в учебном по-
собии В. В. Туева1, назовем наиболее самобыт-
ные. Определение Ж. Р. Дюмазедье связывает 
социально-культурную деятельность с процессом 
сознательной и планируемой аккультурацией, 
адаптацией к культуре всех слоев населения. 

1 Òóåâ Â. Â. Социально-культурная деятельность в таб-
лицах и схемах: Учебное пособие/В. В. Туев. — Барнаул: 
АлтГАКИ, 2006. — С. 15.

1. ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ  9
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Определение Н. Ф. Максютина причисляет социально-
культурную деятельность к совокупности социономических 
технологий. Ученый считает ее разновидностью социаль-
ной работы с маргинальными группами, осуществляемой 
культурно-досуговыми средствами. Н. Н. Ярошенко опреде-
ляет социально-культурную деятельность как совокупность 
педагогических технологий, которые обеспечивают пре-
вращение культурных ценностей в регулятив социального 
взаимодействия.

На наш взгляд, определение Ж. Р. Дюмазедье слишком 
широко, поскольку аккультурация — гораздо более ши-
рокий по смыслу и сущности процесс, нежели социально-
культурная деятельность, а определение Н. Ф. Максютина 
несколько сужает предметное поле социально-культурной 
деятельности до работы с небольшим числом категорий 
населения. Определение Н. Н. Ярошенко видится в этом 
контексте наиболее продуктивным и отражающим суть 
и содержание социально-культурной деятельности. 

Социально-культурная деятельность имеет несколько 
ипостасей, описывающих ее с различных сторон. Т. Г. Ки-
селева и Ю. Д. Красильников1 анализируют социально-
культурную деятельность как профессиональную практи-
ку, научную теорию и учебную дисциплину. В. В. Попов 
и Ф. Х. Попова2 так определяют указанные проявления 
социально-культурной деятельности:

Как профессионально-отраслевой феномен, социаль-1. 
но-культурная деятельность представляет собой систе-
му профессиональной деятельности, стимулирующей на 
государственно-нормативной основе духовное развитие, 
культурную активность личности и социума в условиях 
свободного времени.

Как научно-исследовательский феномен социально-2. 
культурная деятельность является междисциплинарной 

1 Êèñåëåâà Ò. Ã., Êðàñèëüíèêîâ Þ. Ä. Социально-культурная дея-
тельность: Учеб. пос. — М.: МГУК, 2004. — С. 37.

2 Ïîïîâ Â. Â., Ïîïîâà Ô. Õ. Культурно-досуговая деятельность 
в контексте научного анализа // Социокультурные и культурологиче-
ские аспекты развития Западной Сибири: Матер. Всерос. науч. практ. 
конфер. / В. В. Попов и др. — Тюмень: ТГУ, 1999. — С. 139–157. 
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областью научных исследований, предметом которой вы-
ступает изучение культурной, образовательной, просвети-
тельной среды обитания человека, особенностей духовного 
развития различных социальных, возрастных, профессио-
нальных и этнических групп.

Как учебно-образовательный феномен, социально-3. 
культурная деятельность являет собой программу подготов-
ки специалистов средней и высшей квалификации в области 
культуры и искусства, способных обеспечить социально-
педагогическое, психолого-педагогическое, информаци-
онное, организационно-методическое содействие развитию 
личности в процессе производства, интерпретации, сохра-
нения и распространения культурных ценностей.

Общими аспектами всех указанных определений яв-
ляется то, что социально-культурная деятельность — са-
мостоятельная культурная деятельность человека, огра-
ниченная объемом и структурой его свободного времени. 
Социально-культурная деятельность также представляет 
собой духовно-эстетическую деятельность, основанную на 
активности, инициативе, добровольности человека в его 
творческом развитии. 

Если говорить о социальных субъектах социально-
культурной деятельности, то, помимо отдельных людей 
и учреждений культуры, ее субъектом могут выступать 
общественные организации и движения, транслирующие 
исторически сложившиеся нормы поведения, националь-
ного языка, традиций и обычаев.

Всех субъектов социально-культурной деятельности 
объединяет выполнение трех функций:

а) создание культурных ценностей (творчество);
б) развитие способностей индивидов и создание условий 

для их реализации;
в) коммуникация, т. е. распространение, сохранение 

и общественное использование всех видов культурных 
ценностей.

Научное исследование социально-культурной деятель-
ности предполагает выделение ее структуры. Наиболее 
простая ее структура — это сведение социально-культурной 
деятельности к профессиональной и непрофессиональной. 
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Профессиональная социально-культурная деятельность — 
это деятельность специалистов по организации активного 
отдыха и развитию творческих потенций личности в услови-
ях досуговой деятельности и нерегламентированного обще-
ния. Непрофессиональная — самостоятельная культурная 
деятельность индивидов по реализации своих творческих 
способностей.

Концепция того или иного научного исследования 
социально-культурной деятельности должна учитывать 
ее сущностные характеристики:

выстраивается на основе ценностей культуры; �
осуществляется в сфере свободного времени; �
реализуется на основе добровольности, активности  �
и инициативы ее участников;
характеризуется свободой выбора  �
В структурно-функциональном анализе социально-

культурной деятельности принято выделять следующие 
ее функции:

адаптивно-нормативная функция  � — освоение форми-
рующимся индивидом основ санитарно-гигиенической 
культуры, культуры речи и других элементарных чело-
веческих качеств, адаптация к социуму и его культуре, 
приобретение способности к самоконтролю и саморегу-
ляции поведения;
образовательно-развивающая функция �  — освоение 
ценностей культуры, последовательный процесс со-
циализации, инкультурации и индивидуализации лич-
ности;
преобразовательно-созидательная функция  � — вовле-
чение личности в процесс создания ценностей культуры, 
в различные формы художественного, технического, 
социального творчества;
эколого-охранительная функция �  — формирование 
экологической культуры, сохранение культурного на-
следия, природной и культурной среды;
информационно-просветительская функция  � — на-
копление, хранение и распространение информации;
интегративно-коммуникативная функция  � — диа-
лог культур, раскрытие достижений национальных 
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и региональных культур, обеспечение адекватного и гу-
манного восприятия субкультур, формирование куль-
туры деловых и неформальных отношений;
рекреативно-игровая функция  � — формирование 
празднично-обрядовой и игровой культуры, обеспечение 
зрелищно-развлекательного досуга и психологической 
разрядки.
Научное исследование социально-культурной дея-

тельности может иметь в качестве объекта следующие 
социально-культурные институты:

1. Социальные институты духовного производства:
научно-исследовательские учреждения (академии,  �
научно-исследовательские институты, лаборатории 
и т. д.);
учреждения искусств (театры, киностудии, филармо- �
нии, цирки, художественно-творческие мастерские, 
любительские студии, кружки и т. д.);
творческие союзы и иные объединения художественно- �
творческой направленности.
2. Образовательно-воспитательные учреждения:
учреждения дополнительного образования. �
3. Научно-просветительские учреждения:
музеи, историко-мемориальные комплексы, выставки; �
библиотеки, читальные залы; �
лектории, планетарии, зоопарки и т. д. �
4. Культуроохранительные институты:
заповедники, центры экологической культуры; �
архивы; �
реставрационные мастерские и т. д. �
5. Средства распространения культуры:
средства массовой информации (телевидение, радио,  �
периодическая печать и т. д.);
книгоиздательства, книжные магазины; �
информационно-компьютерные центры и т. д. �
6. Культурно-досуговые учреждения:
клубы, дома и дворцы культуры, парки культуры, ки- �
нотеатры, центры молодежного досуга, игротеки, дома 
художественного и технического творчества; концерт-
ные учреждения, дома торжеств и т. д.
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7. Ведомственные культурно-просветительные учреж-
дения:

дома офицеров, солдатские клубы, дома культуры ми- �
лиции и пр.;
дома медицинского просвещения, дома педагогического  �
просвещения и пр.;
дома творческих работников (писателей, художников,  �
композиторов, актеров и т. д.).
8. Санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные 

учреждения:
санатории, пансионаты, дома отдыха, профилактории; �
лагеря отдыха, базы досуга; �
стадионы, спортивные залы, спортивные базы, пляжи  �
и т. д.
9. Туристско-экскурсионные учреждения:
гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы; �
туристские поезда, туристские пароходы и т. п. �
10. Учреждения развлекательно-коммерческого досуга:
мюзик-холлы, варьете, казино; �
рестораны, кафе; �
бильярдные и иные центры игрового досуга. �
Таким образом, научное исследование социально-

культурной деятельности имеет в качестве возможных 
объектов деятельность перечисленных учреждений.

Приступая к исследованию, важно понимать, в рамках 
какого методологического подхода будет предпринят науч-
ный анализ. Рассмотрим основные методологии изучения 
социально-культурной деятельности.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЕРСИИ ПОЗИТИВИЗМА 
КАК МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО АНАЛИЗА 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследования в сфере социально-культурной деятель-

ности, как и в любой отрасли общественно-научного зна-
ния, следует признать зоной мультипарадигмальных под-
ходов. Для сферы конкретных исследований это означает 
возможность выбора той методологии, которая наиболее 
целесо образна и оправдана с точки зрения изучаемого пред-
мета. Исследователь социально-культурной деятельности 
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должен иметь представление об основных видах парадигм, 
применяемых в изучении данной сферы: позитивизме, 
феноменологии и их современных разновидностях. Не-
обходимость использования позитивистской методологии 
в социально-гуманитарном знании впервые обосновал 
французский философ Огюст Конт. Ученый считал, что 
общество и его элементы должны изучаться по принципу 
естественных наук. Другими словами, любая наука обязана 
применять точные и объективные методы изучения реаль-
ности, только объекты исследования могут отличаться. 
Физика, химия и другие естественные науки изучают ма-
терию, социальные науки — общество и закономерности 
общественного развития. Таким образом, общество Конт 
предлагал изучать теми же методами, что и, например, 
биологи изучают живые организмы (наблюдение и экспери-
мент). При этом основными признаками позитивности на-
учного знания были: реальное знание в противоположность 
химерическому; полезное в противоположность бесполез-
ному; достоверное в противоположность смутному; поло-
жительное (консолидирующее значение социальных наук) 
в противоположность отрицательному (разрушительному).

Основной задачей новой методологии Огюст Конт счи-
тал изучение того, как функционирует общество. 

Наиболее показательной версией позитивизма, на при-
мере которой лучше всего просматривается сущность этой 
парадигмы, служит бихевиоризм. Широко известна его фор-
мула функционирования, поведения любого живого орга-
низма, в том числе человека и общества в целом (как живого 
организма в переносном, «позитивистском» смысле): S-R, 
т. е. определенный стимул вызывает определенную реак-
цию. Согласно этому принципу изучить, как функциониру-
ет любой организм, — значит определить, какой стимул со-
ответствует определенной реакции. Другими словами, как 
нужно подействовать на объект, чтобы получить желаемый 
результат. В жизни мы используем этот принцип довольно 
часто. Пример: нам, как правило, не важно, как устроен 
телевизор, нам достаточно знать, что если мы нажмем на 
определенную кнопку (стимул), то получим изображение, 
т. е. желаемую реакцию, результат. Если перевести этот 
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пример в плоскость социально-культурной деятельности, 
то, например, педагогу дополнительного образования дома 
творчества важно выяснить, какие стимулы подействуют на 
группу учащихся, чтобы повысить их творческую и учебно-
познавательную активность.

Итак, позитивная методология предлагала социальным 
наукам исследовать особенности функционирования обще-
ства как подобия живого организма, изучать взаимосвязь 
определенных воздействий на общество и его реакцию на 
эти влияния. При этом позитивисты оставляли в тени во-
прос о том, почему общество реагирует так, а не иным об-
разом на определенное воздействие.

Заслугой позитивизма является разработка следующих 
принципов научного исследования: эмпирическая обосно-
ванность всех тезисов о социальном пространстве; операцио-
нализация предмета исследования (выделение его структуры 
для исследования); применение исключительно объектив-
ных, естественно-научных методов исследования общества 
(наблюдение и эксперимент); отказ от моральной оценки 
и субъективизма в толковании социальной реальности.

Говоря о педагогических парадигмах, соответствующих 
позитивной стадии изучения социально-культурной дея-
тельности, заметим, что в классификации Н. Н. Ярошенко 
данная парадигма носит название парадигмы научения. Со-
гласно этой парадигме социально-культурная деятельность 
как объект научного анализа представляет собой совокуп-
ность технологий просвещения и образования личности.

В современной практике научных исследований 
социально-культурной деятельности позитивизм представ-
лен в количественной стратегии изучения этой сферы. 

Как известно, суть количественной стратегии состоит 
в структурировании и квантификации предмета исследо-
вания. Так, применяя количественный подход в изучении, 
например, степени эффективности деятельности учрежде-
ний культуры определенного региона, мы разрабатываем 
критерии эффективности и далее диагностируем уровень 
значений по каждому выделенному критерию (количество 
посетителей, участников, соотношение затрачиваемых 
финансовых, временных, человеческих ресурсов, уровень 
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