
Основы педагогических 
анимационных технологий



• Одной из сфер профессиональной 
самореализации социального педагога 
является педагогическая анимация, т.е. 
организация свободного времени 
воспитанников в социуме с 
использованием возможностей 
социокультурной сферы и образования. 



Необходимость педагогической анимации обусловлена 
серьезными социально-экономическими, культурными, 
политическими процессами, происходящими в обществе. К ним 
относятся: возрастание социальной роли и значения свободного 
времени как пространства самоосуществления, самореализации и 
саморазвития человека; высокий динамизм свободного времени 
молодежи, появление новых, подчас неожиданных форм 
проведения досуга, которые рассматриваются обществом как 
неадекватные; коммерциализация молодежной досуговой 
инфраструктуры, сокращение доступных предложений молодым в 
сфере их свободного времени со стороны культурно-
образовательной системы; увеличение доли маргинального досуга 
подростков и юношества, особенно за пределами влияния 
традиционных институтов воспитания (школа, учреждение 
дополнительного образования). 



Анимационная деятельность является 
одной из относительно молодых 
отраслей социальной педагогики и 
социальной психологии, которую все 
чаще обозначают как педагогику 
социально-культурной деятельности. 
Ее можно обозначить и как педагогику 
досуга



• Что такое досуг?

• С чем связан досуг?

• Какие мы виды досуговой 
деятельности знаем? 



• Педагогическая анимация (animation — 
anim: душа — одушевление, оживление) 
— особый вид культурно-досуговой 
деятельности общественных групп и 
отдельных индивидов, основанный на 
современных педагогических и 
психологических технологиях активации 
(оживления) окружающей социальной 
среды и включенных в нее субъектов.



На основе анализа различных подходов к определению 
сущности педагогической анимации как профессиональной 
деятельности социального педагога мы определяем ее 
какмногомерную и многоплановую деятельность, 
предполагающую совокупность различных взаимодействий 
педагога и воспитанников в досуговой сфере, с помощью 
которых удовлетворяются и развиваются релаксационно-
оздоровительные, культурно-образовательные, творческие, 
духовно-нравственные потребности и интересы, 
формируется социально-активная личность, способная к 
преобразованию окружающей действительности и самой себя.
Педагогическая анимация направлена на активное содействие 

гармоничному развитию личности воспитанника в сфере 
свободного времени. Исходя из этого, ее основными задачами 
являются: формирование у детей, подростков и молодежи 
мотивации к различным способам самодеятельности в сфере 
досуга, включая изобретение новых форм свободно-творческого 
времяпрепровождения; организацию первичных групп по 
интересам; удержание детей, подростков и молодежи 
творческим досуговым общением; организацию общих 
праздников и событий.



Один из ведущих отечественных специалистов в области культурно-
досуговой деятельности Е.Б. Мамбеков определяет 

социокультурную анимацию как часть культурной и воспитательной 
системы общества, которая может быть представлена в виде особой 

модели организации социокультурной деятельности:

•как совокупность элементов (учреждения, государственные органы, 
организации, добровольные ассоциации, аниматоры, аудитория), 
находящихся в постоянных отношениях;

•как совокупность занятий, видов деятельности и отношений, которые 
отвечают интересам, проявляемым личностью в ее культурной жизни и 
особенно в ее свободное время;

•как своеобразная социально-педагогическая система, в которой ведущую 
роль играют аниматоры, профессиональные или добровольные, 
обладающие специальной подготовкой и использующие, как правило, 
методы активной педагогики. 



Кто выступает в роли 
аниматоров?

• Аниматор — специалист осуществляющий 
анимационную работу. Если обратиться к 
французскому опыту социокультурной 
анимации, то мы увидим, что социокультурные 
аниматоры во Франции в большинстве своем — 
волонтеры, энтузиасты, работающие на 
добровольных началах в свободное от работы 
время. Это преподаватели, ученые, 
общественные деятели, инженеры,

• служащие. Здесь происходит постоянный 
процесс формирования активистов из числа 
посетителей учреждений социокультурной 
сферы.



• Но, наряду с добровольными активистами, 
существуют и профессиональные 
аниматоры. Их подготовка осуществляется 
многочисленными учебными центрами. По 
данным журнала французских аниматоров 
≪L`Education Nouvelle≫ за 1999 г. здесь 
обучалось около 2500 человек. 
Профессиональные аниматоры получают 
подготовку в области административной и 
управленческой деятельности, 
исследовательской и творческой работы, 
педагогики.



В связи с этим выделяются два 
типа аниматоров:

- руководители 
(аниматоры-

координаторы)
;

– аниматоры-специалисты, возглавляющие 
различные объединения, ассоиации, кружки 
(ремесленные, технические, художественной 
самодеятельности
и т. п.). Они преподают на различных курсах, 
осуществляют юридическое 
консультирование, способствуют 
социальной адаптации эмигрантов, даже 
оказывают психологическую помощь.



Если соотнести такую деятельность с нашим 
отечественным опытом, то мы вправе отнести ее к 
деятельности социального педагога. И здесь нет 
противоречия, скорее наоборот: ведь мы полагаем, что 
социокультурная анимация по сути и характеру — прикладная 
дисциплина социальной педагогики. Современная концепция 
социально-педагогической деятельности существенно 
раздвигает границы социальной педагогики, рассматривает 
ее как научную дисциплину, исследующую процесс социального 
воспитания и социализации человека в целом на всех 
возрастных группах. С позиций социально-педагогического 
анализа социокультурная анимация может быть определена 
как отрасль социальной педагогики, опирающаяся на методы 
организации культурно-досуговой деятельности населения. 
Не случайно наименование специализации менеджеров 
социально-культурной деятельности в Казахстане в 
последнее время определяется государственным 
образовательным стандартом как ≪педагогика социально-
культурной сферы≫.



Что касается собственно цели социокультурной анимационной деятельнос-
ти, то ее можно обозначить как ≪оживление≫, ≪одухотворение≫ 
межличностных и межгрупповых социальных отношений, восстановление 
смысложизненных ориентаций личности средствами культурно-досуговой 
деятельности. При этом основными задачами этой деятельности можно 
считать:

• преодоление личностных тенденций к 
социальной дезинтеграции;

• профилактика социальных отклонений 
(например, девиантного поведения 
подростков, наркомании, алкоголизма, 
суицида и др.);

•  реабилитация критических состояний 
личности;

•  помощь в творческой самореализации 
личности.



• Историческим прототипом аниматорской  
деятельности можно считать педагогическое 
средоведение. Эта область научного знания 
возникла на рубеже XIX–XX веков. 
Основоположником его принято считать 
немецкого ученого Адольфа Базумана. 
Полагая, что основной предпосылкой общей 
теории воспитания является наука о влиянии 
среды, исследователь за ключил: необходима 
специальная наука о среде для достижения 
педагогических целей. Он выпустил первую 
часть ≪Педагогического средоведения≫ и 
работу ≪Педагогическое учение о среде≫. 



  ≪Социальная среда — есть истинный 
рычаг воспитательного процесса, вся 
роль учителя сводится к управлению 
этим рычагом≫ (Л. С. Выготский)



• В заключение можно привести 
известные слова А. С. Макаренко: 
воспитывает не воспитатель, а среда; а 
также не менее известную в 
педагогическом мире мысль 

    Н. Н. Иорданского: нет среды — нет 
воспитания.


