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В настоящее время содержание и 
организация социально-культурной 
деятельности ориентированы в сторону 
психологизации, поскольку именно 
психологические факторы, условия, 
механизмы во многом определяют 
эффективность и результативность 
индивидуальных и коллективных занятий 
участников социально-культурных 
общностей. Психология и, в частности, 
социальная психология, служит той 
наукой, которая помогает достигать 
поставленных целей, опираясь на 
творчество, способности, интеллект, 
профессиональные знания и умения 
детей и взрослых.



Прикладные отрасли психологии, включающие возрастную и педагогическую 
психологию, психодиагностику, этнопсихологию, психологию труда, 
психологию управления и другие, связаны с разработкой и описанием 
конкретных методов и технологий, направленных на преобразование сферы 
культуры и совершенствование различных видов как профессиональной, так 
и любительской социально-культурной деятельности.

Существует широкая система психологических методов, приемов и средств, 
с помощью которых решаются те или иные дидактические задачи, 
осуществляется сбор и анализ фактов и сведений, используемых для 
дальнейшей разработки социально-культурной теории и практики.



В разных социально-территориальных общностях 
широкое распространение получил метод наследования 
культурных ценностей; в семьях и в учебно-творческих 
коллективах он прочно утвердил себя как идейно-
нравственная, эстетическая установка, общепринятая 
норма, правило. Хорошо известна напрактика 
творческой «реанимации» родных традиций и обычаев в 
современном массовом досуге (возрождение исконного 
праздничного календаря и т.п.). Большинство 
национальных этнокультурных технологий базируется на 
неукоснительном соблюдении обычая — продиктованного 
традицией варианта «механического» поведения в 
стереотипных ситуациях.



В практике социально-культурной 
деятельности достаточно ощутима 
роль такого психологического 
феномена, как внушение. На 
многосторонность и неоднозначность 
влияния механизма внушения – 
восприятия объектом информации 
без ее осмысления – обращали 
внимание В.М. Вахтеров, ИП. Павлов, 
К.И. Платонов и другие российские 
психологи. Метод произвольного и 
непроизвольного, прямого и 
косвенного внушения сравнительно 
часто используется в 
оздоровительных целях как средство 
для достижения эффекта 
гиперамнезии (сверхзапоминания) в 
спорте, искусстве, педагогике. 



Не менее известен эффект метода психологического заражения, 
гипертрофированного возбуждения в массе людей, особенно в 
подростковой, молодежной аудитории, «стадного чувства», полной 
отключенности от личного отношения к окружающему (создания панической 
атмосферы либо достижения всеобщего экзальтированного восторга и т.п.). 
При этом зараженность как социально-культурный феномен способна 
принимать самые различные формы – от бездумного подражания в моде до 
всеобщей поистине дикой и безумной исступленности. Именно на методе 
психологического заражения замешана агрессивная природа современной 
массовой культуры, вся практика продвижения и утверждения её «звезд» и 
«кумиров». Менеджерам, педагогам, технологам, занятым в социально-
культурной сфере, хорошо известно, что отсутствие при использовании 
заражения должной его организации, контроля и регулирования неизбежно 
приводит к реальному возникновению нездорового ажиотажа, массовых 
психологических «психозов» и вспышек агрессивности.



Как известно, одна из актуальных задач в работе с 
участниками социально-культурных общностей 
(студий, учебных курсов, творческих мастерских и 
т.д.) – определение творческого потенциала и 
творческих способностей ребенка, подростка, 
взрослого человека. Здесь используются не только 
результаты специального психологического 
обследования, но и информация, полученная с 
помощью анкетирования и опросов в 
референтной среде. Предметом изучения в 
данном случае служит уровень креативности – 
способности ученика, студента, специалиста-
профессионала к творчеству, необычным и 
неожиданным проектным решениям, 
восприимчивость к новым творческим идеям.



Социально-культурная деятельность отличается глубокой личностной 
направленностью, поскольку несет в себе черты индивидуальности, 
определяемые ее биологическими особенностями и социально-
психологической структурой. Эта деятельность может протекать как 
индивидуально, так и коллективно. Ей присуща целенаправленность. 
Именно сознательно поставленная цель приводит в движение 
деятельность: предварительная продуманность действий после ее 
постановки, анализ ситуации, в которой человеку предстоит действовать, 
выбор способов и средств достижения цели определяют 
последовательность действий личности в социально-культурной сфере.

В последние годы психологами активно обсуждается вопрос о 
соотношении деятельности и общения. Некоторые из них (например, Б.Ф. 
Ломов) видят в общении одну из сторон жизни человека, причем не менее 
существенную, чем деятельность. Другие (например, В.В. Давыдов), 
рассматривая деятельность как исходную основу всей общественной 
жизни людей, считают, что общение лишь оформляет в определенных 
рамках содержание деятельности.



Общение, потребность в общении являются доминантой действий 
человека, существенным качеством человека на всех исторических этапах 
его эволюции, проявлением определенной культуры общества.

С точки зрения психологии и педагогики, исходной для 
человекоцентристского подхода к социально-культурному процессу 
является следующая позиция. Человек – главный ценностный объект, без 
которого невозможны ни производство, ни реализация, ни потребление 
культурных продуктов и услуг. Это не взаимозаменяемая деталь, а 
личность со своим характером, мотивацией, склонностями и увлечениями. 
По существу, человек – источник и носитель интеллектуального ресурса, 
которым обладает любая, даже самая первичная социально-культурная 
общность, например, семья. Результат, качество и прибыль в реализации 
продукции индивидуальной и коллективной социально-культурной 
деятельности в конечном счете зависят от человека, от умения помочь ему 
раскрыть себя, максимально поддержать и поощрить его инициативу и 
творчество.


