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В статье рассматриваются необходимость и 
особенности изучения социально-педагогиче-
ского потенциала художественно-культурной 
среды региона, возможности разработки 
параметров оптимальной художественно-
культурной среды, подбор диагностического 
инструментария потенциала художественно-
культурной среды региона, описание некото-
рых художественно-культурных практик, спо-
собствующих решению задач социального 
воспитания и социально-педагогической защи-
ты. Авторы обращают внимание на практи-
ки, связанные с социально-педагогической 
диагностикой художественно-культурной 
среды региона, а также на практику включе-
ния детей и подростков в художественно-
культурную среду региона. 

 социально-педагогический потенциал  художе-
ственно-культурная среда  регион  социально-
педагогическая деятельность  социально-педа-
гогическая диагностика   взаимодействие 
с художественно-культурной средой

Несмотря на то что учёные всё больше пишут 
о роли среды в развитии ребёнка, обращают 
наше внимание на ресурсы окружающей 
среды, на практике происходит отдаление 
ребёнка от социокультурной, а особенно ху-
дожественно-культурной среды. Это отчуж-
дение имеет разные причины, среди них: 

– широкое вовлечение детей и подростков 
в интернет-пространство и непонимание 
ими других путей приобретения социаль-
ного опыта; 

– отсутствие среди взрослых так называе-
мых посредников между ребёнком и ху-
дожественно-культурной средой; 

– сложности с организацией выхода и вые-
зда детей за стены школы, в том числе и в 
рамках воспитательной деятельности; 

– отсутствие целенаправленных педагоги-
чески-организованных взаимодействий 
со средой и др. 
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В практике социально-педагогической 
деятельности организация взаимодей-
ствия образовательного учреждения, 
а также ребёнка и его семьи, со сре-
дой понимается как один из ведущих 
принципов социального воспитания и 
социально-педагогической поддержки 
ребёнка. Среда является источником 
развития1 и ресурсом социально-пе-
дагогической деятельности. Изучение 
среды как ресурса и её социально-пе-
дагогического потенциала, разработка 
алгоритмов взаимодействия образова-
тельной организации со средой — важ-
ная задача социально-педагогической 
теории и практики. Различные направ-
ления взаимодействия субъектов со-
циально-педагогической деятельности 
со средой (изучение, использование 
ресурсов, участие в социокультурных 
практиках) позволят повысить эффек-
тивность социально-педагогической 
деятельности школы. 

Социально-педагогический потенци-
ал — это возможности и способности 
чего-либо, которые можно использо-
вать для решения вопроса личностного 
развития человека, его социализации и 
адаптации. Под социально-педагогиче-
ским потенциалом мы будем понимать 
совокупность возможностей для реали-
зации целей социально-педагогической 
деятельности, т.е. задач социального 
воспитания и социально-педагогиче-
ской защиты.

М.А. Нугаев и Р.М. Нугаев выделили 
наличный и перспективный социально-
педагогические потенциалы.

Наличный социально-педагогический 
потенциал — это те возможности, ко-
торые ещё не нашли своё выражение 
в деятельности, но в принципе могут 
быть в ней задействованы, так как ус-
ловия для этого уже существуют.

1 Иванов Д.А. Развитие в профессиональной деятель-

ности учителя // Народное образование. — 2019. — 

№  5. — С. 74.

Перспективный социально-педагогиче-
ский потенциал — это те возможности, 
которые, может быть, никогда не най-
дут своего выражения в деятельности, 
если общество не создаст специальные 
условия для этого2.

Учитывая особенности современного 
ребёнка, наиболее привлекательной, 
с точки зрения решения задач соци-
ально-педагогического сопровожде-
ния, помощи, поддержки, социального 
воспитания, является художественно-
культурная среда региона. 

Художественно-культурную среду на 
данном этапе исследования мы понима-
ем как совокупность условий, создан-
ных в сфере официальной и неофи-
циальной художественной культуры и 
практической художественно-творче-
ской деятельности человека, способ-
ствующих развитию, саморазвитию и 
самореализации личности3.

Некоторым аспектам исследования 
педагогического потенциала художе-
ственно-культурной среды посвяще-
ны работы Е.А. Туриной (Украина), 
Э.П. Кос тиной, В.М. Ахунова, П.Б. Бек-
кер ман, С.И. Дорошенко, С.В. Загра-
евского, Т.Ю. Купач, В.Б. Устьянцева, 
И.Б. Стояновской и др.

Социально-педагогический потенци-
ал художественно-культурной среды 
фрагментарно представлен в педагоги-
ческих исследованиях и далеко не пол-
ностью реализуется на практике.

Для современной социально-педаго-
гической практики характерно услож-
нение её инфраструктуры и перенос 
основного акцента в социально-педа-
гогической деятельности на школу и 

2 Нугаев М.А., Нугаев Р.М. Социальный потенциал 

Республики Татарстан  — Казань: Казанский гос. уни-

верситет, 2003. — С. 14.

3 Алехина Е.В. Неценко О.В. Художественно-культурная 

среда областей Центрального Черноземья // Известия 

Воронежского государственного педагогического уни-

верситета. 2016. — №   4 (273). — С. 60
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другие образовательные организации. 
Однако в условиях, когда школа и её 
образовательная среда, а также учите-
ля и классные руководители не явля-
ются значимыми субъектами в жизни 
ребёнка, данный акцент не всегда мо-
жет быть результативен с точки зрения 
решения задач воспитания. 

Одним из важных факторов, способ-
ствующих эффективному решению 
проблем ребёнка и его семьи, являет-
ся эмоционально-насыщенная среда, 
при этом тесно связанная с художест-
венными ценностями своего народа 
и своей семьи, традициями художе-
ственной культуры, многообразны-
ми художественными практиками. 
Художественно-культурная среда всег-
да отличается региональным своеоб-
разием.

Н.В. Зубаревич подчёркивает, что раз-
личия между регионами на просто-
рах нашей страны достаточно велики. 
Наличие центров «периферийного не-
равенства» нам показывает, что про-
странство развивается неравномерно, 
среда регионов обладает различными 
ресурсами, концентрируются которые 
также в центре: в центре страны, в цен-
тре региона, в центре района. Автор об-
ращает внимание и на особенности фи-
лософии, мировоззрения, культурного 
сознания и культур ных практик жите-
лей тех или иных регионов. При этом 
Н.В. Зубаревич отмечает общность обо-
ронного сознания жителей российских 
регионов, некоторый изоляционизм и 
слабое представление о степени вклю-
чённости в мировые процессы, эконо-
мические и культурные4.

Поэтому художественно-культурная 
среда региона требует более глубоко-
го изучения её структуры, отдельных 
её характеристик, рассмотрение по го-
ризонтали (материальный компонент, 

4 Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, 

модернизация — М.: Независимый институт социаль-

ной политики, 2010.

ценностный, креативный, действен-
ный, преобразующий) и по вертикали 
(театральная среда, музыкальная, лите-
ратурная, архитектурная и др.). 

В предыдущих исследованиях мы отме-
чали, что можно выделить неорганизо-
ванную и организованную художест-
венно-культурную среду5.

 Изучая неорганизованную художест-
венно-культурную среду региона, сто-
ит обратить внимание на стихийное 
взаимодействие с ней и влияние этой 
среды на человека через различные 
механизмы социализации: рефлексию, 
идентификацию, импритинг, подража-
ние и др. 

В рамках этого взаимодействия важна 
глубина и эмоциональность впечатле-
ний, насыщенность ценностями, яр-
кость и значимость художественных 
образов, ассоциации с увиденным и 
услышанным в том или ином сегмен-
те художественно-культурной среды. 
Здесь нельзя предвидеть, какое худо-
жественное событие, образ или дей-
ствие могут произвести впечатление 
на того или иного ребёнка, поскольку 
это зависит от множества факторов, в 
том числе и особенностей личности, её 
опыта эмоционального переживания и 
участия в художественных практиках. 
Однако есть события или художест-
венные образы, которые не оставляют 
равнодушными большинство людей, 
оказывают сильное влияние на эмоцио-
нальную сферу ребёнка, помогают мы-
слить позитивно, чувствовать по-особо-
му происходящее вокруг. 

Поэтому нельзя не учитывать потенци-
ал неорганизованной художественно-
культурной среды. Она может поддер-

5 Неценко О.В. Социально-педагогический потенциал 

художественно-культурной среды региона // Соци аль-

ная педагогика: актуальные проблемы и перспективы: 

Сборник материалов Международного симпозиума / 

Научн. ред. А.В. Мудрик, Т.Т. Щелина. — Арзамас: АФ 

ННГУ, 2014. — С. 130.
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живать человека в трудных ситуациях, 
а может угнетать его эмоционально. 
Многообразие окружающих человека 
условий, связанных с неорганизован-
ной художественно-творческой дея-
тельностью, всегда предполагает, что 
каждый найдёт в художественно-куль-
турной среде те моменты, события, 
ценности, образы, которые в данный 
момент созвучны его внутреннему со-
стоянию. Что касается неорганизован-
ной художественно-культурной среды 
центра и периферии, то не всегда в 
центре она насыщена художественно-
культурными практиками, близкими 
народу и его народной художественной 
культуре. Чаще всего они берут начало 
и развиваются от периферии к центру. 

И влияние педагогов на окружающее 
человека «художественное», на сти-
хийно сложившиеся культурные прак-
тики, передающиеся от поколения к 
поколению (традиции семейного худо-
жественного творчества, колыбельные 
и другие музыкальные предпочтения 
человека и его окружения, окружа-
ющие человека элементы народного 
декоративно-прикладного творчест-
ва и др.), минимально, опосредовано 
действиями предыдущих поколений, 
обусловлено всё теми же художествен-
ными традициями, культурными цен-
ностями, художественно-культурными 
возможностями регионов.

Однако эти стихийные процессы нуж-
но уметь видеть, понимать, чувствовать 
и анализировать. Порой музыка, зву-
чащая в доме, и украшения, использу-
емые в быту, говорят о человеке и его 
семье больше, чем беседа с ним. 

Очень важна в этой связи некая сово-
купность диагностик художественно-
культурного окружения, позволяющая 
определить социально-педагогический 
потенциал в неорганизованной худо-
жественно-культурной среде. В про-
цессе определения социально-педаго-
гического потенциала художествен-

но-культурной среды региона важно 
определить отношение ребёнка к этой 
среде, её ценностям и нормам, событи-
ям и людям, эту среду наполняющим. 
Здесь могут быть использованы такие 
диагностики среды,  как рисуночные 
тесты, сочинения, описания, эссе, ме-
тодики, предполагающие определение 
своего места в художественно-культур-
ном окружении, творческие работы, 
анкеты интересов, предпочтений, до-
минирующих мотивов участия в худо-
жественно-творческой деятельности, 
анализ эмоционального контента и др. 

В рамках исследования 2018–2019 го-
дов нами были предложены различные 
методики диагностики художественно-
культурной среды региона. 

Нами были составлены карты художе-
ственно-культурных объектов каждого 
муниципального района города Воро-
нежа. Среди художественно-куль-
турных объектов на картах были отме-
чены музеи, памятники, мемориальные 
доски, выставочные залы, дома-музеи, 
театры, кинотеатры, дома культуры, 
библиотеки, парки, мемориальные 
скверы, концертные залы, памятни-
ки архитектуры, арт-объекты и др. 
Наиболее насыщен культурными объ-
ектами центр города, т.е. Цен тральный 
и Ленинский муниципальные райо-
ны. Исходя из степени насыщенности 
культурными элементами, можно опре-
делить художественную специфику 
микрорайона и возможности образо-
вательных организаций в использова-
нии близлежащих объектов культуры. 
Даже в тех микрорайонах, где отсут-
ствуют исторические памятники, теа-
тры, кинотеатры и музеи, есть объек-
ты, которые могут быть использованы 
педагогами для включения ребёнка в 
художественно-культурную среду. Так, 
вдали от центра находятся Музей забы-
той музыки, памятник Котенку с улицы 
Лизюкова, дома культуры, скверы, пар-
ки, библиотеки, Музей-Диорама и др. 
Каждый из окружающих школу объ-
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ектов может быть использован в вос-
питательной работе. Сотрудники боль-
шинства учреждений культуры готовы 
принять группу детей для проведения 
того или иного мероприятия, поделить-
ся своими знаниями, впечатлениями, 
эмоциями. Зачастую в подобных учре-
ждениях работают энтузиасты своего 
дела.

В рамках анкетирования школьников 
всех районов просили написать из-
вестные им культурные объекты, на-
ходящиеся в его микрорайоне. К сожа-
лению, большинство опрошенных под-
росткового возраста не смогли назвать 
те памятники или учреждения культу-
ры, которые находятся в их микрорайо-
не. Среди объектов, которыми они гор-
дятся, школьники чаще всего называ-
ли памятники, посвященные Великой  
Отечественной войне, мемориальные 
скверы, военно-исторические компо-
зиции. Театры, музеи, в том числе ме-
мориальные, памятники писателям и 
поэтам-землякам, памятники архитек-
туры не были включены в круг объек-
тов, которыми гордятся школьники6. 
Таким образом, мы видим, что школь-
ники чаще всего называют те объекты, 
с которыми их знакомят в школе, и круг 
их познаний о художественно-культур-
ной среде ограничен.

Также в рамках нашей диагностики 
детям было предложено выполнить 
рисунки музея и памятника. В одной 
из предыдущих статей нами отмечено: 
«В целом полученные результаты по 
рисункам музея носят положительный 
характер. На большей части изображе-
ний музея присутствуют здания с ко-
лоннами, военная техника (несколько 
музеев города связаны с его военной 

6 Неценко О.В. и др. Опыт социально-педагогической 

диагностики художественно-культурной среды круп-

ного города // Детство как антропологический, куль-

турологический, психолого-педагогический феномен:  

материалы V Международной научной конференции. 

Самара, 2019. — С. 61–66.

историей), предметы народного твор-
чества, солнце, деревья (в регионе есть 
музей — биосферный заповедник). 
Многие детали зданий прорисованы до 
мелочей (колонны, шторы, орнамент 
на стенах, двери, украшения в опреде-
ленном стиле), что свидетельствует о 
внимании детей к деталям. К сожале-
нию, никто из ребят не нарисовал себя 
в музее, но довольно часто изображали 
на здании часы, что свидетельствует о 
скуке и тоске, которое вызывает у ре-
бят данное место.

Изображения памятника весьма раз-
нообразны. Некоторые рисунки памят-
ников изображены схематично, чаще 
тематика рисунков носит военный ха-
рактер и времен СССР, с изображени-
ем танков, Вечного огня, ракет и людей 
с оружием, что свидетельствует о боль-
шой патриотической работе и знаком-
ству учащихся с военными события-
ми на территории города. Довольно 
часто на рисунках изображены жи-
вотные (Белый Бим, Котёнок с улицы 
Лизюкова), памятники которым явля-
ются известными брендами Воронежа. 
Встречаются рисунки с изображением 
основателя города — Петра I, что под-
тверждает нашу мысль о доминирова-
нии просветительской функции худо-
жественно-культурной среды»7. 

В рамках организованной художест-
венно-культурной среды возможно 
планирование взаимодействий чело-
века с этой средой, опять же учитывая, 
что не всё, что организовано, будет 
воспринято так, как мы предполагаем. 
Не всё, что значимо для организатора 
и воспитателя, может стать значимым 
для ребёнка. И в этой ситуации важ-
ны также определённые механизмы 

7 Неценко О.В. и др. Опыт социально-педагогической 

диагностики художественно-культурной среды круп-

ного города // Детство как антропологический, куль-

турологический, психолого-педагогический феномен:  

материалы V Международной научной конференции. 

Самара, 2019. — С. 65.
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воздействия, характеристики среды, 
которые должны усиливать предпола-
гаемые впечатление и степень вовле-
ченности в происходящее. 

К сожалению, педагоги, организуя вза-
имодействие ребёнка с различными 
составляющими художественно-куль-
турной среды, редко задумываются 
об условиях эффективного взаимо-
действия, закрепления мимолетных 
позитивных впечатлений, алгоритмов 
организации культурных практик и 
включения ребёнка в разнообразную 
художественно-творческую деятель-
ность. 

Нами был описан опыт работы гим-
назии имени И.С. Никитина города 
Воронежа по организации тесного вза-
имодействия с театрами города, осо-
бенно Театром оперы и балета. Данная 
практика является традицией школы, в 
которой разработаны свои алгоритмы 
приобщения ребёнка к художествен-
но-культурной среде. Общение учени-
ка школы с миром искусства и «сегод-
ня, по традиции, начинается с первого 
класса, когда происходит первое зна-
комство с театром. Первому выходу 
первоклассников в театр уделяется 
большое внимание. Этот выход предва-
ряет подготовительная работа, включа-
ющая знакомство с традициями школы, 
историей дружбы школы с театрами го-
рода, с правилами поведения в театре, 
с содержанием и особенностями той 
постановки, которую малышам пред-
стоит увидеть. К подготовительной ра-
боте помимо учителя начальных клас-
сов подключаются учитель музыки, 
библиотекарь, учитель изобразитель-
ного искусства. По традиции, первый 
выход осуществляется в Театр оперы и 
балета, где первоклассников ожидает 
много новых впечатлений: оркестро-
вая яма, музыка, красочные декорации, 
яркие костюмы, внимательный персо-
нал, приветственное слово работников 
театра и, наконец, посвящение в юные 

зрители в присутствии всех учеников и 
учителей школы»8.

Определенный синтез положительных 
эмоций, заинтересованности и актив-
ного участия в процессе освоения ху-
дожественно-культурной среды пред-
ставляет собой такая форма работы, 
как квест по историко-культурному 
ориентированию. Опыт проведения по-
добных мероприятий есть в различных 
педагогических вузах: Ярославском, 
Костромском и др. Изучив их опыт и 
приняв участие вместе со студентами 
в подобном мероприятии в рамках Все-
российского студенческого педагоги-
ческого слёта (г. Ярославль, август 2017 
года), мы разработали собственный 
вариант квеста по историко-культур-
ному ориентированию в центре города 
Воронежа. При этом, учитывая выде-
ленное время, мы не смогли охватить и 
четверти памятников культурного на-
следия центра города, с которыми оз-
накомились студенты. В маршруте на-
шего квеста были такие историко-куль-
турные объекты, как Площадь Победы, 
Кукольный театр, Камерный театр, 
гостиница «Бристоль», памятники Анд-
рею Платонову, Алексею Кольцову, 
Дом-музей И.С. Никитина, кинотеатры 
«Спартак» и «Пролетарий», имеющие 
богатую историю и связанные с имена-
ми различных деятелей литературы и 
искусства. Квест также можно рассма-
тривать в качестве одного из вариантов 
диагностики историко-культурных ин-
тересов и знаний студентов и школьни-
ков о культурном наследии своего края. 

8 Неценко О.В. Опыт использования воспитательного 

потенциала художественно-культурной среды: тради-

ции советской школы и современность (на примере 

гимназии им. И.С. Никитина г. Воронежа) // От Совет-

ской школы к Российской школе ХХI века. Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической кон-

ференции, 16–7 февраля 2014 г. / Под ред. И.Ю. Шус-

товой. — М.: НОУ «Педагогический поиск», 2014, 

с. 65–74. Электронный ресурс. — Режим доступа: 

http://www.itiprao.ru/images/stories/documents/
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Интересна практика привлечения стар-
шеклассников-волонтеров к работе на 
различных фестивалях, проводимых в 
регионе: Платоновский, Детский теат-
ральный фестиваль Маршак, Рамон-
ский родник, Джазовая провинция и 
др. Социально-педагогический потен-
циал фестивального движения в этой 
связи изучала М.С. Барабанова9.

Описание взаимодействия с художе-
ственно-культурной средой региона 
в форме культурных практик дано в 
сборнике Центра управления соци-
альных инноваций GrantRafting в рам-
ках деятельности рабочей группы 
«Местное самоуправление и развитие 
территорий» Общероссийского гра-
жданского форума10. Все практики, 
представленные в сборнике, обращен-
ные к музеям, народному искусству, 
народным играм, уличным гуляниям, 
архитектуре старых городов, сельско-
му социуму и др., могут быть исполь-
зованы в социально-педагогической и 
воспитательной деятельности.

Художественно-культурная среда мо-
жет эффективно использоваться в со-
циально-педагогической работе, если:

  педагог, в том числе социальный, бу-
дет знать и понимать возможности 
использования художественно-куль-
турной среды в обучении и воспита-
нии, владеть разнообразными фор-
мами организации взаимодействия 
ребёнка с художественно-культурной 
средой и методическими и организа-

9 Барабанова М.С.  Изучение фестивального движения 

в регионе и его социально педагогических возмож-

ностей  // Воспитание в контексте социализации: сов-

ременные вызовы и практики: материалы открытой 

региональной конференции Всероссийского научно-

практического форума «Проблемы гуманитарных наук 

и образования в современной России» (Воро неж, 

17 апреля 2019 года) / под ред. М. В. Шакуровой. — 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр 

«Науч ная книга», 2019. — C. 27–33.

10 Искусство созидать: культурные практики как 

инструмент развития территорий и местных сооб-

ществ. Сборник кейсов, 2018.

торскими навыками включения ре-
бёнка в разнообразную художествен-
но-творческую деятельность;

  педагогами будет осмыслен образо-
вательный, воспитательный и разви-
вающий потенциал художественно-
культурной среды региона, а также 
народной художественной культуры;

  педагог будет знаком с многообрази-
ем художественных образов и пра-
ктик, которыми насыщена художе-
ственно-культурная среда региона, с 
культурными традициями, художест-
венными ценностями, сможет интер-
претировать их содержание исходя 
из особенностей проблемы ребёнка, 
его запросов и потребностей и необ-
ходимых ему видов помощи;

  используя разнообразные художест-
венно-культурные практики, худо-
жественные ценности, педагог будет 
создавать насыщенную, эмоциональ-
ную, социально-активную, значимую 
для конкретного ребёнка развива-
ющую художественно-культурную 
среду.

Сама среда будет обеспечивать эффек-
тивное развитие ребёнка, если, по мне-
нию А.К. Лукиной, будет отвечать сле-
дующим параметрам: 

«– относительной стабильностью и 
устойчивостью;

– связью, взаимодействием, непроти-
воречивостью различных дополняю-
щих и взаимно компенсирующих друг 
друга пространств, в которых протека-
ет жизнь ребёнка;

– побудительным, а не запрещающим 
характером регламентации жизни; 

– присвоенностью, осмысленностью 
всех видов деятельности, в которые 
включается ребёнок;

– «творимостью» среды ребёнком как 
условием его самореализации, вопло-
щения себя во внешнем мире;
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– достаточным богатством, разно-
образием различных элементов среды, 
побуждающих делать выбор и дающих 
возможность найти свою социокуль-
турную нишу;

– направленностью на общекультур-
ные нормы и ценности, воспринима-
емые ребёнком как нечто само собой 
разумеющееся, являющееся необходи-
мым условием»11.

Следует отметить, что анализ понятия, 
тенденций развития художественно- 
культурной среды региона будет спо-
собствовать не только повышению её 
социально-педагогического потенци-
ала, но и обогащению «педагогики 
среды». 
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