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Формы культурно – досуговой 
деятельности
Термин “форма” употребляется в различных 
смыслах. Форма (вообще) - устройство, 
структура, внешнее выражение чего - либо, 
система организации чего - либо.
Форма социально-культурной деятельности - 
это запланированная информационно-
просветительная, социально-педагогическая и 
культурно-воспитательная акция, направленная 
на какую-либо аудиторию и ставящая цель — 
донесение определенной информации до 
заранее предусмотренного объекта.



В зависимости от способов организации аудитории формы 
бывают индивидуальные, групповые и массовые.

Индивидуальные формы:

- Беседы: в обыденном смысле - литературная или 
театральная форма устного или письменного обмена в 
разговоре между двумя и более людьми; - в философском и 
научных смыслах - специфическая форма и организация 
общения, коммуникации. Традиционно противопоставляется 
монологу.

- Консультации: объяснение, разъяснение каких либо понятий. 
Ответы на вопросы.



Групповые формы:
 Лекции: устное систематическое и последовательное 
изложение материала по какой - либо проблеме, методу, теме 
вопроса и т. д. Является элементом лекционно-семинарской 
формы обучения, практикуемой преимущественно в старших 
классах средней школы и в высшей школе (где эта форма 
является основной в процессе обучения)
Встречи: это хорошая возможность организовать людей в 
определённом месте, пообщаться, обсудить и 
проанализировать ситуации, проблемы и успехи.
 Тренинги: метод активного обучения, направленный на 
развитие знаний, умений и навыков и социальных установок.



Массовые формы:
Массовые формы работы предполагают включение в действие 
большого числа участников (народные гуляния, балы, 
маскарады, шоу, дискотеки и др.).
 Праздники: день торжества, установленный в честь или в 
память кого-нибудь, чего-нибудь.. Праздник является особым 
элементом в структуре социального времени. Главная функция 
праздника - социокультурная интеграция той или иной 
общности людей. Разные праздники осуществляют разные 
виды интеграции.
Семинары, Научные семинары - в научных коллективах 
традиционная форма повышения квалификации, ознакомление 
с работами коллег, форма коллективного, публичного рабочего 
обсуждения научной информации коллегами для 
формирования компетенции участников коллектива в объёме 
новых знаний, методов, для оптимизации взаимодействия по 
проектам и программам.



 Средства социально - 
культурной деятельности

Средства - это основные инструменты, с помощью которых 
осуществляется социально - культурная деятельность, своеобразный 
“механизм” доведения содержания деятельности до аудитории.

Они подразделяются на:

 Художественно - выразительные средства: живое слово, музыка.

Живое слово - Слово как ведущее средство в социально - культурной 
деятельности. Живое слово - форма литературного, а иногда и 
ораторского искусства, художественное выступление, в котором 
текст, стихи, истории, эссе больше говорятся, чем поются.

Музыка - вид искусства, художественным материалом которого 
является звук, особым образом организованный во времени.



Хореография, пение, драматургия.
Хореография - танцевальное искусство в целом. Один из 
древнейших видов творчества, выразительным средством 
которого служат движения человеческого тела, связанные с 
музыкальным сопровождением.
Происхождение пения связано со стремлением человека 
выразить своё настроение в звуках голоса. Постепенно 
развиваясь, пение становится предметом особого искусства.
Пение применяется не только в соло, но и в совместном 
исполнении (дуэт, трио, квартет, квинтет, хор, ансамбль, то есть 
пение солистов с хором).
Драматургия - теория и искусство построения драматического 
произведения, а также сюжетно - образная концепция такого 
произведения. Драматургией называют также совокупность 
драматических произведений отдельного писателя, страны или 
народа, эпохи.



Изобразительные средства: оформление клубного пространства (сцены зала, фойе, 
вестибюля, кружковых комнат и т.п.); свет, декорации, костюмы, видеоряд (кино, 
слайды, видео, телевидение)
Технические средства: световая, аудио и видеоаппаратура.
Свет - электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или находящимся в 
возбуждённом состоянии веществом, воспринимаемое человеческим глазом. 
Нередко, под светом понимают не только видимый свет, но и примыкающие к нему 
широкие области спектра.
Аудио - общий термин, относящийся к звуковыми технологиями. Зачастую под 
термином аудио понимают звук, записанный на звуковым носителем; реже под аудио 
подразумевается запись и воспроизведение звука, звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая аппаратура.
Видеоаппаратура - множество технологий записи, обработки, передачи, хранения и 
воспроизведения визуального или аудиовизуального материала, а также 
распространённое название для собственно видеоматериала, телесигнала или 
кинофильма, в том числе записанного на физическом носителе (видеокассете, 
видеодиске и т.п.).
Материальные средства: оборудование, инвентарь, музыкальные инструменты, 
канцелярские принадлежности, поделочные материалы (ткань, бумага, дерево, 
металл, глина, краски, пластилин и т.п.)
Финансовые средства - это совокупность экономических отношений, возникающих в 
процессе формирования, распределения и использования централизованных и 
децентрализованных фондов денежные средств. Обычно речь идет о целевых фондах 
государства или хозяйствующих субъектов (предприятиях). Важнейшим понятием в 
области финансов является бюджет



Основное место занимают средства массовой информации, которые 
делятся на печатные и электронные. Они являются основным 
источником информации о событиях в мире политике, экономики, 
социальной сферы, науки, культуры, образования, спорта, шоу - 
бизнесы, используемой в культурно - досуговой деятельности.
Для успешного применения средств социально-культурной 
деятельности в практике организатора досуга исследователи советуют 
соблюдать ряд требований и правил:
• выбор средств всегда зависит от цели какого-либо мероприятия, 
воспитательной акции, именно цель определяет средство;
• количество и характер выбранных средств воздействия должны 
соответствовать художественно-постановочным задачам, недостаток 
средств и их избыток одинаково вредны;
• всякий избравший те или иные средства воспитатель должен в 
совершенстве владеть методикой их применения, знать их слабые и 
сильные стороны;
• имеющиеся в распоряжении средства «должны быть всегда под рукой 
и в полной исправности»



 Методы социально - культурной деятельности
Метод - это пути достижения постановленной цели, способы и 
приёмы практической реализации деятельности.
Методами социально-культурной деятельности являются пути и 
способы воздействия на аудиторию, при которых наиболее 
полно достигаются намеченные результаты.
Для социально-культурной деятельности представляет интерес 
классификация, предложенная профессором Новаторовым.. Он 
предлагает следующую структуру методов социально-
культурной деятельности:
Методы учебно-познавательной, самообразовательной 
деятельности методы формирования сознания личности
методы организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения
методы стимулирования общественного поведения и культурно-
досуговой деятельности



Педагогические методы в социально - культурной деятельности 
- методы обучения и воспитания, повышающие 
эффективность выполнения образовательных задач, 
эффективность педагогических мер, улучшающие 
психологические аспекты преподавания и т.д. По 
предмету и методу тесно примыкает к социальной 
психологии, с одной стороны, и когнитивной 
психологии, с другой.
Психологические методы социально - культурной 
деятельности - методы воздействия на человека через 
психические процессы.



Родовые методы
Метод иллюстрирования
Суть метода иллюстрирования состоит в особой организации содержания 
информационного материала с помощью показа в какой либо форме. Говоря о 
методе иллюстрирования, следует иметь в виду, что он за счет синтеза 
различных эмоционально - выразительных средств осуществляет дополнение 
к информации, делая ее зримой.
При этом иллюстрирование не просто вносит элемент художественности в 
содержание культурно - досуговой программы, а раскрывает, развивает, 
углубляет,
конкретизирует тему. Одна и та же тема может быть проиллюстрирована по 
разному с учетом разнообразных художественных выразительных средств.
Предпочтение методу иллюстрирования режиссер - постановщик отдает в 
зависимости от типа программы, ее формы, характера аудитории.
Привнесение с помощью метода иллюстрирования элемента 
художественности в информационно - просветительную программу позволяет 
создать такую сценическую композицию, в которой документы, 
документальные кадры, фотографии в соединении с художественными 
образами - поэтическими, хореографическими, музыкальными - достигают 
эмоционального эффекта огромной силы.



Метод театрализации
Метод театрализации в современных досуговых программах состоит 
в соединении звуков, цвета, мелодии в пространстве и времени, 
раскрывающих образ в разных вариациях, просят их через единое 
“сквозное действие”, которое объединеняет и подчиняет себе все 
используемый компоненты по законам сценария.
Метод театрализации - это художественно - педагогический метод, 
являющийся, с одной стороны, способом единства др
обработки материала по законам театра, где есть завязка действия, его 
развитие, кульминация и развязка, а с другой стороны художественно 
оформленное действие группы, коллектива или масс участников, 
являющееся стимулом игрового действия самой массы участников.
Метод театрализации в силу двойственности своей функции 
способствует превращению культурно - досуговой программы в 
бифункциональную форму, в которой “первая и основная функция (то 
есть сила, вызывающая их к жизни) есть функция дидактическая, 
педагогическая, информационная, пропагандистская, агитационная.



Метод игры
Следующий родовой метод культурно - досуговой деятельности - игра. Игра 
также имеет свою теорию, это и метод и форма. Принято считать, что 
исходным, определяющим в игре является то, что участник игры создает 
себе мнимую ситуацию вместо реальной и действует в ней, выполняя 
определенную роль, сообразно тем собственным знаниям, умениям и 
навыкам, которые он при этом придает окружающим предметам.
Переход действия в воображаемую ситуацию особенно характерен для 
развития игры в специфических культурно - досуговой деятельности. Игра 
здесь рассматривается как продукт развития, притом опережающего 
потребности практической жизни, как действие изнутри созревающих 
функций, рождающих функций, рождающихся во взаимоотношениях с 
окружающим миром.
Метод игры в культурно - досуговой программе наиболее удачно сочетает в 
себе информационно - логическое и информационно - образное начала, 
синтезирующие просвещение, педагогику, искусство и творчество, 
обладающие необыкновенной силой воздействия на мысли и чувства 
человека.


