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Социокультурное проектирование выступает одним из ведущих направлений по организации до-

суга в сфере дополнительного образования. Представляя возможности для продуктивного творческого 

мышления, оно способствует реализации потенциала подрастающего поколения, развитию коммуни-

кативного пространства, организации продуктивного времяпрепровождения. Проектная деятельность 

выступает как органичное сотрудничество детей и педагогов. Формируя профессиональный опыт пе-

дагогов, проектное обучение позволяет сконцентрировать внимание на наиболее значимых аспектах 

дополнительного образования, выявить ведущие направления социокультурной сферы. В процессе 

создания проектов у творческой группы формируется самостоятельность в выборе форм по реализа-

ции творческой деятельности, появляется интерес к созданию нового продукта в непривычных усло-

виях, стремление выгодно применить полученные навыки. Следует отметить эффективность в исполь-

зовании проектной деятельность в сфере дополнительного образования, которая предполагает разви-

тие критического мышления, координацию познавательной деятельности, включении участников 

проекта в поиск информации. Это в свою очередь доказывает необходимость использования данного 

метода в педагогической практике и обеспечивает не только передачу знаний, умений и навыков мо-

лодому поколению, но и способствует расширению границ социокультурного пространства подрас-

тающего поколения. Представлены подходы разных ученых к определению проектной деятельности, 

что способствует выработке ключевой позиции по отношению к формированию социокультурного 

проектирования как одного из ведущих направлений в сфере дополнительного образования на совре-

менном этапе. 
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Проектная деятельность в современном 

социокультурном пространстве выступает 

как неотъемлемая часть учебно-воспитатель-

ного, образовательного процесса. Ориенти-

рованная на самостоятельную деятельность 

подрастающего поколения, она предоставля-

ет возможность для развития проектного, 

критического, творческого мышления.  

В основе проектирования сосредоточено 

ядро познавательных интересов детей и под-

ростков, их способность самостоятельно по-

лучать и использовать новые знания, ориен-

тироваться в информационном пространстве, 

проявлять компетенцию в вопросах, связан-

ных с темой проекта. Социокультурное про-

ектирование выступает как компонент сис-

темы «продуктивного обучения» – нестан-

дартного способа организации внеурочного 

времени, ориентированного на оказание ин-

дивидуальной помощи подростку в его лич-

ностном и профессиональном самоопределе-

нии. Оно ориентирует на создание творче-

ских, информационных, социальных, иссле-

довательских, игровых, индивидуальных, 

коллективных и других проектов. 

В данном контексте проектная деятель-

ность подразумевает сотрудничество детей, 

подростков и специалиста в той области, ко-

торая является наиболее значимой на данном 

этапе. В процессе этой деятельности подрос-

ток оценивает свой творческий процесс, тем 

самым создаются предпосылки раннего фор-
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мирования профессионально-значимых на-

выков, умений, развития творческих способ-

ностей, развития личности. 

В процессе выполнения творческих про-

ектов вырабатываются навыки проектной 

деятельности, где дети и подростки могут 

быть самостоятельными в принятии решения 

и ответственными за свой выбор, результат 

труда, направленный на освоение необходи-

мых средств и способов конкретной проект-

ной деятельности. 

В ходе работы над проектом дети и под-

ростки приобретают систематизированные 

знания о сущности и возможностях приме-

нения проектных технологий для решения 

жизненных, учебных и профессиональных 

задач для организации своего свободного 

времени. 

Социокультурное проектирование в до-

полнительном образовании – противополож-

ность однообразной деятельности, направ-

ленная на развитие личности, ее познава-

тельных навыков, самореализации, самостоя-

тельности, самоорганизации, применения 

знаний на практике и ориентации в инфор-

мационном пространстве, развитие проект-

ного и других видов мышления посредством 

создания творческих проектов [1].  

Анализируя значение проектной дея-

тельности для системы дополнительного об-

разования, следует отметить, что с 1992 г. в 

российском образовании начался поэтапный 

процесс модернизации преподавательской 

сферы деятельности педагогов в систему до-

полнительного образования детей.  

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» утвердил новый 

правовой статус в отношении внешкольных 

учреждений – дворцов и домов пионеров и 

школьников, станций юных техников, тури-

стов, натуралистов, клубов по месту житель-

ства и т. п. Сейчас они называются учрежде-

ниями дополнительного образования детей и 

являются специализированными заведения-

ми, которые оказывают дополнительные об-

разовательные услуги, организуют содержа-

тельный досуг детей.  

Рассматривая дополнительное образова-

ние детей как фактор развития личности, на-

целенный на максимальное развитие способ-

ностей и возможностей подростка, ориенти-

рующий на его интересы деятельность в 

рамках свободного времени, нами было от-

мечено, что подросток предпочитает органи-

зацию познавательного досуга или прово-

дить его в кругу единомышленников, расши-

рять кругозор за счет усваивания культурных 

ценностей. 

Привлекательность социокультурной 

деятельности, форм и методов ее организа-

ции, комфортная атмосфера в разновозраст-

ном детском коллективе и доброжелатель-

ность педагога способствуют тому, что под-

росток в течение длительного времени про-

водит свой досуг в учреждении дополни-

тельного образования [2]. 

Дополнительное образование детей – 

ценный, самостоятельный, ориентированный 

на личность вид образования, удовлетво-

ряющий индивидуальные творческие по-

требности подростка, активизирующий со-

действие в решении проблем региона социо-

культурного характера. 

В системе современного дополнительно-

го образования детей весьма значимым зве-

ном продолжает оставаться культурно-

досуговая деятельность, которая все чаще 

стала строиться на основе специально разра-

ботанных культурно-досуговых программ, 

направленных на удовлетворение потребно-

стей детей в творчестве, релаксации, отдыхе, 

общении. Все культурно-досуговые про-

граммы нацелены не только на наполнение 

детского и подросткового досуга социально-

значимым смыслом, но и на развитие у самих 

детей практических навыков содержательно-

го проведения своего личного свободного 

времени и досуга своих сверстников. 

Выступая фундаментальной основой, 

образовательные программы, разработанные 

по самым разным направлениям творческой 

деятельности детей, предполагают открытие 

любительских студий, кружков, клубов, 

спортивных секций в соответствии с много-

образием интересов детей. Это позволяет 

активизировать личную составляющую сво-

бодного времени, увидеть в детях личности 

со своими интересами, предпочтениями, спо-

собностями, склонностями. Используя раз-

нообразные культурно-досуговые программы 

в системе дополнительного образования, 

можно научить детей интересно и содержа-

тельно проводить свой досуг [3]. 

Активное реагирование дополнительно-

го образования на меняющиеся парадигмы 

современного социально-экономического 
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характера определяет личностную значи-

мость предлагаемого подростку содержания 

программ. Система дополнительного образо-

вания детей использует также педагогические 

программы по проектированию, позволяющие 

прибрести подростку практически ориентиро-

ванные знания и навыки, которые в реальной 

жизни помогут ему адаптироваться [1]. 

В рамках дополнительного образования 

реализуется проектная деятельность, которая 

в свою очередь создает все условия подрост-

ку для активного включения в процесс поис-

ка и анализирования необходимой информа-

ции, ее критического и творческого осмыс-

ления, освоения способов самостоятельных 

действий при решении проблемы, актуализи-

рования получаемых таким способом знаний 

и в дальнейшем создания проекта и его пуб-

личной защиты [1]. 

Благодаря внедряемому сегодня в учре-

ждения дополнительного образования Рос-

сии инновационному методу образования – 

методу проектов – повышается качество сво-

бодного времени, проявляются существен-

ные отличия от действующих методик обу-

чения. Прежде всего, данный подход направ-

лен на самореализацию подростка как лич-

ности, на развитие самостоятельности, само-

организованности посредством выполнения 

творческих проектов от замысла до вопло-

щения его в жизнь.  

Особое место в системе дополнительно-

го образования занимает работа с проектами, 

потому что она позволяет детям получать 

знания, которые не достигаются при тради-

ционных методах обучения. Это становится 

возможным, потому что дети сами делают 

свой выбор и проявляют активность.  

Хороший проект системы дополнитель-

ного образования как составляющей социо-

культурной деятельности должен:  

– иметь практическую значимость;  

– подразумевать проведение детьми 

самостоятельных исследований;  

– быть в одинаковой мере неожидан-

ным как в процессе работы над ним, так и 

при ее завершении;  

– быть гибким в направлении работы и 

скорости ее реализации;  

– подразумевать возможность решения 

актуальных проблем;  

– давать подростку возможность 

учиться в соответствии с его способностями;  

– содействовать проявлению навыков, 

способностей подростка при решении задач 

более широкого масштаба;  

– способствовать созданию коммуни-

кативного пространства между его участни-

ками [3]. 

Анализируя данный вид деятельности в 

социокультурном пространстве, ученые рас-

сматривают его как: 

– идеологический и технологический 

фундамент целого ряда профессий социо-

культурной, культурологической и социопе-

дагогической направленности [1]; 

– управление изменениями объекта 

проектной деятельности или управление из-

менениями системы, внутри которой реали-

зуется воплощение проекта» [4];  

– нестандартную технологию, пред-

ставляющую собой плодотворную, творче-

скую деятельность, сущность которой за-

ключается в анализе проблем и выявлении 

причин их возникновения, выработке целей и 

задач, характеризующих желаемое состояние 

объекта, разработке путей и средств дости-

жения поставленных целей [5]. 

Социокультурное проектирование – это 

вид деятельности, который активирует твор-

ческий, познавательный и практический 

компонент, и в результате которой происхо-

дит создание подростком творческого про-

дукта. Таким образом, любой проект, для 

создания которого требуется творческий 

подход, можно назвать творческим. 

По утверждению Н.В. Матяш, доктора 

психологических наук, творческая социо-

культурная проектная деятельность детей 

выражается в создании изделий и услуг, ко-

торые обладают объективной или субъектив-

ной новизной и имеют личную или общест-

венную значимость [6]. 

В процессе реализации творческих со-

циокультурных проектов развиваются и вы-

рабатываются навыки проектирования, по-

знаются средства, способы проектной дея-

тельности, происходит формирование навы-

ков и умений, вырабатывается опыт само-

стоятельной практики, а также ориентиро-

ванность на достижение целей в рамках ор-

ганизации свободного времени. Такая дея-

тельность развивает коммуникативные навы-

ки, объединяет педагогов, детей и их родите-

лей, учит коллективной работе. Все это спо-

собствует работе в новом более результатив-
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ном направлении, привлечению в творческий 

процесс большого количества детей, подро-

стков и выведению дополнительного образо-

вания на новый уровень, который дает воз-

можность воссоздать единый образ креатив-

ной личности, открывает для творчества но-

вую перспективу не массового одинакового 

обучения [7, с. 9]. 

Социокультурное проектирование на-

правлено в том числе на повышение лично-

стной уверенности каждого участника про-

ектной деятельности, его самореализацию и 

рефлексию, на развитие исследовательских 

умений.  

Технология социокультурного проекти-

рования предполагает определенную идеоло-

гическую установку проектировщика, его по-

зиционное самоопределение по отношению к 

объекту проектной деятельности, которое 

может воплощаться в пространстве двух аль-

тернатив: развитие или сохранение. Поста-

новка и характер проектных целей, которые 

зависят от ценностной позиции проектиров-

щика, имеют важные последствия – как с точ-

ки зрения результативности реализации про-

екта, так и с точки зрения оптимальности, по-

лезности реализованных преобразований [5]. 

Главной целью проектной технологии в 

социокультурной сфере является развитие, 

формирование и воспитание самостоятель-

ной, креативной личности, способствование 

подготовке детей и подростков к трудовой 

деятельности в непривычных условиях, где 

наиболее значимую роль в обучении приоб-

ретает их старание найти творческие подхо-

ды к решению задач, стремление выгодно 

применить полученные навыки [8, с. 10]. 

Эффективность использования социо-

культурного проектирования заключается в:  

– развитии творческого и критического 

мышления студенческой молодежи;  

– изменении роли педагога, который 

способствует самостоятельному поиску ин-

формации участником проекта, координиру-

ет его познавательную деятельность;  

– включении участников проекта в по-

иск информации и их применение.  

Обращаясь к истокам проектной дея-

тельности, мы находим их не только в сфере 

педагогики, но и в сфере социальной. По-

добный факт создает необходимость не 

столько передавать различные знания, сколь-

ко научить добывать эти знания самостоя-

тельно, уметь использовать приобретенные 

знания для решения новых познавательных и 

практических задач, направлен на приобре-

тение навыков коммуникации, выражающих-

ся в умении работать в различных группах, 

исполняя разные социальные роли.  

Актуальность участия в проектной дея-

тельности подтверждается приобретенными 

разносторонними контактами, знакомством с 

разными культурами, разными точками зре-

ния на одну проблему. Значимость определя-

ется умением использовать исследователь-

ские методы: собирать нужную информацию, 

факты, анализировать их, выдвигать гипоте-

зы, делать выводы. 

Если подросток приобретет указанные 

выше навыки и умения, он окажется более 

адаптированным к жизни, изменяющимся 

условиям, сможет ориентироваться в разно-

образных ситуациях, работать в разных кол-

лективах. 

Таким образом, метод социокультурных 

проектов характеризуется высокой коммуни-

кативностью и предусматривает выражение 

детьми и подростками своих собственных 

мнений, интересов, чувств, инициативность 

во включении в реальную деятельность, при-

нятие личной ответственности за продвиже-

ние в творчестве. Он способствует развитию и 

формированию основных компетенций детей:  

– коммуникационной – освоение деть-

ми всех видов речевой деятельности (устной 

и письменной) в разных ситуациях и приме-

нение различных знаковых систем при изло-

жении материала; 

– информационной – овладение необ-

ходимыми знаниями, умение реализовывать 

библиографический поиск и работать с раз-

ными источниками информации, работать с 

большими объемами информации; 

– интеллектуальной – умение анализи-

ровать, сравнивать и соотносить, суммиро-

вать и классифицировать, давать оценку фак-

там, прочитанным произведениям; 

– организационной – умение формули-

ровать цель своей деятельности, планировать 

деятельность, реализовывать ее; владение 

навыками самоконтроля и самооценки.  

У социокультурной проектной деятель-

ности, как и у любой деятельности есть плю-

сы и минусы. К положительным аспектам 

такой деятельности относят: 
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– приобретение навыков самообразо-

вания, самоорганизации, самостоятельности 

и самоконтроля, навыков групповой деятель-

ности; 

– способность моделирования реальной 

технологической цепочки «задача – результат». 

Среди негативных факторов социокуль-

турной проектной деятельности рассматри-

вают возрастание нагрузки на педагога, воз-

никновение стрессовой ситуации (за счет пе-

реоценки своих возможностей, технические 

проблемы).  

Но все же практика показывает, что 

применение метода социокультурных проек-

тов имеет больше позитивных моментов, 

среди которых: 

– высокая активность детей и подростков; 

– усиленная самостоятельная исследо-

вательская, творческая деятельность детей; 

– повышение личностной ценности 

осуществленных проектов; 

– увеличение и улучшение объема и 

качества приобретенных знаний, полученных 

умений [9; 10].  

Высокая продуктивность в рамках вы-

бранного проекта для детей и подростков 

предполагает прохождение всех стадий про-

ектной деятельности. На подготовительном 

этапе участники занимаются поиском мате-

риала, анализируют то, что нашли по теме, и 

составляют дальнейший план работы. Это 

позволяет перейти к следующему этапу ра-

боты над проектом и смоделировать проект-

ную среду, в рамках которой и будет прохо-

дить защита проекта.  

Среди наиболее востребованных типов 

проектов в данной возрастной категории 

можно отметить творческие, игровые, ин-

формационные и прикладные.  

Особую популярность приобретают про-

екты, связанные с литературно-творческим 

направлением, в рамках которых создается 

многонациональная творческая аудитория, 

способная на создание сценария к фильму.  

Среди востребованных можно также от-

метить: 

– экологические проекты, которые не 

имеют профессиональной самостоятельно-

сти, поэтому чаще всего нуждаются в при-

влечении специалистов из разных областей 

знаний; 

– языковые проекты, которые касаются 

проблемы изучения иностранных языков; 

– культуроведческие проекты, которые 

связаны с историей, культурой, нравами, 

обычаями и традициями разных стран; 

– спортивные проекты, которые объе-

диняют детей, увлекающихся каким-либо 

видом спорта, в рамках которых происходит 

обсуждение предстоящих игр, соревнований 

любимых команд и их итогов, методики тре-

нировок; делятся впечатлениями от каких-то 

новых спортивных игр; 

– географические проекты, которые 

могут быть исследовательскими, приклю-

ченческими и др.; 

– исторические проекты, которые по-

зволяют детям изучать и анализировать са-

мые разнообразные исторические проблемы, 

события, факты; прогнозировать развитие 

событий (политических и социальных); 

– музыкальные, творческие или анали-

тические проекты, которые объединяют еди-

номышленников, интересующихся музыкой, 

в рамках которых приемлется совместное 

сочинение какого-либо музыкального произ-

ведения и т. д.  

Таким образом, социокультурное проек-

тирование имеет ряд преимуществ – способ-

ствует организации досуговой, творческой 

деятельности подростка, уделяя внимание и 

теории, и практике, осуществлению идеи 

профессиональной ориентации на всех сту-

пенях образования, повышая уровень заинте-

ресованности в творческом процессе и ре-

зультативность свободного времени, реали-

зуя возможности осуществления личностно-

ориентированного, проблемно-ориентиро-

ванного обучения. Проектирование может 

эффективно интегрироваться в досуговую 

деятельность.  

Результатом социокультурного проекти-

рования выступает приобретенный опыт 

практической и исследовательской творче-

ской деятельности, который оказывается 

бесценным наследием для подростка, интег-

рируя в себе знания, навыки и умения, ком-

петенции и ценности – это самое важное. 
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