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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ: СПЕЦИФИКА 

И  ОСОБЕННОСТИ 

Введение 

Одной из основополагающих характеристик “человека культурного” 

является его способность к проективной деятельности, т.е. продуктивному 

воображению, творческому и свободному преобразованию реальности на 

основе “модели потребного будущего”. Эта способность задается самой 

сущностью культуры, которая есть прежде всего совокупность “проектных” 

(т.е. идеальных, духовных) способов и результатов освоения и 

преобразования мира — природы, общества, самого человека. Смысл 

культурной деятельности заключается в ее “улучшающем” характере, в 

“культивировании” всех составляющих человеческого бытия, в способности 

выводить человека за свои пределы в форме целеполагания, конструирования 

идеального образа человека и мира. В процессе производства (и освоения, 

потребления) “предмета культуры” человек рефлектирует относительно его 

совершенных, идеальных форм — идеальной структуры художественного 

продукта, идеальных форм социального устройства, идеальных отношений 

между людьми и т.д. 

Большую роль в достижении отраслью положительных результатов 

сыграло совершенствование законодательной и нормативной базы по 

вопросам культурной политики. В развитие действующих конституционных 

актов приняты указы и распоряжения Президента Республики Узбекистан 

Указ Президента от 15 февраля 2017 года «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы управления в области культуры и спорта», 

Постановления «О мерах по формированию в 2013-2018 годах современных 

центров культуры и досуга населения» и другие правовые акты 

Правительства. Материалы встречи 3 августа 2017 года Президента Ш.М. 

Мирзиеева с представителями творческой интеллигенции страны. 

Нормативные документы Министерства культуры, направленные на создание 

благоприятных условий для развития национальной культуры. 
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В Узбекистане 2018 год объявлен Президентом Узбекистана Шавкатом 

Мирзиёевым «Годом поддержки активного предпринимательства, 

инновационных идей и технологий». Предложение было озвучено на 

совместном заседании обеих палат Парламента страны и вызвало широкий 

общественный резонанс. 

Проект - это уникальная (в отличие от операций) деятельность, 

имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение заранее 

определённого результата/цели, создание определённого, уникального 

продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а 

также требованиям к качеству и допустимому уровню риска. 

 Нам повезло: мы живём в то время, когда пишется история нового 

Узбекистана. Страны, осознавшей собственные силы, возможности и 

открывшей себя миру. Запущенные в этом году процессы вызвали перемены, 

которые носят прогрессивный и необратимый характер. Республика не 

только заявила о намерении достичь уровня передовых держав, но и 

разработала собственный рабочий план действий с учётом мировых практик, 

стандартов и подходов. Он заключается в поэтапном переходе к экономике 

инноваций, которая базируется на деловой инициативе и внедрении новых 

идей и решений в различные сферы общественной жизни. 

         Актуальность темы выпускной квалификационной работы: 

Актуальность данной работы заключается в том, что культура на 

современном этапе развития нуждается в инновационной деятельности. 

Социокультурное проектирование является таковой и приобретает большую 

популярность в последние десятилетия. В связи с этим мы ставим задачу 

показать значение социокультурного проектирования как инновационной 

деятельности в культуре через рассмотрение черт и особенностей этой 

деятельности. 

Проективная (или проектная) деятельность относится к разряду 

инновационной, творческой деятельности, ибо она предполагает 
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преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, 

которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Успешность поступательного развития системы управления в 

современном Узбекистане в значительной степени зависит от качества 

управления организациями. Задачи, стоящие сегодня перед организациями, 

предприятиями, требуют формирования у ее руководителей новых 

компетенций, готовности к решению нестандартных ситуаций, 

осуществлению инновационной деятельности, активному использованию 

информационных ресурсов и технологий. «В полной мере используя 

имеющиеся у нас огромные ресурсы и возможности, мы должны работать с 

удвоенной энергией и энтузиазмом. Сегодня наш народ смотрит в 

завтрашний день с большими надеждами. И воплотить их призваны в первую 

очередь мы, руководители всех уровней, наша замечательная молодежь, 

которая становится решающей силой нашего общества. У нас есть все 

необходимое для того, чтобы достичь наших благородных целей – силы и 

знания, воля и опыт, стремление и потенциал.»1 

По способу (методу) проектирования можно выделить философско-

теоретическое проектирование — конструирование моделей мира и человека 

на основе рационального мышления; духовно-ценностное проектирование — 

создание в рамках религиозно-этических систем идеала, воплощающего 

представление конкретной культуры о человеческом совершенстве; 

художественное проектирование “второй реальности” с помощью образа, 

знака, символа и др.  

По объекту проектирование может быть социальным (создание 

моделей общественных явлений, социальных институтов, новых форм 

социального устройства и общественной жизни, разработка систем 

                                                           
1Мирзиёев Ш.М. «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная 
ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого 
руководителя.» доклад на расширенном заседании кабинета министров, 
посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и 
важнейшем приоритетным направлениям экономической программы на 2017 
год.Ташкент :Узбекистон, 2017. 
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управления, законов и т.д.); педагогическим (создание моделей и образов 

идеального человека в рамках этических и педагогических систем, 

самопроектирование личностью своего развития); инженерным 

(проектирование “второй природы” из материала “первой”) и др.2 

Комбинация различных способов проектирования в соотношении с 

теми или иными составляющими объектной области дает нам множество 

вариантов проектной деятельности — в виде специализированных 

технологий. Например, синтез художественного и технического 

проектирования рождает технологию дизайна; соединение различных 

элементов социального, духовно-ценностного и педагогического 

проектирования — идеологию и т.д.  

Новизна работы: Особое место в системе специализированных 

технологий занимает социально-культурное проектирование, которое мы 

рассматриваем как мировоззренческую и технологическую основу целого 

ряда профессий социально-культурной, социально-педагогической и 

культурологической направленности. Каждая из этих профессий имеет свой 

предмет, цели, задачи и специфические средства их решения, но в свой 

сущности представляет собой разновидность проектной деятельности — ее 

исходным результатом должен стать проект, предназначенный для 

практической реализации. В основе любой профессии социально-культурной 

сферы лежит способность подготовить и провести культурную акцию (или 

систему мероприятий и акций), предварительно обосновав ее идею 

(замысел), определив цели и задачи, предполагаемые средства их решения. 

Мероприятие, акция, программа будут эффективными лишь в том случае, 

если в их основу будет положен идеальный замысел — предваряющий 

действие проект. 

Следовательно, успешность деятельности специалиста социально-

культурной сферы во многом зависит от степени овладения им технологией 

                                                           
2Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. - СПб. 1997. 
- 272с. 
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социально-культурного проектирования, содержание которой составляет 

компетентный анализ конкретной ситуации, разработка и реализация 

проектов и программ, оптимизирующих основные составляющие 

человеческой жизнедеятельности.  В этой связи чрезвычайно актуальными 

становятся разработка и внедрение в учебные программы предмета “Основы 

социально-культурного проектирования”, целевая установка которого 

состоит в том, чтобы обеспечить будущих специалистов технологией 

инновационной деятельности, методами конструирования, проектирования и 

программирования таких объектов как социально-психологическая и 

социально-культурная среда, образ жизни, сфера жизнедеятельности; 

сформировать проектные качества и способности личности, ее умение 

конструировать собственные технологические подходы к решению задач в 

динамично меняющихся нестандартных ситуациях. 

Актуальность овладения основами социально-культурного 

проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет 

широкую область применения для всех профессий социотехнической 

направленности. Во-вторых, владение логикой и технологией 

социокультурного проектирования позволит специалистам более эффективно 

осуществлять аналитические, организационно-управленческие и  

консультационно-методические функции в социально-культурной сфере. В-

третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность  

специалиста на рынке труда — умение разработать социально значимый 

проект и оформить заявку на его финансирование — это реальная 

возможность создать себе рабочее место как в рамках существующих 

учреждений и организаций, так и вне их.3 

Методологическую основу работы составляют: Конституция 

республики Узбекистан, Закон республики Узбекистан «Об образовании», 

Национальная программа подготовки кадров, труды Первого  Президента 

                                                           
3Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. - СПб. 1997. 
- 272с. 
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И.А. Каримова, Президента Ш.М. Мирзиеева, Постановление № 178, 

Программа «2018 Год поддержки активного предпринимательства, 

инновационных идей и технологий». Программа «2017 Год диалога с 

народом и интересов человека», Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.  Речь 3 

августа 2017 года на встрече Ш.М. Мирзиеева с представителями творческой 

интеллигенции страны.  В работе использованы труды известных ученых, 

занимающихся проблемами мотивации и стимулирования сотрудников  в 

частности, таких авторов, как Абдукаюмов А.Р., Абдукаримов Г., 

Бекмурадов М.Б., Бирюк А.,Биржинюк Г.М., Борисова Е., Вилюнас В.К., 

Иванова С., Ковалев В.И., Марков А.П., Маслоу А., Мескон М.Х., Климычев 

В.И., Смирнова А. П. Альберт М., Хедоури Ф., Хекхаузен Х., Якобсон П.М., 

Умаров А.О., Усманов Т.Д., Юлдашева М.Б. и др. 

Управление инновациями – это сложный, комплексный процесс, один 

из тех редких процессов, которые требуют от менеджера в равной степени 

знаний и таланта. Потому что и без того и без другого невозможно 

управление созданием новых видов услуг. Управление это опирается на 

огромное количество методов, взятых из совершенно разных областей 

знаний, что требует от менеджера недюжинных организаторских 

способностей. Необходимо свести воедино все аспекты жизнедеятельности 

учреждения, и свести успешно, с тем, чтобы можно было вывести нечто 

новое. Инновационный менеджмент – все еще слишком сложный процесс, 

чтобы его весь классифицировать и описать, многое приходится делать на 

интуитивном уровне, и вот тут важен талант менеджера, его способности к 

творческому мышлению. Как показывает практика, такой менеджер может 

добиться гораздо более позитивных результатов, чем тот, который станет 

досконально следовать догмам. За долгое время инновационной 

деятельности было разработано большое количество методик и принципов, 

которые помогают менеджеру в принятии тех или иных решений, связанных 

с управлением инновациями. Эти методики весьма обширны и 



9 
 

многочисленны, они могут многое объяснить и помочь принять верное 

решение, однако, до сих пор самые верные решения все еще принимает 

человек. Не следует недооценивать значение инноваций в нашей жизни, без 

них мы бы вряд ли могли наслаждаться всеми благами цивилизации сегодня, 

поэтому, мы считаем, что чем лучше и эффективнее мы научимся управлять 

инновациями, тем быстрее и качественнее пойдет весь прогресс в целом. В 

результате проведённой работы можно сделать ряд предложений, 

необходимых для правильной организации системы управленческих 

действий директора социокультурных, образовательных учреждений в 

области инновационного развития: Управление инновационным развитием 

необходимо сделать максимально демократичным, системным, целевым; В 

управлении развитием культуры, образования в учреждении не стоит 

одномоментно отказываться от управленческих действий, которые давали 

устойчивые положительные результаты в режиме функционирования: всё 

хорошее из режима функционирования переносится как основа в режим 

развития Центров культуры и досуга населения, а новое, апробированное в 

режиме развития, управленческим воздействием транслируется в режим 

функционирования, поднимая его на новую ступень, то есть, развивая; и 

развитие это может быть только инновационным путём. Управление 

развитием культуры (как основной сферы деятельности в учреждении) 

должно, насколько это возможно, предвосхищать, рассчитывать реально 

достижимые цели (результаты), а также своевременно предвидеть 

возникновение фактов, мешающих их достижению и реагировать на них до 

того, как их действие приведёт к негативным последствиям (принятие 

превентивных мер). Главное внимание в инновационном менеджменте 

следует уделять выработке стратегии инновации и мер, направленных на её 

реализацию. Разработка и внедрение новых культурно-образовательных 

стандартов и программ становится приоритетным направлением стратегии 

культурно общеобразовательного учреждения, так как определяет все 

остальные направления ее развития. Необходимо наличие следующих 
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свойств управления: целеустремлённость, осознанность, планомерность, 

системность. Без них управление обречено на неудачу. Переход от 

учреждений культуры функционирующей к модели развивающейся – 

сложный и многотрудный процесс, позволяющий увидеть учреждение 

будущего, что является важной творческой задачей руководства и коллектива 

учреждения, решение которой зависит от инновационно-исследовательской 

работы, способной изменить структуру, статус и назначение учреждений 

культуры. Потому и залог успеха будет также в признании директором 

культурно образовательных учреждений себе в том, что ему не хватает 

знаний в области инновационного менеджмента. И не просто констатировать 

данный факт, но и исправить сложившееся положение путём изучения 

разного рода методических рекомендаций и разработок отечественных и 

зарубежных исследователей. И возможно в ближайшее время директора 

Центров культуры и досуга населения станут повсеместно применять 

достижения инновационного менеджмента более широко, что сделает 

учреждения культуры XXI века действительно важнейшим социальным 

институтом.4 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, предусматривающая 

совершенствование государственного и общественного строительства, 

обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-

правовой системы, развитие и либерализацию экономики, развитие 

социальной сферы, обеспечение безопасности, межнационального согласия и 

религиозной толерантности. Стратегия действий и ее приоритетные 

направления имеют весьма важное значение для нынешнего этапа развития 

Узбекистана и в целом, находятся в соответствии с видением и 

устремлениями, заложенными в целях устойчивого развития, которые были 

                                                           
4Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой 
– М.: ИНФРА – М, 2002. – 238 с. 
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приняты государствами-членами ООН на заседании Генеральной Ассамблеи 

в сентябре 2015 года. 5 

Объектом -  выпускной квалификационной работы является 

управление инновационными проектами. 

Предметом -  выпускной квалификационной работы являются 

специфика и основные особенности инновационного проектирования в 

социально культурной деятельности.  

Цель - выпускной квалификационной работы исследовать 

теоретические и практико-ориентированные источники по проблемам 

управления инновационными проектами. Цель конкретизируется в 

следующих задачах: 

-Изучить научную литературу по теме выпускной работы; 

-Изучить методические источники по теме выпускной работы; 

-Сделать обобщения и выводы; 

-Изложить результаты исследования в традиционной форме выпускной 

квалификационной работы. 

Методы исследования: 

1) изучение, обработка и анализ научных источников по проблеме 

исследования; 

2) анализ научной литературы, учебников и пособий по 

менеджменту, психологии управления, экономике, маркетингу; 

3) советы и рекомендации по стимулированию и мотивации 

персонала. 

4) Описание проблемы 

5) Анализ 

Работа состоит из: введения, двух глав, заключения, глоссария и списка 

использованной литературы. 

                                                           
5Указ  Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан» от 7 .02 .2017 
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Глава I.УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

1.1.  СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Проекту свойственны такие характеристики, как временность (четкие 

временные рамки), уникальность результата, последовательная разработка. 

«Проектирование - форма деятельности, обладающая признаками 

опережающего отражения действительности, в ходе которой создается 

прообраз (прототип) предполагаемого объекта, явления или процесса 

посредством специфических методов. Проектирование в конкретной форме 

выражает прогностическую функцию управления, когда речь идет о будущей 

материальной или идеальной реальности. Его целью является реализация 

одного из вариантов преобразования объективной действительности, 

связанного со стремлением придать желаемые свойства и черты 

проектируемому объекту». В культурологической и социально-

педагогической литературе все многообразие индивидуальной и социальной 

активности в сфере культуры характеризуется категорией "социально-

культурная деятельность", которая обозначает как различные феномены 

социальной и культурной жизни, так и специальные технологии. В этой связи 

необходимо более четко представить себе ту реальность, которая должна 

стать предметом практической деятельности (и прежде всего — 

проектирования) для широкого спектра профессий социально-культурной и 

социально-педагогической направленности. 

Для начала попробуем развести содержание исходных понятий 

"социум" и "культура", рассмотреть их как относительно автономные друг от 

друга реальности, закрепив за ними тот смысл, который является для них 

традиционным и отражает результативные и процессуальные стороны этих 

явлений.  
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Социум как явление, предмет анализа и объект проектирования можно 

представить в виде базисных социальных субъектов (социальных групп, 

организаций, институтов), которые являются универсальными, типичными и 

устойчивыми общественными образованиями, а также процессов 

"социальной механики", т.е. социальных взаимодействий, отношений. 

Исходными характеристиками при анализе социологической проблематики 

являются статус и социальная роль. 6 

Культура как результат представляет собой совокупность традиций, 

норм, ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, характерных для 

социальной общности (в широком смысле этого слова — включая этнос, 

нацию, общество) и выполняющих функции социальной ориентации, 

обеспечивающих принадлежность, консолидацию человеческих сообществ, 

индивидуальное самоопределение личности. В процессуальном плане 

культура есть деятельность (личностей, социальных групп, институтов, 

общества) в различных сферах бытия и сознания, представляющая собой 

специфически человеческий способ преобразования природных задатков и 

возможностей, она есть единство опредмечивания (производства) и 

распредмечивания (потребления) — создания традиций, норм, ценностей, 

идей и их освоения, хранения, трансляции, превращения их во внутренние 

качества личности. 

 “Социальное" и "культурное" растворены друг в друге, ибо в любом 

социальном явлении всегда присутствует человек как носитель социальных 

ролей и культурных ценностей. Именно человек является первичным 

"атомом" социальных структур, отношений и культурных процессов.  

Представляя собой единство, труднопреодолимое даже на уровне 

теоретического анализа, категории "социум" и "культура" в то же время 

обозначают в рамках одной системы два полюса с оппозиционными 

функциями и смыслами:  

                                                           
6Богданов В.В. Управление проектами в MicrosoftProyect: Учебный курс.-СПб.:Питер, 
2004 
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Социум — это отчуждение в рамках социальной роли от собственной 

природы и природы своего "национального мира". Культура — это врастание 

в национальный мир, образуемый языком, преданиями, национальной 

психологией. Сущность социума — делать человека общественным, 

обеспечив его набором необходимых ролей и технологиями их исполнения. 

Сущность культуры — способствовать формированию духовно целостной 

личности, преодолению социально-ролевой ограниченности человека.  

Социальная деятельность — это целеориентированная активность, 

содержание которой задано ролью. Культурная деятельность — это 

активность смысло— и ценностно-ориентированная. 

Учитывая условность обозначенных выше оппозиций, их 

преимущественно теоретико-познавательный характер, попробуем, с одной 

стороны, найти то общее, что связывает эти понятия-явления, с другой — в 

их сочетании обнаружить несамодостаточность каждой из них, которая и 

объяснит функционально-смысловую взаимосвязь этих категорий.7 

Точкой отсчета в данном случае будет культура, а еще точнее — ее 

процессуальный уровень. Именно взгляд на культуру как на процесс 

создания, хранения, освоения, трансляции ценностей, норм, образов жизни, а 

также материализованных результатов культурной деятельности, во-первых, 

делает необходимым использование категории "деятельность"; во-вторых, 

актуализирует и проясняет категорию "социального", ибо культура как 

процесс "живет" в деятельности различных социальных субъектов. В отрыве 

от них культура "застывает" в различных предметных формах, которые лишь 

фиксируют ценности, традиции, обряды, предания предшествующих 

исторических эпох, не делая их фактом сегодняшних культурных процессов. 

Итак, взаимосвязь социального и культурного, опосредуемая 

деятельностью различных субъектов, рождает особую реальность, 

фиксируемую понятием "социально-культурная деятельность". 

                                                           
7Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. - С.-Петерб. гос. ун-т 

культуры и искусств. - СПб.: Лань, 2001. 
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Схематично это можно представить следующим образом: 

 

 

 

 СОЦИУМ   СКД       КУЛЬТУРА 

 

Отношение понятий, составляющих категорию "социально-культурная 

деятельность", носит характер взаимодополняемости, что позволяет отнести 

ее к разряду таких терминологических конструкций как, например, 

"либерально-демократическое общество", где первая часть характеризует 

специфику ценностей, а вторая обозначает форму государственного 

устройства. В нашем случае "социальное" указывает на субъект 

деятельности, а "культурное" — на качество и сферу его активности.8 

В качестве субъектов культурной деятельности можно рассматривать 

личность, социальную группу или общность, регион, общество, человечество 

в целом. Каждый из этих уровней можно характеризовать преимущественно 

в контексте социологической или культурологической проблематики: 

 Социальный аспект 

 

 Культурологический аспект 

1.Личность как носитель 

социальных ролей, отношений, 

действий, проблем. 

 

2.Социальная общность 

(объединение, организация, 

движение), как социальный институт, 

субъект социальных отношений. 

 

1.Личность как носитель 

“культурных” качеств, субъект 

культурного творчества. 

 

2.Социальная общность как 

совокупность индивидов, 

объединенных общими целями, 

ценностями, как субъект 

саморазвития культуры.  

                                                           
8Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. - С.-Петерб. гос. ун-т культуры и 
искусств. - СПб.: Лань, 2001. 
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3.Регион как институциональная и 

административно-территориальная 

целостность. 

 

 

 

 

 

 

4.Общество как сложная система 

функционирования и взаимодействия 

различных социальных институтов. 

5.Человечество как совокупность 

институционально оформленных 

наций, народов, этносов. 

 

3.Регион как совокупность 

социально-культурных сил, групп, 

движений, как носитель 

культурного потенциала (включая 

историко-культурное и 

этнокультурное своеобразие, 

ландшафтные особенности, 

традиции, предания, памятники 

истории и культуры. 

4.Общество (нация) как носитель 

духовной целостности и историко-

культурной самобытности. 

5.Человечество как совокупность 

национальных культур. 

 

На каждом уровне развитие и функционирование субъекта подчиняется 

своим закономерностям. Однако их автономность относительна — 

закономерности различных уровней взаимодействуют, взаимодополняют 

друг друга. Субъект более сложной организации "снимает" специфику 

предыдущего уровня, который становится элементом нового системного 

образования. Так, например, личностные различия пренебрегаются при 

анализе социально-культурных и этнокультурных групп и общностей, 

региона как целостного культурного образования. Типичность и 

специфичность этнических и социальных общностей, а также 

территориальная индивидуальность "снимается" в национальной культуре, 

которая складывается из этих элементов, но является по сути 

надиндивидуальным (и надэтническим) образованием, живущим по своим 

законам, не сводимым к закономерностям функционирования составляющих 
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ее личностей, этносов, регионов. С другой стороны, качественное изменение 

элементов любого из уровней воздействует на состояние всей системы 

"культура — социум". 

Итак, полюс социального в контексте анализируемого понятия есть 

обозначение субъекта, который выступает носителем определенных 

ценностей и осуществляет активность в различных сферах культурной жизни 

по их реализации. В точке пересечения социального и культурного рождается 

новый смысл и новое качество, которое не содержится в каждом из этих 

понятий-явлений, рассматриваемых изолированно друг от друга. Культура в 

контексте социума понимается не только как объективность "исторически 

застывшего", но и субъективность актуально воспринимаемого, 

переживаемого и практически осуществляемого, т.е. как персоналистическая 

реальность9. 

Целостность и единство субъектов как носителей культуры (т.е. 

субъектов социально-культурной деятельности) обеспечивается не столько 

их институциональностью, сколько наличием базовых ценностей (объектов 

идентификации), сохраняющих устойчивость общности как системного 

образования, а также напряженностью энергетического поля, рождающегося 

в противопоставлении данного субъекта (социально-культурной или 

этнической группы, нации, общества) другим ценностям, нормам, идеалам в 

зависимости от степени их референтности (т.е. меры их значимости, 

субъективно воспринимаемой ценности) и позволяющего осознать различие, 

непохожесть и самотождественность "моей" общности в ее культурном 

измерении. В процессе консолидации индивидов, составляющих социально-

культурную общность любого уровня, негативное отношение к "другим" так 

же естественно и закономерно, как и позитивное — к "своим". Полюсность 

                                                           
9 "Евразийцы" называли такое образование "симфоническим" (или соборным) 

субъектом культуры, "культуро-личностью", которая не есть агломерат или простая 
сумма индивидуальных субъектов, но их согласованное множество в единстве 
(Н.С.Трубецкой, Л.П.Карсавин). Такой "соборный" субъект, считали они, есть 
действительность, не меньшая, но даже большая, чем отдельный индивидуум. 
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"свое-чужое" всегда рождает особую энергетическую напряженность, 

которая сплачивает общность "мы" и одновременно формирует социально-

психологическую оппозицию, противопоставление чужим — идеям, 

ценностям, образу жизни. 

Анализ категории социально-культурная деятельность с точки зрения 

содержательной взаимодополняемости ее составляющих обнаруживает 

новые теоретико-познавательные и прикладные возможности этого понятия и 

позволяет более четко определить границы его компетенции. С одной 

стороны, культурные нормы и ценности, которые воспроизводит, хранит и 

видоизменяет субъект культуры, определяют смысл существования социума. 

С другой — социальность не просто фиксирует носителя — субъекта 

культурной деятельности, но придает феномену культурного 

содержательную определенность. Социальный субъект как носитель 

культуры, во-первых, всегда имеет ограниченность во времени (в отличие от 

культуры, "тело" которой простирается в бесконечность прошлого и 

включает в себя многовариантность будущего); во-вторых, социальность 

придает культуре неповторимость в пространстве здесь и теперь. Культура в 

актуальности настоящего всегда предполагает существование вполне 

конкретного субъекта, который хранит предания, традиции, нормы, 

развивает их и в них только и развивается. 

Таким образом, в категории социально-культурная деятельность 

первая составляющая обозначает носителя культурных свойств и субъекта 

активности, а вторая характеризует сферу и качество его активности. 

Следовательно, социально-культурную деятельность можно определить как 

деятельность социального субъекта (личности, общности, социального 

института, этноса, нации), сущность и содержание которой составляют 

процессы создания, сохранения, трансляции, освоения и развития традиций, 

ценностей и норм культуры — художественной, исторической, духовно-

нравственной, экологической, политической и т.д. 
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Осуществленное выше ограничение социально-культурной 

деятельности позволяет точнее определить объектную область 

социокультурного проектирования, которая во многом является общей как 

для профессий культурологической, так и социально-педагогической 

ориентации (а еще точнее — тех направлений и видов профессиональной 

деятельности, которые складываются внутри культурологии и досуговедения 

и суть которых лучше всего отражает термин социально-культурная 

педагогика).  

Дело в том, что традиционно (в рамках культурно-просветительной 

работы) в качестве такого объекта рассматривалась, преимущественно, 

отдельная личность, а сама теория (или те разработки, которые претендовали 

на такой статус) и методические рекомендации укладывались в рамки 

индивидуально-психологической концепции, согласно которой процесс 

развития личности определяется, в основном, ее внутренней логикой и 

соответствующими методами воздействия субъекта педагогического 

процесса. 

В рамках культурологической парадигмы подобный подход резко 

ограничивает возможности и пространство социально-педагогической 

регуляции. Системно выстраивая объект социокультурного проектирования 

(общий, как уже было отмечено, для прикладной культурологии и 

социальной педагогики), мы включаем в него те уровни, которые ранее не 

рассматривались в качестве предмета изучения и регуляции, а именно: 

регион как совокупность социально-культурных сил, групп, движений и 

общенациональную культуру как явление, характеризующееся признаками 

субъектности, целостности, системности и механизмами саморазвития.  

Представление о социально-культурной деятельности как сложном и 

многоуровневом образовании позволяет четче определить проблемное поле, 

которое задает функции специалиста, работающего в социально-культурной 

сфере, а, следовательно, и содержание его проектной деятельности. 

Предметная область, подлежащая изучению и регулированию в рамках 
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культурологического подхода, включает закономерности, механизмы и 

условия оптимизации культурных процессов на обозначенных выше уровнях 

— общенациональном (в рамках государственной культурной политики); 

региональном (в деятельности территориальных органов управления 

культурой и учреждений культуры и досуга); на уровне социально-

культурной общности (в форме непосредственного руководства процессами 

становления и развития самодеятельных групп, объединений, клубов, 

ассоциаций, движений). Именно на этих уровнях возможна и наиболее 

эффективна регуляция культурных процессов — в силу социально-правовой 

определенности как объекта, так и субъекта регулирования. 

Здесь мы выходим на второй аспект содержания социально-культурной 

деятельности — как способа осуществления определенных 

профессиональных функций, т.е. как профессиональной деятельности, 

преследующей достижение конкретных целей и предполагающей решение 

определенных (в частности, культурологических, социально-педагогических) 

задач. Эта деятельность может быть как объектом анализа (с позиции ее 

ценностей, целей, функций), так и предметом практического овладения — в 

форме освоения различных социально-культурных технологий (например, 

режиссура массовых зрелищ и представлений, сценарное мастерство, 

технология разработки и реализации социально-культурных программ и 

социально-педагогических игр, техника ведения переговоров и 

посредническая деятельность, маркетинг и менеджмент в социокультурной 

сфере и др.). 

Для профессий культурологической направленности регулированию и 

социально-культурному проектированию подлежат процессы и явления, 

характерные для культуры общества в целом; а также культурная жизнь 

конкретного региона — здесь предметом регуляции (и программирования) 

являются различные социально-культурные субъекты (объединения, 

организации, учреждения), а целью — создание условий для саморазвития 

культурной жизни, поддержка приоритетных направлений и видов 
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культурной деятельности, имеющих общественную и личностную 

значимость, способствующих оптимизации художественной, духовно-

нравственной, политической жизни социума, развитию исторической, 

экологической культуры человека.  

Объект проектной деятельности профессионала социально-

педагогической направленности также представляет собой многоуровневое 

явление, включающее в качестве своих составляющих не только личность, но 

и общность, регион. Это, в свою очередь, требует иных методологических 

акцентов при разработке технологических приемов и методов практической 

деятельности. Мировоззренческой основой данной группы профессий 

должна стать культурно-историческая концепция, в рамках которой развитие 

личности определяется и осуществляется ее социально-культурным 

контекстом, влиянием исторически развивающейся культуры. В рамках этой 

концепции объектом регулирования является не личность, но социально-

культурная среда, а предметом — оптимизация социально-культурной 

жизни, пространства обитания человека.10 

Следует отметить, что культурологическая и социально-педагогическая 

проблематика имеет зону пересечения, т.е. общее предметное пространство. 

Даже на региональном уровне утвердивший себя принцип проблемно-

целевой ориентации, выражающийся в направленности социально-

культурных программ на решение проблем конкретных социальных групп, 

придает технологии проектирования выраженный социально-педагогический 

характер. Причем, и в рамках профессий культурологической 

направленности, и в рамках социально-педагогических технологий 

различные виды социально-культурной деятельности рассматриваются в 

качестве средства решения этих проблем. 

Этот же принцип является основополагающим и в зарубежных 

концепциях социальной педагогики, которая уже на этапе подготовки 

                                                           
10Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. 
Изд.: «Экономика», - М., 2006. 
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специалистов ориентирует их на понимание проблем личностей и 

социальных групп, причин социального дисфункционирования человека, на 

овладение различными техниками решения этих проблем, в том числе и 

средствами социокультурной деятельности, методами формирования 

оптимальной для личности среды обитания (артпедагогика, 

библиопедагогика, игропедагогика и др.). 

Таким образом, категория социально-культурная деятельность 

является базовой, обозначающей круг явлений и область технологий, общих 

для профессий прикладной культурологии и социальной педагогики. 

Различие существует лишь в акцентах: в одном случае усиливается 

социальная (и социально-психологическая проблематика), в другом — 

культурологическая. Это обнаруживается в специфике объекта, задач и 

функций специалистов как социально-педагогического, так и 

культурологического профиля, которую мы рассмотрим в последующих 

разделах пособия. 
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1.2. СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ВАРИАНТЫ ИХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Как уже отмечалось, наиболее значимыми в контексте задач 

проектирования являются социально-культурные проблемы, которые 

определяются и характеризуются как бы с двух точек зрения:  

во-первых, они рассматриваются как объективно фиксируемые факты 

неблагополучия в социокультурной среде, сферах жизнедеятельности и 

образе жизни (утраты ценностно-нормативного, предметного характера, 

различного рода препятствия, затрудняющие процесс культурного развития 

личности, социальной группы или общества в целом);  

во-вторых, формулировка социально-культурных проблем есть результат 

субъективно переживаемого (автором проекта, субъектом культурной 

политики) несоответствия между существующим и должным, реальным и 

желаемым, целями и результатом, т.е. интерпретация определенного 

противоречия субъектом, принимающим на себя ответственность за 

положение дел. 

Основу классификации социокультурных проблем (а также их 

последующей характеристики и ранжирования) составляет модель ситуации, 

которая позволяет структурировать единое социокультурное пространство, 

представив его в виде относительно самостоятельных сфер проблематики, 

соответствующих определенным сегментам культуры. 

В таком случае всю совокупность социально-культурных проблем 

(независимо от их источника, носителя, локализации) условно можно 

распределить на проблемы, характерные для художественной культуры, 

исторической культуры, социально-психологической и духовно-

нравственной культуры, экологическая культуры, политической культуры, 

физической и психической культуры, профессиональной культуры (культура 

труда).11 

                                                           
11Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. - С.-Петерб. гос. ун-т культуры и 
искусств. - СПб.: Лань, 2001. 
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Каждая сфера включает в себя проблемы, характерные для 

социокультурной среды обитания, сфер жизнедеятельности и образа жизни. 

Причем, если при анализе образа жизни понятием “культура” 

характеризуется личностный уровень развития, то при обозначении сфер 

социокультурной проблематики (и соответствующих областей проектной 

деятельности) это понятие обозначает все уровни, аспекты и грани данного 

феномена: предметный, процессуальный, ценностно-ориентационный, 

институциональный . 

Обозначенные выше сферы проблематики одновременно являются 

приоритетными областями социокультурного проектирования. Каждая из 

них, во-первых, характеризуется типичными проблемами развития; во-

вторых, обладает ресурсами, необходимыми для успешной реализации 

проекта; в-третьих, имеет некий нормативный уровень культурного развития 

(человека, группы, общества), который определяется как мерой усвоения 

основных ценностей и форм поведения большинством населения (массовый 

уровень культуры), так и наличием в той или иной сфере культурной жизни 

«опережающих групп» — субъектов, задающих потолок культурной 

активности и определяющих ее вертикаль. 12 

Проблемы, ресурсы и культурные нормативы в совокупности 

определяют основные смысловые разделы проекта: приоритетную область 

проектирования, цели и задачи проекта, содержание и виды деятельности, 

которые в рамках социокультурного проектирования рассматриваются в 

качестве средства решения социально-культурных и личностных проблем, 

определивших актуальность проекта.13 

Выявление и формулировка социально-культурных проблем, а также 

поиск вариантов их проектного решения, представляют определенную 

трудность, ибо требуют целого комплекса знаний и соответствующей 

                                                           
12Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. — СПб.: Питер, 
2003. 
13Богданов В.В. Управление проектами в MicrosoftProyect: Учебный курс.-СПб.:Питер, 
2004 
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подготовки: культурологической, социологической, социально-

психологической, педагогической и др.  Поэтому в данном разделе пособия 

в учебных целях предлагается примерный (“рабочий”) перечень проблем и 

краткое обоснование проектов, способствующих их разрешению. 

Предложенные ниже формулировки проблем и обоснования замыслов 

их проектных решений можно рассматривать в качестве тех первичных 

“кирпичиков”, из которых и будет складываться проблемно-целевой блок 

разрабатываемых проектов. Автору программы необходимо 

идентифицировать те проблемы, которые определили актуальность его 

проекта, т.е. привести доказательства их значимости, проиллюстрировав их 

конкретными данными, характеризующими ситуацию; четко определить 

носителя проблем (социальную категорию или группу населения); 

обосновать возможности их решения с учетом имеющихся ресурсов. 

Художественная культура. Проблемы формирования художественной 

культуры уже несколько десятилетий находятся на переднем крае теории и 

практики художественного воспитания. И тем не менее исследования 

последних лет дают довольно противоречивую картину. С одной стороны, 

количественные показатели взаимодействия человека с искусством (частота 

и продолжительность контактов) вполне благополучны и не вызывают 

особой тревоги. Однако уровень художественной воспитанности населения 

(и особенно детей и подростков) на протяжении последних лет не только не 

повышается, но и имеет тенденцию к снижению. В частности, наблюдается 

однообразие художественных интересов, преобладание интереса к видам и 

жанрам, не требующим интеллектуальных усилий в процессе восприятия. 

Отчасти причины сложившейся ситуации заключаются в существующей 

системе и способах художественного воспитания, в низком уровне развития 

фольклора и домашних форм музицирования, а также в характере социально-

культурных изменений современного общества. 

В формализованном виде наиболее актуальными проблемами развития 

художественной культуры являются: снижение уровня художественной 
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культуры населения (неразвитость художественных вкусов, художественно-

образного восприятия и мышления); невостребованность потенциала 

профессионального искусства, традиционной народной культуры как 

средства художественного развития личности; недоступность для жителей 

города художественных ценностей вследствие сокращения бюджетного 

финансирования учреждений культуры; недоступность для населения 

районов богатств мировой и отечественной культуры; падение интереса к 

художественному творчеству, искусству в целом; отсутствие национально 

ориентированной системы художественного воспитания; экспансия массовой 

художественной культуры, денационализированной по форме и содержанию; 

ориентация учреждений профессионального искусства и концертных 

организаций на коммерческий репертуар, на развлекательные представления 

низкого художественного уровня, обеспечивающая массового зрителя и 

вызванная необходимостью поиска средств существования; резкое 

сокращение в репертуаре произведений театральной и музыкальной 

классики, современного высокопрофессионального искусства; 

невосполнимая утрата художественных ценностей, предметов народного 

творчества, церковной утвари (разрушение, кража и вывоз за рубеж); утрата 

технологий народных ремесел и промыслов, традиционных форм семейного 

художественного творчества; превращение изделий народного творчества в 

разновидность массовой сувенирной продукции за счет унификации центров 

народных ремесел и промыслов, создания на их базе промышленных 

предприятий; разрушение подлинности фольклора в результате его 

сценической обработки, перенесения в несвойственную для него среду; 

утрата форм и традиций устного народного художественного творчества; 

снижение уровня художественного развития детей и подростков вследствие 

резкого сокращения детской художественной самодеятельности в связи с 

коммерциализацией культурно-досуговых учреждений; отсутствие условий 

для художественного развития и дальнейшего профессионального 

самоопределения одаренных детей, подростков, молодежи и др. 
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Социально-культурные программы в этой области проектной 

деятельности должны решать задачи массового эстетического воспитания 

населения: формировать художественную культуру личности на примере 

лучших образцов мирового искусства (путем организации концертной 

деятельности, пропагандистской, студийной и просветительной работы); 

создавать условия для регулярных контактов с художественными 

ценностями, активного восприятия художественных произведений; 

возрождать местные народные традиции, фольклор (с его 

недифференцированностью жанров и видов, органической встроенностью в 

быт, труд, праздник); содействовать воспитанию любви к подлинному 

фольклору путем воссоздания форм непосредственной, устной передачи 

традиций от мастера к ученику в процессе живого общения, созданию 

аутентичных ансамблей, стремящихся к «вживанию» в самобытную 

народную культуру и ориентирующихся на устранение границ между сценой 

и зрителем, на импровизированность пения, игры, танца;  способствовать 

возрождению и пропаганде народных ремесел и промыслов, освоению 

местных традиций; воспитывать историческое сознание и формировать у 

населения чувство идентичности с образом местной культуры. 

Формирование интереса к народному искусству лежит в основе 

эстетического воспитания детей и подростков, оно тесно связано с 

патриотическим воспитанием, которое начинается с любви «к малой 

родине», своему родному краю. С этой целью можно планировать 

проведение недель детского народного творчества, детских народных 

праздников, смотров и конкурсов юных собирателей фольклора, 

тематических экспедиционных походов.14 

В Узбекистане всегда актуальны и интересны вопросы художественной 

культуры. Идеи проектов в сфере художественной культуры: Программа 

“Народное творчество”. 

                                                           
14Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. 

Оголевой – М.: ИНФРА – М, 2002 
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Задачи программы: воспитание у детей, подростков, молодежи 

интереса к традиционному узбекскому народному творчеству; содействие 

формированию неповторимого культурно-эстетического облика города; 

восстановление преемственности знаний, умений, технологий, традиций, 

культурных и духовно-нравственных ценностей различных социальных и 

возрастных групп населения города; пропаганда обычаев, традиций, 

промыслов, ремесел, характерных для того или иного региона; создание 

новых рабочих мест путем разработки проектов и программ развития 

традиционных ремесел и промыслов, восстановления историко-культурных 

объектов, памятников. 

         Направления деятельности в рамках проекта:  

— Поисково-исследовательская работа и создание банка данных о носителях 

ремесел, о школах ремесел существующих в Узбекистане, художественно 

одаренных людях и т.п. (организация и проведение детских экспедиций 

"Традиции, промыслы, фольклор: сохранение и изучение"); 

— Проведение праздников, народных гуляний, ярмарок народного 

творчества и выставок народных умельцев, национальных свадеб, 

престольных праздников, старинных обрядов и ритуалов; фестивалей 

детского фольклора "Радуга детства", семейного творчества;  детских 

фольклорных утренников, цикла мероприятий "В гостях у мастера"; 

— Организация детских клубных объединений и групп раннего 

эстетического развития, клубов любителей искусства, семейных театров, 

обрядовых комнат, художественных мастерских для совместного творчества 

детей и родителей, студий и лабораторий фольклора, авторские 

художественных школ, специализированных детских и подростковых 

клубов; 

— Учреждение Фонда поддержки народных умельцев и мастеров 

Узбекистана;  



29 
 

— Разработка и внедрение в общеобразовательные школы городов программ 

художественного воспитания с максимальной опорой на традиционное 

народное искусство; 

          Проект "Радуга дерева и камня”.  

Задачи проекта: распространение традиционных и новых технологий 

художественной обработки дерева и камня;  создание условий для 

продуктивного творчества, социального признания и востребованности 

мастеров-петрографов; использование потенциала ярмарки как средства 

обогащения экономической и культурной жизни города; содействие 

профессиональному общению народных умельцев, обмену технологиями, 

материалами, опытом; формирование интереса у населения к творчеству 

мастеров Узбекистана;  расширение межрегиональных и международных 

культурных и экономических связей; создание дополнительных рабочих 

мест. 

Форма реализации проекта: традиционная региональная ярмарка 

художественных  изделий из дерева и камня. 

Основные мероприятия в рамках проекта: разработка концепции ярмарки;  

формирование оргкомитета ярмарки; учреждение Целевого Фонда “Радуга 

дерева и камня”, его регистрация и формирование финансовой базы 

(средства спонсоров, доходы от проведения аукционов, лотерей, 

специализированного телемарафона,  международных фондов и др.); 

финансовое, информационное и инфраструктурное обеспечение проекта. 

          Программа  “Мир  прекрасного”. 

Задачи программы:  содействие художественному развитию одаренных 

детей, художественное и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения; создание условий для реализации интеллектуально-творческого 

потенциала детей, приобщения их к духовным ценностям; использование в 

работе с детьми воспитательного потенциала  различных видов культурной 

деятельности Узбекистана; развитие социально-культурной активности детей 

и родителей. 
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         Направления деятельности в рамках программы: 

— Создание в детских дошкольных учреждениях и в начальных классах 

школ групп раннего эстетического развития; 

— Организация тематических выставок для детей младшего возраста ("Расти, 

малыш!" и "Сказка за сказкой"); 

— Организация "Игр-путешествий", Игровых программ "Родословная 

вещей", персональных выставок “Не от скуки на все руки”, выставок-

вернисажей местных художников; 

— Подготовка циклов мероприятий для всей семьи ("Филармония 

школьника", "Литературный абонемент школьника", "Папа, мама и я — 

читающая семья",  лекции-концерты, музыкальные вечера и др.); 

— Разработка программы и проведение занятий по истории мировой 

художественной культуры со школьниками;  

— Организация смотров, конкурсов, фестивалей:  неделя музыки и детской 

книги; "Конкурс юных художников";  Конкурс военной и эстрадной песни;  

Фестиваль театральных миниатюр.  Проект “Среда обитания” 

(организация системы  конкурсов проектов оформления улиц, площадей, 

домов; конкурсы детского рисунка и создание уличных "Картинных галерей" 

(во дворах, на площадях), уличных художественных панно (на "пустых" 

стенах домов, ограждениях строек, промышленных предприятий и т.п) на 

основе сюжетов, отражающих историю района, города.  

        Проект  "Юные дарования”. 

 Задачи проекта: выявление и поддержка художественно одаренных детей и 

подростков; помощь перспективной творческой молодежи в 

профессиональном самоопределении; популяризация творчества юных 

узбекистанцев. 

       Направления деятельности в рамках проекта:  

— Создание постоянно действующей многоуровневой системы конкурсов по 

выявлению художественно одаренных детей и подростков (проведение 

детских и юношеских конкурсов, смотров, фестивалей, выставок в области 
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музыкального, танцевального, изобразительного и прикладного искусств с 

целью раннего выявления юных дарований); 

— Учреждение именных стипендий для лауреатов и дипломантов конкурсов; 

— Организация концертно-исполнительской деятельности и турне молодых 

дарований; 

— Проведение детского фестиваля классической музыки "Юные музыканты 

Узбекистана"; 

— Открытие в школах факультатива народной культуры.    

 Проект "Умелец" (специализированный детский и подростковый клуб). 

Задачи клуба: возрождение и сохранение народных традиций и ремесел 

путем приобщения детей и подростков к прикладному художественному 

творчеству; помощь в профессиональном самоопределении и 

самореализации подростков, имеющих склонность к занятиям прикладными 

видами искусства; 

Содержание деятельности: овладение технологиями народных ремесел 

и промыслов Узбекистана; организация встреч с народными умельцами; 

создание мастерской для совместного труда детей и родителей; поисково-

исследовательская деятельность по изучению технологий "уходящих" 

ремесел; организация выставок, аукционов, экскурсий. 

Мероприятия по реализации проекта: формирование актива клуба и 

разработка учредительной документации; подбор мастеров-умельцев, 

специализирующихся в различных видах творчества и способных принять на 

себя обеспечение соответствующих направлений работы клуба; 

организационно-методическое и материально-техническое обеспечение  

работы клуба. 

         Проект "Магия джаза". Задачи проекта: обогащение художественной 

жизни города; создание условий для творческого общения и признания 

джазовых музыкантов города; развитие межрегиональных культурных 

контактов и связей; 

Форма реализации: ежегодный джазовый фестиваль. 
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Мероприятия по реализации проекта: разработка Положения о 

фестивале; учреждение целевого фонда "Магия джаза" и формирование 

бюджета программы; разработка символики фестиваля; рекламно-

информационное обеспечение фестиваля; организация на базе фестиваля 

Центра джаза с перспективой его преобразования в Центр 

профессионального искусства (проект областной программы "Развитие 

сферы культуры"). 

Проект "Фестиваль уличных театров". Этот проект будет актуален в 

регионах развития туристической инфраструктуры. Уличные театры всегда 

были популярны в Узбекистане. Задачи проекта: популяризация театрального 

искусства, расширение зрительской аудитории; эстетизация городской 

среды; стимулирование детской театральной самодеятельности и поиск 

новых форм приобщения молодежи к театральной культуре. 

         Мероприятия по реализации проекта: учреждение целевого фонда 

"Фестиваль уличных театров"; поиск источников финансирования; рекламно-

информационное обеспечение проекта. 

         Материальная база: Уставной фонд, образованный учредителями, 

благотворительные взносы, средства, получаемых от коммерческой 

деятельности структурных подразделений театра. 

Значительно большие возможности открываются перед 

нетрадиционным культурно-досуговыми учреждениями, специально 

ориентированными на развитие народных традиций и приобщение к ним 

населения. В зависимости от характера проблем, потенциала территории и 

имеющихся ресурсов, могут разрабатываться проекты, предполагающие 

создание таких нетрадиционных в организационном и функционально-

содержательном плане структур — таких как Дома ремесел, Центры 

песенного фольклора, Центры эстетического развития, Фольклорно-

этнографические Центры, специализированные школы, мастерские 

народного творчества, профессионально-художественные училища (в местах 

бытования художественных промыслов и ремесел);  специализированные 
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фольклорно-этнографические центры (которые могли бы участвовать в 

поисково-исследовательских мероприятиях по изучению местной народной 

культуры; проводить фольклорные фестивали и научно-практические 

конференции). 

Данные проекты могут разрабатываться как с учетом имеющейся 

инфраструктуры (т.е. на базе традиционных учреждений образования, 

культуры, досуга), так и осуществляться на базе новых структур, способных 

осуществлять нетрадиционные виды социокультурной деятельности. Проект 

в таком случае, помимо содержательной проработки, предполагает 

нормативно-правовое обоснование, материально-техническое, финансовое и 

кадровое обеспечение. 

Специфика данной сферы культурной жизни заключается в том, что 

мораль не имеет своей собственной локализованной сферы общественных 

отношений и своих институтов, она пронизывает все формы человеческого 

бытия и сознания, составляет ядро духовных ценностей. Гибко реагируя на 

изменения социальной практики, нравственность выступает одним из 

мощных регуляторов жизнедеятельности человека и общества, воздействуя 

непосредственно на поведение людей во всех сферах – политике, экономике, 

праве и т.д.  

Проблемное поле проектирования здесь обусловлено целям рядом 

негативных тенденций, связанных с утратой значительной частью населения 

духовно-нравственных идеалов, девальвацией фундаментальных ценностей 

(добра, сострадания, совести, социальной справедливости). В общественном 

сознании сохраняются (и даже усиливаются) ориентации, основанные на 

принципах насилия, борьбы, ненависти, нетерпимости. Нравственность как 

базовое основание культуры разрушена чрезмерной политизацией 

общественной жизни и индивидуального сознания, причем, тенденция 

подчинения нравственности задачам политики сохраняется и сегодня. 

Наиболее актуальными проблемами, характерными для данной сферы 

проектной деятельности, являются: кризис духовно-нравственных ценностей, 
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вызванный непониманием специфики отечественной культуры, некритичным 

заимствованием ценностей, образа жизни и стереотипов, характерных для 

западного типа культуры (культ гедонизма, индивидуализма, рационализма и 

т.п.); деформация общественной нравственности и криминализация 

отношений, обусловленная внедрением модели рынка, не соответствующей 

ценностям узбекской культуры; утрата смысла жизни, духовный кризис у 

значительной части населения (пожилые, интеллигенция, безработные и т.д.); 

дефицит милосердия в обществе, рост агрессивности, ожесточенности по 

отношению к другому человеку, равнодушие к инвалидам, больным, 

одиноким, лицам, нуждающимся в защите и помощи; отсутствие системы 

нравственного воспитания школьников; разрушение духовно-нравственного 

климата семьи (увеличение количества разводов, жестокость родителей, 

подавление детской инициативы, взаимонепонимание “отцов” и “детей” и 

т.д.); размывание поведенческих моделей и образцов "мужественности" и 

“женственности” (мальчик — лидер, муж, хранитель семьи, защитник 

отечества, девочка — будущая мать, жена и т.д.); утрата чувства долга по 

отношению к своим родителям (о чем свидетельствует увеличение числа 

престарелых людей, сдаваемых своими детьми на попечение государства); 

деградация морально-нравственного облика значительной части населения 

(проституция, наркотики, алкоголь, противоправные формы поведения и др.); 

криминализация населения, рост преступности, в т.ч. организованной, 

женской, подростковой. Основная причина роста преступности 

несовершеннолетних — неблагоприятные факторы социальной среды, 

которые сказываются на качественном ухудшении мотивации преступности 

(больше "взрослых" мотивов, рост доли неадекватно жестоких преступлений 

и действий групп, омоложение преступности, рост доли преступлений 14-15 

лет, женской преступности; "пьяной" преступности подростков. Усиливается 

тенденция к обесцениванию человеческой жизни (рост числа самоубийств); 

молодое поколение утрачивает романтические идеалы и ценности любви, 

дружбы, служения, справедливости. Невостребованными в сегодняшней 
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социокультурной ситуации оказываются национальные духовные лидеры. 

Средства массовой информации создают, продвигают и пропагандируют 

молодежных кумиров, несущих антисоциальные образ жизни и систему 

ценностей. Растет число участников и расширяется социальная база 

тоталитарных сект и объединений нетрадиционной религиозной ориентации, 

способствующих духовно-нравственной и психологической деформации 

личности. Развитие национально-культурного самосознания этносов 

происходит болезненно, сопровождается экстремизмом, агрессивностью по 

отношению к другим культурам, нациям. 

Проблемное поле социально-психологической культуры включает в 

себя: снижение нравственных критериев во взаимоотношениях между 

людьми; неразвитость качеств и способностей к сопереживанию, сочувствию 

(особенно у подростков, молодежи); социально-психологическую 

неадаптированность, вызванную разрушением привычной социально-

психологической среды существования (в связи с вынужденной сменой места 

жительства — мигранты, беженцы, потерей работы, поступлением в вуз и 

др.); усиление конфликтности между субкультурами различных возрастных и 

социальных групп населения (конфликт ценностей); отсутствие нормативно-

регулирующего и воспитывающего влияния среды (поощряющее 

асоциальные способы поведения и формы самовыражения); рост 

межэтнической напряженности, формирующей негативные этнические 

стереотипы и национальные предрассудки; дискриминацию русскоязычного 

населения в странах ближнего и дальнего зарубежья; взаимонепонимание и 

неприятие этнокультурных различий, провоцирующее межнациональные 

конфликты, усиливающее социальную напряженность; неуважение 

культурных ценностей и святынь других народов, этносов; нетерпимое и 

агрессивное отношение к лицам, имеющим высокие доходы — как со 

стороны населения, так и со стороны государства (и как следствие — 

неразвитость благотворительности, спонсорства, обусловленная нежеланием 

предпринимателей легализировать свои доходы). 
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Наряду с негативными тенденциями, связанными с утратой духовно-

нравственных оснований бытия, современная ситуация характеризуется 

усилением потребности в ценностных координатах и смысловых ориентирах. 

Для поддержки этой тенденции необходимы программы, формирующие 

социально-нравственные идеалы, инициирующие и поощряющие 

деятельность «элитарных» в духовном смысле форм социальной 

организации, способные выращивать и поддерживать социально-

генетический потенциал (или код) нравственности.  

Основной акцент в данной области проектирования необходимо 

сегодня сделать на поиске способов и методов ненасильственного 

разрешения социальных конфликтов, развития личности на идеалах добра, 

ценностях справедливости и милосердия. Социально-педагогические 

программы, ориентированные на нравственное совершенствование личности, 

должны стремиться к ликвидации образовавшегося в обществе дефицита 

добра, человеколюбия, чуткого и внимательного отношения к другому 

человеку, его судьбе, распространять и утверждать этику ненасильственного 

и бесконфликтного решения социальных и личностных проблем; этику 

развивающего диалога. Важнейшими задачами программ в рамках данного 

приоритета должно стать распространение идей мирного устройства жизни, 

обучение молодежи и подростков способам и методам преодоления 

конфликтных ситуаций ненасильственными средствами. Решение 

обозначенных выше задач сегодня представляет особую сложность — 

слишком долго общество упражнялось в умении обнаруживать и уничтожать 

врагов. Искусство же превращать врага в друга, союзника или, по крайней 

мере, не делать из оппонента своего врага находится пока на очень низкой 

стадии развития, и его придется осваивать еще довольно долго. 

Наиболее эффективно действующие программы в сфере нравственной 

культуры связаны с движением милосердия и клубами социальной помощи, 

которые возникли в связи в образовавшимся в обществе дефицитом добра, 

человеколюбия, чуткого и внимательного отношения к другому человеку, его 
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судьбе. Службы социального обеспечения не в состоянии решить эти 

проблемы, ибо их деятельность, как правило, не выходит за рамки оказания 

материальной помощи или решения каких-либо организационно-правовых 

вопросов, а человеку часто гораздо важнее простое слово участия, 

возможность быть услышанным. Формы работы групп социальной помощи и 

объединений «Милосердия» самые разнообразные – рейды милосердия в 

больницы, детские дома и дома престарелых; материальная и моральная 

помощь инвалидам, одиноким людям; создание студенческих медико-

педагогических отрядов безвозмездного труда и др.  

— Программа «Сопричастность».  Основная идея программы — развитие 

эмпатии, чувства сострадания, чуткости, отзывчивости, сопереживания; 

изменение установки детей и подростков по отношению к инвалидам 

(убеждение, что человек с дефектом имеет право быть принятым в общество 

таким, какой он есть); воспитание способности принимать и ценить людей с 

физическими и умственными недостатками. Программа должна 

осуществляться в различных формах: введение кураторства над учащимися 

из спецшкол и интернатов, организация групп социально-психологического 

тренинга для детей-инвалидов; формирование специального репертуара 

кукольных театров, в спектаклях которых среди персонажей есть как 

здоровые, так и «герои» с физическими недостатками и др. 

— Проект "Надежда". Задачи проекта связаны с  социальной реабилитацией 

детей-инвалидов средствами культуры и искусства; помощью в 

профессиональном самоопределении, обретении социального статуса и 

ощущения личностной значимости; использованием терапевтических 

возможностей различных видов и жанров искусства; содействием в решении 

социально-психологических проблем инвалидов; изменением отношения 

социальных институтов и властей к проблемам инвалидов, формированием 

оптимального общественного климата, создающего атмосферу 

психологического комфорта и благоприятного самочувствия; созданием 

условий для самореализации детей-инвалидов в сфере досуга. 
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Форма реализации: городская ассоциация родителей детей-инвалидов 

"Надежда". 

Направления деятельности ассоциации: консультационно-методическая 

помощь семьям детей-инвалидов; организация и проведение физкультурно-

оздоровительных акций и программ; проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в т.ч. с приглашением народных целителей, известных 

медиков — специалистов по различным видам и методикам реабилитации, 

психологической поддержки и т.д.); создание коллективов и кружков 

самодеятельного художественного и прикладного творчества; организация 

оздоровительного отдыха; проведение праздников для детей-инвалидов и их 

родителей (в рамках международного Дня инвалидов и Международного дня 

защиты детей). 

           В качестве источников финансирования такой программы можно 

рассматривать бюджет программы "Культура и инвалиды", средства 

спонсоров, частные пожертвования.  

Решению проблем развития духовно-нравственной и социально-

психологической культуры способствуют такие проекты как 

“Сопричастность”, “Старшие братья”, “Библиотека на дому”, “Диалог 

культур”, “Эмпатия”, “Воскресная школа”, клубы социальной помощи и 

телефоны доверия. 

Экологическая культура. Актуальность проектного обеспечения 

воспитания экологической культуры (путем разработки соответствующих 

информационно-просветительских программ, организации и поддержки 

общественных движений в сфере охраны природы) связана с ростом 

экологических проблем, вызванных, в свою очередь, низким уровнем 

экологической культуры населения. В последнее время мы столкнулись с 

вырубкой многолетних чинар и дубов в Ташкенте. А это является серьезной 

экологической проблемой. Суровой реальностью стало растущее загрязнение 

окружающей среды, нарушение экологического баланса, истощение 

природных ресурсов, разрушение природного начала в самом человеке. Во 
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многих регионах страны экологическая ситуация становится 

катастрофической, требует принятия безотлагательных и кардинальных мер, 

участия широкой общественности в мероприятиях по охране окружающей 

среды, восстановлению утраченных природных ценностей. Одно из 

актуальных экологических проблем современности является проблема 

Аральского моря. 

Основные проблемы экологической культуры заключаются в слабой 

информированности населения об экологической ситуации в регионе; 

недооценке роли природоохранной деятельности со стороны властей; 

негуманном отношении к природе, вызванном недооценкой ее 

фундаментальной ценности как среды обитания, условия гармоничного 

развития человека; разрушении форм естественного и органичного 

существования человека в природе, ликвидация природосообразных ремесел 

и производств; несформированности общественного мнения по отношению к 

организациям и лицам, ответственным за ухудшение экологической 

ситуации; недооценке роли экологического воспитания школьников, 

отсутствии системы экологического воспитания; неразвитости 

природоохранных форм самодеятельности, отсутствии у населения интереса 

к этим видам социокультурного творчества; политизации существующих 

объединений и движений экологической направленности, смещающей 

интересы с проблемы охраны природы на решение ситуативных задач 

(особенно в период предвыборных кампаний; усилении экстремистских 

тенденций в экологическом движении за счет прихода туда 

маргинализированных и “люмпенизированных” слоев населения; 

разрушении уникальных природно-ландшафтных зон, имеющих историко-

культурное значение. 

Проекты экологической направленности: “Зеленый патруль”, 

“Экологический марафон”, “Экологические ринги”, “День за городом”, 

“Центр экологического воспитания”, конкурсы на лучшее озеленение улиц, 

дворов, программы по экологическому просвещению семьи и др. Их задачи 
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связаны с воспитанием нравственного отношения человека к природе, 

информированием населения по экологической ситуации в регионе. Как 

правило, они разрабатываться совместно с обществом охраны природы и 

другими службами и организациями, профессионально занимающимися 

проблемами экологии. 

Профессиональная культура. Основные проблемы здесь вызваны 

целым рядом неблагоприятных обстоятельств и тенденций, характерных для 

системы трудового воспитания и профессионального самоопределения 

личности, а также связанных с условиями самореализации человека в сфере 

его профессиональной деятельности, а именно: утратой ценности труда как 

смысла жизни, способа самореализации и социального призвания; 

трудностями профессионального самоопределения в связи с 

коммерциализацией образования (недоступность платного высшего 

образования широким слоям населения); снижением образовательного 

уровня вследствие деформации мотивов получения образования (престиж, 

статус, диплом и т.п.); неадекватностью профессиональной ориентации в 

связи с низким социальным престижем и заработной платой ряда профессий 

(в основном, государственные служащие, работники культуры, образования); 

изменением социальной структуры студенчества вследствие поляризации 

доходов родителей; отсутствием законодательной базы для трудоустройства 

несовершеннолетних подростков; профессиональной дезориентацией 

подростков и молодежи (в частности, смещением интереса в сферу 

обслуживания, посреднической деятельности и т.д.); разрушением 

отечественных научных и образовательных школ; трудностями 

профессионального самоопределения (особенно для инвалидов, лиц, 

вынужденных сменить сферу деятельности — безработных, бывших 

военнослужащих и др.); утратой профессиональной идентичности у 

представителей ряда профессий, лишенных общественной значимости и 

перспективы (интеллигенция, крестьяне и т.п.); социальной и правовой 

незащищенности человека труда (как на государственных предприятиях, так 
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и в акционерных и частных фирмах); отсутствием законодательной базы, 

обеспечивающей соблюдение авторских прав; ограниченными 

возможностями профессиональной деятельности как средства 

самореализации личности; деформацией профессиональной этики 

представителей ряда профессий (работники здравоохранения, юристы, 

журналисты и т.п.); внешней и внутренней “утечкой мозгов”, вызванной 

отсутствием условий и перспектив для профессионального роста и 

самореализации. 

         Проекты и программы в сфере профессиональной культуры могут 

решать различные задачи: 

— образовательные и профориентационные, ориентированные на 

формирование личности, стремящейся к максимальной реализации 

интеллектуальных, эмоциональных и творческих возможностей в трудовой 

деятельности. Процесс обучения в рамках такого проекта должен по 

возможности дополнять и компенсировать издержки школьного образования, 

охватывая все сферы человеческой жизнедеятельности: труд, отдых, семью, 

профессию, досуг и т.д. 

— социально-реабилитирующие (например, программа для пожилых “Вторая 

профессия”);  

— профессионально-адаптирующие (профессиональные клубы, создающие 

условия для наиболее полного самовыражения личности специалиста, 

реализации творческого потенциала человека в рамках основной профессии, 

формирования профессиональной этики — клубы фермеров, бизнесменов, 

экономистов, медицинских сестер и т.д.;  

— профессионально-компенсирующие (в этом случае программа выступает в 

качестве средства решения проблем, вызванных отсутствием условий для 

самореализации в рамках основного вида деятельности). 

Как уже было отмечено, основная проблема в данной сфере 

жизнедеятельности человека и общества связана с деформацией отношений к 

труду, который перестает быть основной жизненной ценностью. Поэтому 
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разрабатываемые проекты должны предусматривать пропаганду достоинства 

свободного и творческого труда как самодостаточной ценности. Проблема 

повышения культуры труда особенно актуальной становится сегодня, когда 

общество активно входит в систему рыночных отношений, в которых 

определяющими успех качествами будут квалификация человека, уровень 

его технологической, общекультурной подготовки и психологической 

подготовленности.  

На формирование таких качеств и способностей может быть 

ориентирована программа «Твоя профессия», включающая в себя 

организацию учебных курсов для подготовки подростков по наиболее 

перспективным и престижным профессиям, которые дают возможность 

безболезненного включения подростков в трудовую деятельность, 

открывают перспективы для трудовой активности («Юные менеджеры», 

организаторы шоу-программ, художники-модельеры, конструкторы-

робототехники и т.д.).  

Одной из эффективных программ в условиях перехода к рыночной 

экономике может стать программа «Бизнес-бой», в основе которой лежит 

возросший интерес подростков к экономическому образованию, стремление 

на своем уровне вписаться в рыночную экономику. Адресована может быть 

подросткам от шестого класса и старше. Мероприятия в рамках этой 

программы предусматривают профессиональную ориентацию подростков, 

получение знаний в различных профессиях и навыков их применение на 

практике, они способствуют адаптации подростков к условиям рыночной 

экономики, гарантирует в какой-то мере трудоустройство, дают возможность 

подросткам зарабатывать собственные деньги и тем самым обрести 

относительную финансовую самостоятельность.  

Учитывая все более интенсивное внедрение компьютерных технологий 

в различные виды профессиональной практики, значимость умения 

пользоваться компьютером при решении вопросов трудоустройства и 

повышенный интерес молодежи к современным технологиям, 
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соответствующие проблемы профессиональной культуры можно  решить в 

рамках проекта "Молодежный компьютерный клуб". 

         Задачи проекта: информатизация различных сфер профессиональной 

деятельности и развитие научно-технического творчества молодежи; 

использование воспитательного потенциала компьютерных технологий в 

развитии интеллектуальной сферы личности (интеллектуальная культура, 

целеустремленность, мотивация успеха, творчества и т.п.); организация 

разностороннего молодежного общения на основе общности интересов в 

сфере компьютерных технологий; повышение компьютерной грамотности 

молодежи и других групп населения; содействие средним учебным 

заведениям, внешкольным и культурно-досуговым учреждениям в 

компьютеризации; использование компьютерных технологий в 

профориентационной работе. 

         Направления деятельности: 

— Организация курсов и кружков по обучению работе на персональном 

компьютере; 

— Организация библиотеки и проката программного обеспечения; 

— Проведение конкурсов молодых программистов, конструкторов, 

пользователей; 

— Создание на базе клуба групп, секций по интересам.  

        Мероприятия по реализации проекта:  разработка концепции и 

учредительной документации компьютерного клуба; подбор и оснащение 

помещения; материально-техническое оснащение обеспечение клуба.  

        Физическая и психическая культура. О низком уровне физической 

культуры свидетельствует ухудшение здоровья у различных групп 

населения, особенно у детей и подростков (в силу неблагоприятной 

экологической ситуации, вследствие урбанизации, сокращения контактов с 

природой и др.); деформация образа жизни как следствие низкого уровня 

развития физической культуры населения (в частности, алкоголизация 

населения, рост числа детского и женского алкоголизма); неразвитость 
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оздоровительных форм проведения досуга (туризма, семейных спортивных 

праздников, соревнований и др.); отсутствие системы физического 

воспитания детей и подростков; низкий уровень физической и психической 

культуры родителей; рост смертности вследствие ухудшения всех 

параметров жизни. 

          Наиболее актуальные проблемы сегодняшнего состояния психической 

культуры населения вызваны резким ростом информационных и 

эмоциональных нагрузок, приводящем к значительному ухудшению 

психического самочувствия человека, повышенной тревожности, 

отчужденности. О падении уровня психического здоровья общества 

свидетельствует неспособность значительной части людей оптимально 

выходить из стрессовых состояний, увеличение количества обращений к 

саморазрушающим формам поведения (алкоголь, наркотики, самоубийство и 

др.), рост числа психопатологий и форм отклоняющегося поведения. Данные 

проблемы усугубляются отсутствием системы своевременной и бесплатной 

специализированной психологической помощи человеку в кризисной 

ситуации; пропагандой средствами массовой информации образа жизни, 

разрушающе воздействующего на физическое и психическое состояние 

личности. 

Веер проектов и программ, связанных с пропагандой и утверждением 

здорового образа жизни, весьма широк. Как правило, они разрабатываются 

по ряду тематических направлений и имеют различную целевую 

ориентацию.  

         Программы, направленные на преодоление вредных привычек, 

целесообразно формировать и осуществлять на базе сотрудничества 

культурно-досуговых и медицинских учреждений. Это придает их работе 

новое качество, позволяет выработать нетривиальные подходы к решению 

весьма сложных проблем. Например, в русле медицинской практики активно 

развиваются такие направления, как библиотерапия, музыкотерапия, 

арттерапия, изотерапия. Ее основная идея заключалась в следующем: на 
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основе историй болезни бывших алкоголиков и бесед с ними 

разрабатывались сценарии, по которым ставились спектакли. Причем, в 

постановках участвовали сами больные, а в зале присутствовали их 

родственники и знакомые. «Проживание» на сцене собственной судьбы 

помогало больным алкоголизмом осознать свою болезнь, найти в себе силы 

избавиться от лежащей в ее основе вредной привычки. В свою очередь, 

родственники больных осознавали необходимость создания условий, 

помогающих больному человеку преодолеть свой недуг.  

Социально-культурные программы оздоровительного характера могут 

объединять усилия представителей самых разных профессий. Например, 

медико-психолого-педагогический совет, объединяющий работников 

медицины, психологов, педагогов, работников культуры. Совет 

координировал все программы медико-биологического, психолого-

педагогического, культурно-досугового профиля, которые помогали 

подросткам научиться общаться, овладеть правилами хорошего тона, 

основами саморегуляции и психотренинга.  

Задачи программ социально-психологической ориентации и 

психического оздоровления – гармонизация психики и развитие навыков 

психической саморегуляции, выработка навыков успешного взаимодействия 

человека с другими людьми. Формы реализации такого рода программ могут 

быть самыми различными: клубы психической культуры, йоги, китайских 

гимнастик, аутотренинга, психологического тренинга.  

Смысл оздоровительных программ, осуществляемых на базе 

культурно-досуговых учреждений, заключается в том, чтобы предоставить 

человеку дополнительные условия для достижения физического и 

психического благополучия, обеспечить широкий выбор программ 

физкультурно-оздоровительной ориентации, сформировать навыки 

самостоятельного обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. 

Программы здесь могут носить как информационно-познавательный, так и 

творческий характер (например, программа «Здоровье в наших руках» 
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предполагает не только лекции, беседы, консультации, но и практические 

занятия по проблематике, охватывающей широкий круг вопросов: 

психогигиену, самомассаж, профилактику нарушений сна, гигиену 

умственного труда и т.п.). Они могут ориентироваться на использование 

оздоровительного потенциала таких любительских занятий в сфере 

свободного времени, как рыбная ловля, сбор ягод и грибов, работа на 

приусадебном участке. Такого рода программы могут сочетать пропаганду 

знаний с формированием умений в области ведения приусадебного 

хозяйства. Этот вид досуга в последние годы в силу ряда причин (в том числе 

и в связи с хроническим дефицитом семейного бюджета) приобрел большую 

популярность — потребности горожан в знаниях и соответствующих 

умениях (строительства дачных домиков, огородничества, садоводства и т.п.) 

постоянно растут, что может служить гарантией устойчивого интереса к 

такого рода программам. Высока эффективность культурно-досуговых 

программ, которые строятся с ориентацией на семью как объект и субъект 

оздоровительной деятельности. Названия таких программ говорят сами за 

себя: “Папа, мама и я – спортивная семья”, “Всей семьей на стадион”, 

“Страна Спортландия”, “Стадион под окнами”. 

Эффективному формированию физической и психической культуры 

способствуют также программы, ориентированные на активный отдых 

(например, “День за городом”), на комплексное физическое развитие и 

личностное совершенствование (опыт некоторых семейных клубов по 

нетрадиционным способам закаливания и усиленному психофизическому 

развитию детей; проект “Каскадер”, обеспечивающий целостное развитие 

личности на основе интереса подростков к популярным видам восточных 

единоборств и престижным профессиям кинематографической индустрии). 

 

 

 

 



47 
 

 

ГЛАВА II.УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ: 

СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ 

2.1. СПЕЦИФИКА ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

Социально-культурная сфера как объект проектирования включает в 

себя, как было показано выше, широкий круг явлений, процессов и 

институтов, относящихся по своей природе, функциям и другим параметрам 

либо к сфере преимущественно “социального”, либо — “культурного”. 

Преобладающая ориентация разрабатываемых проектов на решение 

социальных или культурных проблем во многом определяет специфику 

проектной деятельности. 

Проектирование, ориентированное на решение социальных, социально-

психологических, воспитательных проблем, по своей сущности является 

социально-педагогическим. В свою очередь, проектная деятельность, 

осуществляющаяся в сфере культуры, входит в группу технологий, 

используемых прикладной культурологией.15 

Рассмотрим специфику каждого из этих видов проектирования на 

примере проблемного поля, объекта и функций специалистов социально-

педагогической и социально-культурной сфер. 

Задачи и функции специалиста, работающего в социально-

педагогической сфере, а также технология его деятельности определяются 

теми специфическими проблемами, которые возникают в системе "человек-

среда"16. Специфика этих проблем заключается в том, что они носят 

социально-личностный характер, т.е. переживаются личностью как 
                                                           
15Иванов И.А. Инновационный менеджмент: учебник для ВУЗов. – Ростов-на-Дону: 
ООО Издательство «Баро-Пресс»,2001 
16 Социально-педагогические задачи следует отличать от задач социально-
педагогической и социально-правовой службы. Последние заключаются в оказании 
помощи семьям с недостаточными воспитательными возможностями; устройство 
детей, оставшихся без родителей и контроль за условиями их жизни; выявление 
конфликтных семей и оказание им помощи; охрана интересов семьи и детей от 
посягательств и т.п. 
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трудности, преграды, препятствия, возникающие в процессе удовлетворения 

социальных потребностей человека (в признании, самоутверждении, оценке, 

статусе, смысле жизни и др.), достижения значимых для личности ситуаций, 

а также актуализируются в виде психологических состояний, вызванные 

этими преградами (тревога, неудовлетворенность, беспокойство, депрессия и 

т.д.).  

"Проблемное поле" социальной педагогики включает в себя: 

непризнание ближайшим окружением, потеря авторитета, отверженность 

(аутсайдерство), социальная незащищенность личности, отсутствие условий 

для самореализации, неблагоприятное самочувствие человека в социальной 

среде, неадекватная оценка со стороны других, отсутствие эмоциональной 

поддержки, чуткости, внимания, внутренний дискомфорт, чувство 

неполноценности, низкая или завышенная самооценка. Суть этих проблем — 

разлад между личностью и ближайшим значимым для нее окружением — 

школьным коллективом, семьей, неформальной группой и т.д. 

Характер проблем определяет не только задачи социальной педагогики, 

но и объект педагогического проектирования и регуляции. Им является не 

столько личность — носитель проблем, сколько ее социальное окружение, 

которое в процессе социально-педагогического влияния должно 

принципиально измениться, ибо обрести статус, авторитет, ощутить 

личностную значимость и эмоциональную поддержку человек может лишь в 

том случае, если меняется нему отношение со стороны значимых других. 

Следовательно, суть социальной педагогики не сводима к механизму 

социализации, более того, она имеет как бы противоположный вектор усилий 

— не "подключить" ребенка к социуму, а наоборот, социум "приблизить" к 

личности, сделать его более гуманистичным, комфортным (чутким, 

поддерживающим, признающим, слушающим, оценивающим). 

Таким образом объект социальной педагогики включает в себя как 

носителя социально-педагогических проблем — личность, так и социальную 

среду, порождающую их. 
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Функции социального педагога определяются гуманистической 

природой данной профессии, ее сверхзадачей — содействовать реализации 

социальных прав личности, которые полностью зависят от характера 

ближайшего окружения, социальной среды "обитания человека", от уровня 

социально-психологической и духовно-нравственной культуры личностей, 

составляющих это ближайшее окружение. К функциям с ярко выраженной 

социально-педагогической ориентацией, реализуемых в том числе 

посредством разработки и реализации  соответствующих проектов, можно 

отнести следующее: 

— социально-психологическую, суть которой выражает способность 

понимать, идентифицировать и выражать проблемы личностей, социальных 

общностей и групп, находить источники их социального 

дисфункционирования, дисгармонии;  

— посредническую функцию, которая предполагает компетентное участие 

социального педагога посредством различных техник в социально-

психологической взаимоадаптации личностей и коллективов, создании 

конструктивных (восстанавливающих) отношений человека и среды; 

— функцию профилактики, т.е. предупреждения, устранения или 

минимизации социальных факторов, вызывающих отклоняющиеся формы 

поведения посредством воздействия на социальную среду, модификации 

социальных норм и ценностей окружения;  

— коммуникативную функцию — восстановление позитивных, развивающих 

отношений между девиантами и социально-культурной средой; 

Вторая группа функций отражает культурологическую направленность 

деятельности социального педагога. Она включает:  

— компенсаторную функцию — создание дополнительных условий для 

творческого развития и самореализации личности, социально-позитивного 

выхода нереализованной энергии путем включения человека в различные 

виды социально-культурной деятельности. Реализация этой функции 

предполагает владение социальным педагогом различными видами 
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социально-культурного творчества, использование социально-

педагогического потенциала различных видов и жанров искусства; 

— социально-культурную функцию, которая является одной из основных в 

функциональной модели социального педагога. Ее суть заключается в 

решении определенного рода проблем — социально-культурных, которые в 

отличие от социально-психологических проблем носят внеличностный 

характер. Социально-культурные проблемы — это несоответствие 

объективного положения дел и нормы, существующего и должного, целей и 

результатов деятельности, несоответствие, возникающее из-за отсутствия 

или недостаточности средств для достижения целей, препятствий, преград 

или трудностей на пути гармонизации социокультурной среды; это факты 

неблагополучия, утраты, характерные для личности или социальной группы в 

целом в тех или иных сферах культурной жизни. 

Если личностные (социально-психологические) проблемы 

переживаются человеком как дефицит чего-то субъективно значимого, то в 

данном случае личность (общность, социальная группа) есть лишь носитель 

социально-культурных проблем, не всегда ощущающий (и переживающий) 

несоответствие или неблагополучие как проблему. 

Социально-культурные проблемы есть основа формулировки целей и 

задач культурологического характера в процессе разработки и реализации 

социально-педагогических программ, т.е. задач, связанных с гармонизацией 

культуры личности, социальной группы, общности (исторической, 

художественной, духовно-нравственной, политической, экологической 

культуры и т.д.). По отношению к социально-психологическим проблемам 

они носят для социального педагога вторичный характер (задачи — 

средства). 

           Сказанное выше дает основание обозначить сущность 

характеризуемой профессии как социально-культурная педагогика, ибо 

характер и содержание задач определяется, в основном, первой 

составляющей, а средства их решения — второй. 
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Основу профессионального мастерства социального педагога 

составляют различные технологии использования социально-культурной 

деятельности в решении социально-психологических проблем (мы их уже 

называли — артпедагогика, библиопедагогика, социопедагогика, техника 

развивающего диалога и ведения беседы и т.д.). Базовой, стержневой 

является технология разработки и реализации социально-педагогических 

программ, каждая из которых представляет собой систему мероприятий и 

акций, взаимоувязанных единой целевой установкой и ориентированных на 

решение социально-психологических и социально-культурных проблем. 

Таким образом, в профессиях социально-педагогической 

направленности преобразованию (в рамках того или иного проекта) 

подлежат: личность и социально-психологическая среда — ее социальное 

окружение, которое в результате воздействия должно принципиально 

измениться, ибо обрести статус, авторитет, ощутить личностную значимость 

и эмоциональную поддержку человек может лишь в том случае, если 

меняется к нему отношение со стороны значимых других. Суть социальной 

педагогики — “приблизить” социум к личности, сделать его более 

гуманистичным (чутким, поддерживающим, признающим, слушающим, 

оценивающим), содействовать реализации “социальных прав” личности, 

которые полностью зависят от характера ближайшего окружения, от уровня 

социально-психологической и духовно-нравственной культуры личностей, 

составляющих “зону непосредственного развития” человека. Проективный 

характер данной профессии обнаруживается, практически, во всех функциях 

социального педагога: в социально-психологической, посреднической, 

профилактической и др. 

Успешная реализация большинства функций, характерных для 

профессий социально-педагогической направленности, зависит от степени 

овладения технологией социокультурного проектирования, определяется 

способностью специалиста грамотно и компетентно разработать и 
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реализовать социально-педагогическую программу, снимающую или 

частично разрешающую (оптимизирующую) обозначенные выше проблемы. 

При обосновании объекта, задач и функциональной модели 

специалиста культурологической направленности акценты меняются 

противоположным образом — социально-педагогическая составляющая (от 

характера проблем до технологических приемов) является в данном случае 

факультативной, она реализуется, в основном, на уровне проектирования и 

регуляции социально-культурных процессов, субъектом которых выступает 

личность и социальная общность. 

Объект и предмет специалиста социально-культурной сферы 

определяется содержанием и характером задач, диктуемых реальными 

проблемами и нуждами соответствующей области практики, выявление 

которых требует проведения предварительных исследований (относящихся, 

преимущественно, к компетенции прикладной культурологии). 

         Теоретико-исследовательские и проектные задачи прикладной 

культурологии можно представить, как минимум, в виде трех групп:  

Первая группа задач ориентирована на выявление закономерностей 

создания, сохранения, трансляции и развития культурных ценностей, норм, 

практик и разработку на этой основе условий и способов оптимизации этих 

процессов (преимущественно, на институциональном, “отраслевом” и 

технологическом уровнях — в деятельности различных государственных и 

общественных институтов и учреждений, обеспечивающих социальную 

коммуникацию культурных ценностей, охрану культурного наследия и т.д.);  

Вторая группа задач предполагает получение практически 

ориентированного знания о закономерностях формирования и развития 

различных субъектов культуры (личности, социальной группы, 

этнокультурной общности, региона, общества в целом) и поиск оптимальных 

механизмов и технологий регулирования социально-культурных процессов 

на соответствующих уровнях. Именно здесь проектирование, направленное 

на оптимизацию культурной деятельности оказывается возможным и 
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наиболее эффективным в силу статусной, содержательной, нормативно-

правовой и административно-территориальной определенности как объекта, 

так и субъекта социально-культурного регулирования. 

На уровне функционирования социально-культурной общности 

прикладные культурологические исследования должны обеспечить 

теоретическую базу технологиям, ориентированным на оптимизацию 

становления и динамики различных субъектов саморазвития культуры: 

самодеятельных групп, объединений, клубов, ассоциаций, движений и т.д.  

На общенациональном и региональном уровнях прикладная 

культурология разрабатывает методологические основания государственной 

культурной политики (ее приоритеты, цели, задачи, механизмы и т.д.), 

обеспечивает теоретическую базу деятельности территориальных органов 

управления культурой, предлагает функционально-содержательные модели 

организационных структур и учреждений, соответствующих региональной 

культурной специфике и способствующих решению территориальных 

проблем. Культурологические знания о закономерностях формирования и 

проблемах развития отечественной и региональных культур могут найти 

применение в социально-культурном проектировании процессов, 

характерных как общества в целом (т.е. национальной культуры); так и для 

культурной жизни конкретной территории. Они позволят сориентировать 

проекты и программы на стратегическую цель культурной политики: 

создание условий для саморазвития культурной жизни, поддержку 

приоритетных направлений и видов культурной деятельности, имеющих 

общественную и личностную значимость, способствующих оптимизации 

художественной, духовно-нравственной, политической жизни социума, 

развитию исторической, экологической культуры личности, созданию 

духовно насыщенного "культурного пространства" — среды становления и 

развития человека. 

Задачи и содержание проектной деятельности специалиста, 

работающего в социокультурной сфере (т.е. профессионала, объектом 
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деятельности которого являются различные субъекты или феномены 

культуры), не тождественны теоретико-исследовательским целевым 

установкам прикладной культурологии. Их характер определяется, с одной 

стороны, спецификой объекта проектирования, с другой — содержанием 

социально-культурных проблем, носителем которых является вполне 

определенный субъект культуры. Проблемы эти имеют различный уровень 

локализации и радиус действия (общенациональный, региональный, 

отраслевой, личностный и т.д.) и предстают в форме субъективно 

воспринимаемого несоответствия между оптимальным уровнем культурного 

развития (человека, социальной группы, региона и т.д.) и его реальным 

состоянием. Причем, острота переживания ситуации и глубина ее анализа, 

как уже отмечалось, культурно обусловлены — они задаются 

представлением о норме, эталоне и являются результатом оценки 

социокультурной ситуации субъектом — профессионалом, который 

принимает на себя ответственность за данное состояние и доступными ему 

способами (включая профессиональные технологии, ресурсы) оптимизирует 

культурную жизнь личности, социальной группы, самодеятельной общности, 

территории в целом. Сегодня, например, "проблемное поле" прикладной 

культурологии определяется негативными тенденциями и процессами, 

связанными с разрушением нормативно-ценностной базы и утратой чувства 

духовной самобытности нашей культуры; снижением уровня 

художественной, исторической, экологической, духовно-нравственной 

культуры личности и общества; слабым использованием педагогического 

потенциала искусства; размыванием историко-культурного своеобразия и 

уникальности территорий (особенно малых городов и поселений  

провинции); утратой технологий традиционных ремесел и промыслов, 

предметов и памятников, имеющих историко-культурную и художественную 

ценность; отсутствием условий для художественного развития молодых 

дарований; снижением моральных критериев во взаимоотношениях между 
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людьми; дисфункционированием социальных институтов и учреждений, 

составляющих культурную инфраструктуру и др.17 

Мы видим, что все составляющие объекта проектирования и 

профессиональной деятельности специалиста культурологической 

направленности (личность, общность, регион, общество) являются 

носителями не социально-психологических, а культурологических проблем. 

Именно “проблемное поле”: на одном уровне — определяет характер 

исследовательских и проектных задач прикладной культурологии как 

научной дисциплины, на другом —  задает сферу компетенции, функции и 

содержание деятельности специалиста, работающего в социально-

культурной сфере, а, следовательно, и содержание его профессиональной 

подготовки. Используя специфические социально-культурные технологии, 

он должен квалифицированно определять индивидуальные особенности и 

задатки человека, его предрасположенность к различным областям 

художественного творчества; содействовать в рамках конкретных проектов и 

программ формированию исторической, художественной, духовно-

нравственной, политической, экологической культуры личности; создавать 

на социально-психологическом и региональном уровне духовно насыщенное 

"культурное пространство" как естественную среду становления и развития    

человека. 

            Таким образом, объектом проектной деятельности специалиста 

социокультурной сферы могут выступать: 

Во-первых, социально-культурная среда (цель проектной деятельности — 

создание духовно насыщенного культурного пространства и оптимизация 

условий саморазвития культурной жизни человека, социальной группы, 

территории в целом);  

Во-вторых, образ жизни (поддержка приоритетных направлений и видов 

культурной деятельности, способствующих росту качественных параметров 

                                                           
17Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. — СПб.: 

Питер, 2003. 
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образа жизни, формированию художественной, духовно-нравственной, 

исторической, экологической культуры; создание условий для творческого 

развития и самореализации личности путем включения человека в различные 

виды социально-культурной деятельности);  

В-третьих, сферы жизнедеятельности личности — образовательная, 

производственная, досугово-рекреационная, туристско-экскурсионная, 

информационная и др. (совершенствование в рамках проекта деятельности 

соответствующих учреждений или создание новых). 
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2.2. ЛОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Целевой проект — это созданная на основе анализа ситуации 

взаимосвязанная система целей, задач и способов достижения результата, т.е. 

продуманная последовательность мероприятий, действий и акций, 

обеспеченная в нормативно-правовом, экономическом и кадровом 

отношении и ведущая к достижению заранее поставленной цели путем 

изменения ситуации и создания условий, способствующих разрешению 

противоречий и трудностей личностного развития; оптимизации социально-

культурной и социально-психологической среды обитания человека. 

Целевой проект представляет собой относительно самостоятельную, 

законченную, логически выстроенную последовательность акций, 

позволяющих разрешить реальные проблемы социальной группы, создать 

условия для социокультурной самодеятельности населения. Следовательно, и 

на уровне формирования целевых проектов проблемно-целевая ориентация 

сохраняется как доминирующий принцип проектирования.18 

Можно выделить два типа целевых проектов, которые отличаются друг от 

друга логикой, алгоритмом и технологией проектирования. 

Первый тип условно можно обозначить как оргпроект, предполагающий 

создание  тех или иных  форм негосударственных общественных 

объединений. 

       В свою очередь, существует несколько вариантов оргпроектов:  

— по целям  и содержанию  деятельности они могут быть или в границах 

одной проектной области (например, общественные объединения, 

действующие в сфере политической, экологической, исторической 

культуры), или в нескольких  проектных областях. 

— по социальной базе (аудитории проекта): она или четко  определенная (т.е. 

конкретная категория или социальная группа — профессиональная, 

                                                           
18Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. 
Изд.: «Экономика», - М., 2006. 
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статусная, этническая, проблемная и др.), или аудитория проекта смешанная. 

Специфика разработки оргпроектов: 

1. Особенности проблемного поля и целевой ориентации. 

Цели и задачи оргпроекта определяются преимущественно  

содержанием  социально-культурных проблем.  Точкой отсчета в процессе 

его разработки является область проблематики, поэтому разработка проекта 

начинается с анализа социокультурной ситуации и выявления наиболее 

типичных проблем, характерных для тех или иных составляющих 

социокультурной среды и образа жизни, т.е. художественной среды и 

художественной культуры, социально-психологической среды и социально-

психологической культуры, духовно-нравственной среды и соответствующей 

культуры т.д. 

На втором месте по значимости — социальные проблемы (особенно в 

обосновании тех задач и направлений деятельности, которые адресованы 

вовне, ориентированы на социальные группы, не входящие в социальную 

базу общественной организации. Ориентация на решение социальных 

проблем — это способ повышения общественной значимости деятельности 

объединения (а следовательно, повышение статуса, формирование имиджа, 

привлечение внимания СМИ, властей,  дополнительные возможности 

получения средств как из бюджета, так и внебюджетных источников). 

Личностные проблемы могут учитываться при обосновании целевого и 

содержательного блока  в том случае, если, во-первых, направления и виды  

деятельности общественной организации адресованы социально 

ослабленным группам населения; во-вторых, если социальный состав  

объединения  — определенная категория людей, испытывающих жизненные 

трудности19. 

                                                           
19Например, ассоциация “Особый ребенок” объединяет  родителей, имеющих  детей-

инвалидов. Общество “Спасение семьи” — это объединение родителей, у которых  

дети больны аутизмом. 
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2. Специфика области проектирования. Оргпроект, как правило,  

разрабатывается  в границах одной  проектной области (т.е. цели, задачи и 

содержание деятельности  общественного объединения находятся или в 

сфере художественной культуры, или в сфере политической культуры и т.д.). 

3. Особенности социальной базы. Аудитория оргпроекта чаще всего — 

смешанная.  Поэтому в процессе разработки проекта создания того или иного 

общественного объединения охарактеризовать личностные проблемы 

довольно трудно — они разные у представителей различных социальных 

групп. Гораздо эффективнее давать характеристику типичных потребностей 

человека, удовлетворение которых он связывает с деятельностью 

общественного объединения. 

4. Особенности форм реализации оргпроекта (т.е. организации участников, 

исполнителей и  аудитории проекта) — это всегда тот  или иной вид  

негосударственной общественной организаций. 

Общая логика разработки целевых проектов первого типа выглядит 

следующим образом: 
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Главная особенность оргпроекта заключается в том, что фактором, 

определяющим его содержание и форму реализации, является область 

проблематики, в то время как аудитория проекта на этапе анализа ситуации 

(и даже на этапе рождения основной идеи, замысла проекта) может быть еще 

не выявлена. Более того, проект, идея которого актуализирована конкретной 

проблемой в рамках того или иного приоритета, может быть адресован 

любой социальной группе, но при этом его содержание остается строго в 

рамках проблемной области. Например, дискуссионный политический клуб, 

призванный решить соответствующие проблемы в сфере политической 

культуры (такие, как отсутствие мировоззренческой базы для политического 

самоопределения различных слоев населения; низкий уровень 

информированности населения, непредставленность в информационных 

потоках реально существующих идеологий, имеющих значительную 

социальную базу; социально-политическая пассивность и апатия населения, 

падение интереса к политической жизни и др.), может иметь разный 

социальный состав — молодежь, подростков, пожилых и т.д., но тематика 

его диспутов, дискуссий и конференций в любом случае будет связана с 

общественно-политической проблематикой.20 

И тем не менее, специфика аудитории проекта весьма существенно 

определяет его содержательную часть, а потому необходим тщательный 

анализ проблем, интересов и потребностей той группы населения, которой он 

адресован. Если формой реализации проекта будет та или иная 

самодеятельная общность (например, объединение, клуб по интересам и т.д.), 

то необходимо учитывать, что для участников самодеятельности характерна, 

как правило, двойная мотивация: во-первых, на достижение 

инструментального результата (в зависимости от специфики объединения и 

содержания его деятельности) и, во-вторых, на самовыражение, признание, 

самореализацию личности в общности (в том числе и средствами социально-

                                                           
20Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. - С.-Петерб. гос. ун-т 

культуры и искусств. - СПб.: Лань, 2001. 
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культурной деятельности). Это качество, в частности, отличает 

самодеятельное художественное творчество от аналогичных видов 

профессионального искусства. Например, в объединениях и клубах 

художественной или искусствоведческой направленности обращение к 

литературе, театру, кино, музыке не является самоцелью, а служит средством 

развития навыков самоанализа и самооценки, способностей понимать себя и 

других.  

 

Структура и содержание разделов оргпроекта: 

В 1 разделе проекта содержится его название, которое должно, по 

возможности, отражать его основную идею. Например, ”Зеленый патруль”, 

”Экологический вестник”, ”Экологический ринг”, ”День за городом”, ”Центр 

экологического воспитания”, “Мемориал погибших деревень”, 

“Экологический туризм”, “Юношеский парламент” и др. 

2 раздел — сфера проектирования. Раздел включает, во-первых, 

характеристику проблем, решаемых с помощью данного проекта (т.е. 

обозначение противоречий, недостатков, сложностей в той или иной сфере 

культурной жизни); во-вторых, определение приоритетных направлений и 

видов социально-культурной деятельности. В совокупности это и есть 

обоснование актуальности проекта, т.е. ответ на вопрос “почему?”. 

Например, актуальность проекта “Политический клуб-кафе” может быть 

вызвана такими проблемами как отсутствие мировоззренческой базы для 

политического самоопределения различных групп населения; 

непредставленность в СМИ реально существующих идеологий, имеющих 

значительную социальную базу. 

3 раздел — аудитория проекта (ответ на вопрос “для кого?”). В нем дается 

полная характеристика проблем, потребностей, интересов, особенностей той 

или иной категории или социальной группы, которой адресована программа. 

Помимо социально-демографических характеристик (пол, возраст, профессия 

и др.), здесь необходимо учитывать образ жизни типичного представителя 
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данной группы, его положение в обществе, круг интересов и др. 

Как правило, аудитория в первом типе проектов является 

неоднородной с точки зрения социального, социально-демографического и 

профессионального статуса, ибо точкой отсчета при разработке является 

проблематика в рамках той или иной области социокультурного 

проектирования (в художественной, исторической, социально-

психологической, политической культуры и т.д.). Поэтому характеристика 

аудитории проекта осуществляется путем анализа общего интереса или 

наиболее типичных потребностей человека или социальной группы, которые 

могут быть реализованы в рамках проекта (в частности, в признании, 

самовыражении, самореализации и т.д.).  

Программы, формируемые на основе доминирующего интереса (к 

искусству, политике, истории, спорту и т.д.), ориентируются, как правило, на 

уже существующие и действующие группы – по месту жительства, на 

предприятии, в учебном заведении, культурно-досуговом учреждении. 

Между вторым и третьим разделом проекта существует не только прямая, но 

и обратная связь. В частности, специфические социально-культурные 

проблемы аудитории могут уточнить приоритетные области проектирования 

и существенно скорректировать содержательную часть проекта.  

4 раздел — цели и задачи проекта (ответ на вопрос “зачем?”). Как уже 

отмечалось, цели — это, как правило, “перевернутые” проблемы, которые 

получены в процессе анализа ситуации, — они фиксируют ее желаемое 

состояние, которое необходимо достичь в результате реализации проекта. 

Задачи — более конкретные шаги, которые в содержательной части проекта 

можно обеспечить (решить) соответствующими мероприятиями.  

Рассмотрим в качестве примера типичные цели и задачи проектов, 

разрабатываемых в наиболее актуальных областях проектирования: 

Цели и задачи проектов в сфере художественной культуры: создание 

условий для воспитания и реализации интеллектуально-творческого 

потенциала детей и подростков путем включения их в различные виды 
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художественной деятельности, приобщения к духовным ценностям; 

художественно-эстетическое развитие различных категорий и групп 

населения; пропаганда лучших образцов отечественной и зарубежной 

классики, сохранение и обогащение традиций музыкальной жизни (района, 

города); создание условий для полноценного художественного развития 

детей, проживающих в отдаленных от центра поселениях; реализация 

возможностей искусства в оптимизации семейных отношений, возрождение 

культуры семейного художественного творчества; выявление одаренных в 

художественном отношении детей и подростков и содействие их 

дальнейшему профессиональному самоопределению; использование 

художественной самодеятельности в качестве средства реабилитации детей, 

страдающих различными нарушениями; возрождение и сохранение народных 

традиций, технологий и ремесел путем воспитания интереса и приобщения 

детей и подростков к прикладному художественному творчеству; 

обеспечение преемственности традиционных художественных ценностей, 

знаний, умений, технологий; художественное развитие личности на основе 

изучения и овладения традиционными видами художественной деятельности; 

помощь в профессиональном самоопределении и самореализации 

подростков, имеющих склонность к занятиям прикладными видами 

искусства; создание условий для продуктивного творчества, общественного 

признания и востребованности мастеров народных промыслов и ремесел — 

носителей художественных ценностей и уникальных технологий; создание 

новых рабочих мест и расширение социальной базы традиционных 

художественных ремесел и промыслов за счет приобщения к ним детей, 

подростков, инвалидов, пожилых, безработных. 

Цели и задачи проектов, разрабатываемых в сфере исторической 

культуры: возрождение историко-культурной самобытности и своеобразия 

(района, города); восстановление преемственности культурных и духовно-

нравственных традиций; воспитание интереса, любви и уважения к истории 

края, его традициям, к национальной культуре, родному языку; поддержка 
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инициатив историко-краеведческой и патриотической направленности; 

стимулирование осознанного участия жителей в пропаганде исторического 

наследия, сохранении памятников истории и культуры; воспитание 

доброжелательного отношения между представителями различных 

национальных, религиозных и культурных групп, способности понимать и 

ценить культурное разнообразие, осознавать общность всех народов, 

признавать универсальность человеческого опыта и взаимозависимость всех 

людей; реабилитация в общественном сознании ценности служения Родине, 

Отечеству, патриотическое воспитание детей и подростков; формирование 

личности на примере героев и защитников Отечества, биографий местных 

жителей и других известных людей, составивших славу города,  региона. 

          Цели и задачи проектов в сфере социально-психологической и духовно-

нравственной культуры: воспитание коммуникативной культуры личности, 

развитие качеств и способностей к переживанию, состраданию, сочувствию; 

формирование в человеческой общности (в семье, неформальной группе, 

самодеятельном объединении) гуманного, доброжелательного социально-

психологического микроклимата, психологической безопасности; воспитание 

интереса и навыков совместной деятельности; создание в общности (в семье, 

классе, неформальной группе) условий, способствующих развитию 

индивидуальности, удовлетворению потребностей в признании, 

самовыражении, общении, уважении окружающих, в психологической 

поддержке.  

5 раздел — форма реализации проекта. В зависимости от замысла проекта, 

содержания деятельности и имеющихся ресурсов, формой реализации 

проекта может быть: социально-культурный центр, Дом ремесел, 

общественное объединение, фонд, клуб, отдельное мероприятие или цикл 

мероприятий (диспутов, дискуссий, конференций, аукционов), акций 

(политических, экологических и т.д.), конкурсная программа (например, на 

лучшее озеленение улиц, дворов, балконов, программы по педагогическому, 

экологическому просвещению семьи и др.).  
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Наиболее распространенным вариантом формы реализации проекта 

первого типа является общественное объединение21, которое отвечает 

наиболее сущностным потребностям человека в общении, принадлежности, 

признании. Оно формирует своеобразную «среду обитания» — со своим 

укладом, духовной атмосферой, обрядами, ритуалами, где участники 

проводят значительную часть своей жизни, многие из них как бы заново 

обретают смысл существования. При соответствующих условиях и 

квалифицированной социально-психологической помощи объединение 

способствует национально-культурному самоопределению, формируют 

чувство коллективизма, пробуждают человеческую потребность в 

принадлежности, закрепляют социально-психологическую и духовно 

нравственную общность людей. Незаменимую роль самодеятельная 

общность играет для лиц, сменивших место жительства – мигрантов, которые 

обретают здесь личностно значимую человеческую среду, где их принимают 

как «своих»; для «маргинальных» личностей, утерявших социальную и 

психологическую самоотождествленность, находящихся «на границе» двух 

или более «миров», систем ценностей и не способных принять ни одну из 

них как «свою». Как правило, эта «раздвоенность» сознания сопровождается 

высокой тревожностью, чувством вины, стремлением компенсировать 

потерю общности асоциальными формами поведения. Самодеятельный 

коллектив для такого человека – это возможность восстановить социальную 

или даже национально культурную идентичность, это способ выстроить 

систему ценностей, не утрачивая своего “Я”. 

Если реализация основного замысла проекта требует создания 

общественного объединения со статусом юридического лица, то необходимо 

предварительно определить его организационно-правовую форму.  

1. Общественная организация — основанное на членстве общественное 

объединение, созданное гражданами для защиты общих интересов и 

                                                           
21Крыжко В.В., Павлютенков Е.М. Психология в практике менеджера образования – 
СПб, КАРО, 2002 
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достижения уставных целей. Собственностью имущества является 

общественное объединение, обладающее правами юридического лица, 

отдельные члены общественной организации права собственности не имеют. 

2. Общественное движение — состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социально-

политические и иные общественно полезные цели, разделяемые его 

участниками. 

3. Общественный фонд — вид некоммерческих Фондов, представляющий 

собой не имеющий членства общественное объединение, цель которого 

заключается в формировании имущества и его использовании на 

общественно полезные цели. Учредители и управляющие имуществом 

общественного фонда не вправе использовать его в собственных интересах. 

Руководящий орган фонда формируется учредителями (решением 

учредителей фонда, принятым в виде рекомендаций или персональных 

назначений) или участниками — путем избрания на съезде, конференции или 

общем собрании. Субъекты права собственности в общественных Фондах — 

постоянно действующие руководящие органы, которые осуществляют права 

собственности на имущество от имени общественных Фондов и в 

соответствии с уставом. 

4. Общественное учреждение — не имеющее членства общественное 

объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, 

отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям. 

Управление учреждением и его имуществом осуществляется лицами, 

назначенными учредителем (учредителями), которые получают имущество 

на правах оперативного управления. Доходы, полученные от 

самостоятельной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение общественных 

учреждений и учитываются на отдельном балансе. 

5. Орган общественной самодеятельности — не имеющее членства 

общественное объединение, целью которого является удовлетворение 
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потребностей лиц, интересы которых связаны с достижением уставных целей 

и совместное решение различных социальных проблем, возникающих у 

граждан по месту жительства, работы или учебы. Орган общественной 

самодеятельности формируется по инициативе граждан, заинтересованных в 

решении указанных проблем, и строит свою работу на основе 

самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании 

учредителей. 

           В частности, одной из перспективных форм разрешения проблем 

национальных меньшинств (обозначенных в третьем разделе структуры 

проекта) является национально-культурный центр, который представляет 

собой разновидность общественного объединения. Именно эта 

организационная структура может обеспечить культурное саморазвитие и 

самоопределение национальных меньшинств и лиц некоренной 

национальности, сохранение и развитие этнической группы как целостного 

социокультурного образования, включая значимые для данной общности 

ценности, образ жизни, традиционные виды труда, ремесла; создает условия 

для взаимопонимания и взаимопроникновения культур различных 

национально-этнических групп. 

6 раздел проекта — содержание проекта. Ответ в рамках проекта на 

вопрос “как” может быть представлен в виде следующей таблицы: 

 

Направления 

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

Реализаци

и 

Исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 

     

 

Направления деятельности — это конкретные шаги по решению основных 

задач проекта, они зависят как от характера проблемы и основной идеи 
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проекта, так и от возможностей (потенциала, ресурсов) соответствующей 

проектной области. 

       Например, основными направлениями деятельности в рамках социально-

культурных программ историко-культурной проблематики могут быть: 

— организация краеведческой деятельности (содержание деятельности: 

выявление, учет и изучение памятников истории и культуры, ландшафтных 

зон, создание территориальных энциклопедий краеведения; возвращение 

памятникам и культурным сооружениям первоначального назначения; 

изучение своей родословной, истории орденов, костюмов и т.д.); 

— развитие туризма на базе культурно-исторического ландшафта; 

— музеефикация ландшафтных зон, историко-культурных памятников и 

застроек; 

— возрождение традиционных форм культурной деятельности (промыслов, 

обрядов и т.д.).  

       Содержательная модель “Дома Ремесел”, целью которого является 

создание условий для возрождения ремесел, промыслов, трудовых традиций, 

социальной востребованности технологий прикладного искусства и 

народного зодчества, педагогики, этики, помощь в овладении технологиями 

народных ремесел и промыслов, может включать такие направления 

деятельности как:  

— поисково-исследовательскую работу по изучению "уходящих" технологий 

и ремесел; 

— организацию системы мастерских (в том числе и на дому), встреч с 

народными умельцами, проведение коллективных и персональных выставок 

прикладного творчества, открытых уроков ("Мастер и подмастерье", "В 

гостях у мастера"), аукционов и лотерей; 

— подготовку и проведение семинаров-практикумов, конференций, 

консультаций по проблемам народного творчества; 

— создание информационного банка данных и видеофонда “Уходящие 

ремесла”, “Исчезающие технологии”. 



69 
 

        Но можно выделить некие универсальные направления (и виды) 

социально-культурной деятельности, с помощью которых структурируется 

содержательный блок проекта.  Доминирование одного из них может 

определять характер проекта в целом. По преобладающей направленности 

проекты могут быть:  

— информационно-просветительными; 

— обучающими (или познавательными); 

— поисково-исследовательскими (преимущественно, в сфере исторической 

культуры); 

— художественно-творческими (производство, сохранение и 

воспроизводство художественных ценностей, народных ремесел, фольклора 

и т.д.); 

— социально-творческими; 

— профессионально-ориентационными;  

— ценностно-ориентационными (например, дискуссионный клуб по 

проблемам политики, истории, художественной жизни); 

— реабилитационными (проекты психологической, социально-

психологической, социальной, трудовой, творческой, душевной 

реабилитации); 

— культуроохранными (коллекционирование, музейное дело, охрана 

памятников); 

— природоохранными; 

— физкультурно-оздоровительными. 

        Конкретное соотношение данных направлений не только определяет тип 

проекта, но и характеризует доминирующий способ организации активности 

аудитории по реализации проектного решения. 

       Базой реализации проектов может стать любой объект инфраструктуры 

культуры, образования, досуга, спорта (культурно-досуговые центры, 

библиотеки, кинотеатры, спортивные залы, учреждения системы образования 

и т.д.). Например, отдельные фрагменты городской программы развития 



70 
 

исторической культуры (уроки истории отечественной и мировой 

художественной культуры, циклы мероприятий для всей семьи: 

"Литературный абонемент школьника", "Папа, мама и я — читающая семья" 

и др.) могут проводиться на базе библиотек. Для реализации проектов, 

аудиторией которых являются социально ослабленные категории и группы 

населения (инвалиды, пожилые), можно использовать здания школ (после 

окончания занятий и в каникулы), помещения различных организаций в 

вечернее время и др. 

7 раздел — бюджет(общая сумма, структура затрат и назначение их 

расходования). 

8 раздел: — источники финансирования (в т.ч. и распределение 

финансовых затрат путем указания источников и доли бюджетного и 

внебюджетного финансирования тех или иных разделов проекта, которых 

соответствуют федеральным или региональным программам, конкурсным 

условиям различных фондов и т.д.). 
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Заключение 

В настоящее время широкое практическое применение технологии 

управления проектами в Узбекистане только начинается. Связано это с рядом 

причин: 

• недостатком информации о современных управленческих инструментах и 

методах их использования, что не дает возможности по-настоящему 

эффективно реализовывать проекты; 

• недостаточной управленческой квалификацией менеджера проекта; 

• отсутствием практического опыта применения методов проектного 

управления, прогнозирования и аналитической обработки информации; 

• несоответствием структуры управления предприятий современным 

экономическим условиям; 

• механическим переносом методов анализа рисков, применяемых на этапе 

подготовки бизнес-плана проекта, на этап реализации проекта. 

Существует два подхода к управлению проектами. Первый рассчитан 

на привлечение максимально квалифицированного персонала, в том числе 

управленческого, способного обеспечить достижение поставленной цели. 

Второй подход основан на структуризации проекта, выделении отдельных 

подзадач, которые в свою очередь разбиваются на относительно простые 

действия (операции), не требующие высокой квалификации персонала. 

Поскольку у значительной части компаний (особенно небольших и средних) 

имеются проблемы с привлечением высококвалифицированных 

специалистов по управлению проектами, будем рассматривать второй 

подход, направленный на упрощение исходной задачи проекта. 

Сфера культуры, выступая одной из отраслей народного хозяйства и 

внося вклад в социальную и экономическую жизнь общества, ставит перед 

собой задачи повышения качества жизни населения, повышения 

эффективности и доступности услуг и развитию ресурсов своей деятельности 

в виде культурного капитала общества. Очевидно, что решение таких задач 

требует от сферы культуры, в первую очередь, повышения эффективности 
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управления отраслью, без которого невозможно обеспечение выполнения 

основных функций культуры. 

Система управления в сфере культуры находится под влиянием 

факторов и тенденций развития управленческих систем в целом, 

сформированных в процессе реформирования глобальных и региональных 

общественных институтов. Модернизация управленческих методов и 

моделей рассматривается нами как важный фактор развития сферы культуры 

в реалиях переходного периода к информационному обществу.22 

Возрастание значения в постиндустриальном обществе гуманитарных 

ценностей и творческого потенциала привело к возрастанию роли сферы 

культуры как ключевого фактора модернизации. Сфера культуры формирует 

необходимую платформу для инновационного развития современной 

экономики, обеспечивая преобразование традиционных экономических 

моделей в модели креативной (творческой) экономики путем создания основ 

взаимодействия для развития межкультурного диалога, 

взаимопроникновения культур, глобальной диссеминации творческих 

продуктов и услуг, включая экспорт культурных благ и услуг. Особенно 

важно проведение политики модернизации систем управления в 

Узбекистане, где традиционно роль культуры и исторического наследия 

рассматривалась как важнейший государственный капитал. 

Повышение эффективности управления сферой культуры не только 

послужит сохранению и развитию культурного наследия, но и будет 

способствовать развитию инновационных процессов и аккумулированию 

инновационных эффектов. Проводимая в настоящее время политика 

модернизация Узбекистана недостаточно учитывает роль и значение сферы 

культуры в получении устойчивых результатов от модернизационных 

мероприятий.23 

                                                           
22Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. - С.-Петерб. гос. ун-т культуры и 
искусств. - СПб.: Лань, 2001. 
23Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. — СПб.: Питер, 
2003. 
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Изучение закономерностей инновационных процессов в сфере 

культуры затруднено недостаточным числом, как систематических 

инноваций, так и данных о них. В то же время, несмотря на указанный 

пробел, отсутствие сложившегося инновационного поля в культуре 

обеспечивает возможность комплексного подхода к стратегии 

инновационного развития и создает потенциал для процессов модернизации, 

особенно в области управления. 

Опыт стран, прошедших период реформирования государственного 

сектора культуры, свидетельствует о том, что оптимально выбранные и 

принятые к реализации стратегии модернизации управленческих механизмов 

в сфере культуры обеспечивали, во-первых, выполнение планов по 

усовершенствованию организации культурной деятельности в изменившихся 

условиях, во-вторых, достижение целей реформирования в установленные 

сроки и, в-третьих, соблюдение установленных пределов ресурсного 

обеспечения. 

Автор рассматривает модернизацию в сфере культуры с точки зрения 

совершенствования управленческих процессов, что выражается в 

определении приоритетов модернизации, разработке стратегических планов 

и формировании среды, необходимой для внедрения инновационных методов 

и моделей управления сферой культуры. Данный подход к модернизации 

предусматривает развитие следующих определяющих направлений: 

• внедрение методов обоснования и принятия решений в условиях 

информационного общества, основанные на комплексной оценке 

деятельности учреждений культуры, включающей в себя 

культурологическую, социальную, экономическую и политическую 

составляющие; 

• повышение роли общественной инициативы и в целом общественности в 

процессах управления на основе развития института экспертных советов, 

механизма общественных слушаний и изучения общественного мнения; 

• формирование модели межсекторального взаимодействия на базе 
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инструмента социокультурного партнерства, стимулирующей 

консолидационный и синергетический эффекты деятельности учреждений 

культуры в новых условиях функционирования; 

• операционализация процесса управления, выражающегося в четкой 

ориентации на социально-экономические цели и задачи развития общества 

(региона, социума и т.п.) и автономизацию достижения данных целей и задач 

с использований программно-проектных технологий. 

В результате анализа инновационных процессов автором выявлены 

ключевые особенности инноваций в сфере культуры: 

• Инновации являются неотъемлемой частью творческого процесса в сфере 

культуры. 

• Инновации в культуре служат стимулом для развития инноваций в других 

сферах общественной и экономической жизни. 

• Инновации в культуре создаются творцом или группой творцов. 

• Инновации в культуре испытывают прямое воздействие информационно-

коммуникационной сферы. 

• Инновации в культуре направлены как на потребителя, так и на 

производителя культурных благ. 

• Инновации в культуре необходимо оценивать с применением 

многофакторных моделей управления. 

• Инновации в культуре стимулируют рыночный успех культурных 

продуктов и услуг. 

Культурные и творческие индустрии постепенно получают признание 

как основные участники инновационных процессов. Изучаются взаимосвязи 

и взаимовлияние творчества, культуры и инноваций, рассматриваются 

способы внедрения управленческих инноваций, направленных на поддержку 

творцов и организаций сектора творческих индустрий. Для принятия 

согласованных мер по развитию творческих индустрий необходимо изучение 

этого сектора экономики, состоящего из государственных учреждений 

культуры, негосударственных или независимых коммерческих и 
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некоммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей. 

Проектная деятельность, обладающая характеристиками сроков 

реализации, масштаба деятельности, многоканальности разнородных 

ресурсов, стратегии продвижения и построения социокультурных 

партнерств, становится рыночным продуктом, связывающим творчество с 

экономически детерминированным результатом. Проектная деятельность, 

таким образом, становится катализатором внедрения рыночных механизмов в 

сфере культуры, развивая и дополняя продукт творчества, каким являются 

художественные произведения разных жанров, системой менеджмента, 

маркетинга и распространения. Мы рассматриваем проектные направления 

развития творческих индустрий как инновационные формы существования 

сферы культуры в рыночных условиях. 

Культура как важнейший социальный институт общества, выступает 

генератором и потребителем огромного числа самых различных инноваций. 

Инновационные процессы пронизывают всю ткань содержательной и 

формальной деятельности учреждений культуры. Продукты инновационной 

деятельности учреждений культуры используются в самых различных 

отраслях экономики. Выявленные автором и представленные в работе 

особенности инноваций в сфере культуры, послужат основой формирования 

определения инноваций в сфере культуры. По нашему мнению, инновации в 

культуре — это результат деятельности творцов и организаций, основанный 

на осмыслении и интерпретации культурного наследия, создающий новые 

формы и содержание культурного процесса и оказывающий 

непосредственное влияние на инновационное развитие общества в целом. 

Выявленные виды инноваций взаимосвязаны и взаимообусловлены, их 

появление и развитие характеризуются существенным влиянием внешних 

факторов, таких как социально-экономическая ситуация, процессы 

глобализации и регионализации, мировые художественные тенденции. 

Синхронное развитие разных видов инноваций в культуре обеспечило, с 

одной стороны, взаимопроникновение инновационных технологий, а, с 
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другой стороны, ускорение темпов внедрения инноваций в культуре. 

Присущий культуре творческий потенциал стал катализатором 

инновационных процессов и обеспечил устойчивое развитие и 

распространение нововведений. 

Несмотря на существующую традицию применения в практическом 

управлении сферой культуры некоторых из инновационных методов 

управления, в частности, программных и проектных подходов, в 

социокультурной сфере отмечается целый ряд неотложных проблем, которые 

тормозят социально-экономическое развитие, препятствуя созданию 

благоприятной среды для общественных инноваций, что особенно важно в 

текущий период реформирования бюджетной сферы. 

По нашему мнению, инновационными являются методы управления, 

направленные как на сферу культуры в целом, так и на отдельные субъекты, 

позволяющие повысить хозяйственную самостоятельность и обеспечить 

развитие отрасли с учетом потребностей информационного общества. 

Программно-проектный метод, - это инновационная технология 

управления в сфере культуры, представляющая собой сочетание рамочной 

программы, создаваемой для выполнения общественных задач, набор 

проектов, входящих в программу и многомерный мониторинг реализации 

отдельных проектов, программы в целом и проблемы, на решение которой 

направлена программа. Для обеспечения устойчивого развития и 

результативности программно-проектная деятельность должна 

осуществляться на основе создания социально-культурного партнерства, 

представляющего все заинтересованные общественные группы и 

придающего легитимность, а также экономическую и организационную 

устойчивость программе. Основа реализации метода - подготовленные кадры 

— работники сферы культуры, находящиеся в профессиональной 

коммуникации и работающие в профильных сетях, а также имеющие доступ 

к непрерывному образованию. 
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Глоссарий 

адаптация – приспособление системы и ее отдельных элементов к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

административный подход к менеджменту – подход, заключающийся в 

регламентации функций, прав, обязанностей, нормативов качества, затрат, 

продолжительности, элементов системы менеджмента в нормативных актах 

(приказы, распоряжения, указания, стандарты, инструкции, положения). 

анализ – разложение целого на элементы и последующее установление 

взаимосвязей между ними с целью повышения качества прогнозирования, 

оптимизации, обоснования, планирования управленческого решения по 

развитию объекта и оперативного управления его реализацией. 

бизнес – инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет 

собственных или заемных средств на свой страх и риск, под свою 

ответственность; главная цель – получение прибыли. 

вертикальные отношения – отношения между уровнями управления при 

иерархически построенной структуре. 

власть – возможность действовать или воздействовать на ситуацию или 

поведение других людей. 

влияние – асимметричные отношения между людьми, когда один человек 

получает возможность воздействовать на другого. 

горизонтальные отношения – распределение работ и ответственности на 

одном и том же уровне. 

делегирование – передача задач, властных полномочий и ответственности на 

более низкие уровни менеджмента. 

децентрализация – распределение полномочий по принятию решений по 

вертикали управления. 

закон конкуренции – закон, в соответствии с которым в мире происходит 

объективный процесс повышения качества продукции и снижения ее 

удельной цены. 
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имидж организации – образ, складывающийся у клиентов, партнеров, 

общественности. Основу имиджа составляют существующий стиль 

внутренних и внешних деловых и межличностных отношений персонала и 

официальная атрибутика – название, эмблема, товарный знак. 

инновация – результат интеллектуальной, научно-технической или другой 

деятельности в той или иной сфере по эффективному изменению объекта 

управления путем внедрения новшеств. 

интеграция – процесс, приводящий к формированию целостных 

организационных образований из самостоятельно функционирующих 

предприятий. 

конкурентоспособность менеджера – преимущество менеджера по 

отношению к другому менеджеру, характеризующееся умением разработать 

систему обеспечения конкурентоспособности данного объекта, управлять 

коллективом по достижению целей системы. 

консенсус – метод принятия решения группой, в основе которого лежит 

принцип, что решение не принимается до тех пор, пока хотя бы один член 

группы имеет против него принципиальные возражения. 

контроль – функция менеджмента по обеспечению выполнения программ, 

планов, письменных или устных заданий, документов, реализующих 

управленческие решения. 

конфликт – процесс развития и разрешения противоречий в целях, 

отношениях и действиях людей или групп. 

координация – центральная функция менеджмента по установлению связей, 

организации взаимодействия и согласованности работы компонентов 

системы, оперативной диспетчеризации выполнения планов и заданий. 

лидерство – ведущее положение отдельной личности или социальной 

группы, обусловленное более эффективными результатами деятельности; 

процессы внутренней самоорганизации и самоуправления группы, 

возникшие в результате индивидуальной инициативы его членов. 

менеджер – предприимчивый руководитель, который изыскивает 
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возможности и идет на преднамеренный риск, осуществляя изменения и 

вводя усовершенствования в организации. 

менеджмент – 1) междисциплинарная наука, основанная на исследовании 

влияния технических, экономических, организационных, экологических, 

психологических, социальных и других аспектов на эффективность 

использования ресурсов и конкурентоспособность принимаемого решения; 2) 

вид профессиональной деятельности людей по организации процессов 

достижения системы целей, принимаемых и реализуемых с использованием 

научных подходов, концепции маркетинга и человеческого фактора. 

модель – условный образ объекта управления. модели могут быть 

логическими, физическими, экономико-математическими. 

мониторинг – непрерывное комплексное наблюдение за объектами, 

измерение параметров и анализ их функционирования. 

мотивация – создание внутреннего и внешнего побуждения к действиям. 

обратная связь – связь, представляющая собой различную информацию, 

поступающую от потребителя к лицу, принявшему решение, или к лицу, от 

которого поступила информация по решению проблемы. 

оптимизация – процесс перебора множества факторов, влияющих на 

результат, с целью определения значений параметров объекта, при которых 

достигается его наилучшее состояние, позволяющее, в свою очередь, 

обеспечить оптимальные параметры выхода объекта как системы. 

организация – функция менеджмента как процесса по реализации планов, 

суть которой – в координации действий отдельных элементов системы; 

форма объединения людей для их совместной деятельности в рамках 

определенной организационно-правовой формы. 

организационная культура – общее понимание членами организации 

ожидаемого поведения. 

организационная структура – разделение работ на задачи, функции, 

закрепление полномочий по рабочим группам и подразделениям. 

ответственность – моральная обязанность выполнять задачу с 
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максимальным использованием своих способностей и отчитываться за 

результаты. 

планирование – функция менеджмента, комплекс работ по анализу 

ситуаций и факторов внешней среды, прогнозированию, оптимизации, 

оценке альтернативных вариантов достижения целей, выбору наилучшего 

варианта плана. 

показатель – величина, измеритель, позволяющий судить о состоянии 

объекта. 

полномочия – ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия ее сотрудников на выполнение заданий. 

прибыль – показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности 

организации, превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами 

на производство и продажу этих товаров и услуг. 

принятие решения – процесс анализа, прогнозирования и оценки ситуации, 

выбора и согласования наилучшего альтернативного варианта достижения 

поставленной цели. 

проблема – понятие, характеризующее разницу между действительным и 

желаемым состоянием объекта. 

проектная структура управления – временная организация работ и 

управления, связанная с выполнением проекта. 

регулирование – функция менеджмента по изучению изменений факторов 

внешней среды и принятию мер для доведения параметров входа системы до 

новых требований выхода (требований потребителей). 

риск – вероятность достижения положительного или отрицательного 

проектного результата в зависимости от действий внешних и внутренних 

факторов, определяющих степень неопределенности объекта и субъекта 

риска. 

себестоимость продукции – текущие издержки производства и обращения 

товара, исчисленные в денежном выражении. 

синергия – 1) преимущество, возникающее, когда организация развивает 



81 
 

новые виды деятельности, используя имеющиеся возможности; 2) эффект, 

достигаемый в результате объединения двух или более взаимодополняющих 

видов деятельности. 

система менеджмента – система научных подходов и методов, целевой, 

обеспечивающей, управляемой и управляющей подсистем, способствующая 

принятию и реализации конкурентоспособных решений. 

системный подход – методология исследования объектов как систем. 

система состоит из двух составляющих: 1) внешнее окружение, включающее 

вход, выход системы, ее связь с внешней средой, обратную связь (первично); 

2) внутренняя структура – совокупность взаимосвязанных компонентов, 

обеспечивающих процесс воздействия субъекта на объект, переработку входа 

в выход и достижение целей системы (вторично). 

стратегический менеджмент – теория и практика обеспечения 

конкурентоспособности и эффективности решений путем разработки 

стратегии организации и возложения ответственности за эту работу на ее 

руководителей. 

стратегические цели – цели, которые организация ставит, методы их 

достижения и необходимые для этого ресурсы. 

стратегическое управление – решение стратегических проблем на базе 

формирования стратегии, методов ее реализации и при необходимости – 

введения корректив. 

стратегия – обобщающая модель действий, необходимых для достижения 

поставленных целей путем координации и распределения ресурсов; набор 

правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в 

своей деятельности. 

стратегия диверсификации – стратегический выбор альтернативы выхода 

организации на новые рынки и новыми товарами. 

стратегия роста – стратегия, направленная на рост прибыли за счет 

повышения доходов, а не снижения издержек. 

стресс – реакция человека на воспринимаемое им соотношение между 
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предъявляемыми к нему требованиями и его способностью удовлетворить 

этим требованиям. 

структура – способ сочетания составных частей (компонентов) системы для 

наилучшего выполнения главной цели системы. 

тактика – методы, используемые для достижения стратегических целей. 

тенденция – 1) выявленные в результате анализа, наблюдаемые устойчивые 

соотношения, свойства, признаки, присущие системе; 2) сложившаяся 

направленность процессов. 

управление риском – процесс изучения параметров объекта и субъекта 

риска, внешних и внутренних факторов, влияющих на объект и поведение 

субъекта риска, оптимизация риска, его планирования, учета и контроля, 

мотивации и регулирования выполнения работ по управлению риском. 

управленческий процесс – совокупность операций и процедур воздействия 

управляющей подсистемы на управляемую, осуществляющихся в рамках 

организационной структуры. управленческие процессы подразделяются на 

основные, вспомогательные и обслуживающие. в качествепредмета труда 

выступают управленческое решение, информация, нормативно-технический 

и управленческий документ. 

управленческое решение – результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента. 

учет – функция менеджмента по фиксации времени, расхода ресурсов, каких-

либо параметров системы менеджмента на различных видах носителей. 

фактор – частный показатель объекта или процесса, протекающего в 

системе, который оказывает влияние на функцию. 

функциональный руководитель – менеджер, ответственный за 

специализированную функцию управления, например маркетинг, персонал, 

производство и т.п. 

функциональные обязанности – изложенные в письменном виде задачи, 

обязанности и ответственность работника. 
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харизма – свойства личности, позволяющие ей оказывать влияние на других 

в отсутствии иных способов воздействия. 

целеполагание – установление целей функционирования и развития 

организации и ее составных частей с учетом их взаимосвязей и 

непротиворечивости. 

цель– выраженное количественно или качественно будущее состояние 

объекта управления, достижение которого обеспечит решение проблемы. 

ценности – компоненты социальной системы, наделяемые особым значением 

в индивидуальном или общественном сознании и вследствие этого 

регулирующие общественное поведение. 

экономические методы менеджмента – методы экономического 

регулирования отношений между субъектом и объектом управления при 

помощи налоговой системы страны и региона, кредитно-финансового 

механизма, таможенной системы, экономических нормативов 

функционирования организации, системы мотивации за качественный труд, 

применения методов оптимизации целей менеджмента. 

экономический эффект – разность между экономией, полученной в 

результате внедрения организационно-технического мероприятия, и 

затратами на разработку и внедрение этого мероприятия за срок его 

действия. 

экономичность – показатель соотношения между объемом выпуска и 

потребными для его производства затратами. 

экономия – разность между нормой (нормативом) или удельным расходом 

какого-либо ресурса, элементом затрат или затратами на отдельной стадии 

жизненного цикла объекта до внедрения организационно-технического 

мероприятия и тем же показателем после его внедрения за определенный 

период. 

 

 

 



84 
 

 

Использованная литература: 

Труды президента Мирзиеева Ш.М. 

1.Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Мы все вместе построим свободное, 

демократическое и процветающее государство Узбекистан. Выступление на 

торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики 

Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса / Ш.М. Мирзиёев. 

– Ташкент :Ўзбекистон, 2016. - 56 с. 

2.Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Обеспечение верховенства закона и 

интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа. 

Доклад  на торжественном собрании, посвященном 24 годовщине принятия 

Конституции. 2017. - 48 с. 

3.Мирзиёев, Шавкат Миромонович. С нашим многонациональным 

трудолюбивым народом мы вместе построим свободное демократическое и 

процветающее государство. Выступление  на встрече посвященной, 25 летию 

образования Республиканского национального культурного центра. 2017 . - 

488 с. 

4.Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Критический анализ, жесткая 

дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной 

нормой в деятельности каждого руководителя. Доклад на расширенном 

заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-

экономического развития страны в 2016 году и важнейшем приоритетным 

направлениям экономической программы на 2017 год. / Ш.М. Мирзиёев. – 

Ташкент :Ўзбекистон, 2017. - 104 с. 

Основная литература 

1.Антонов А.Я., Олейников А.И. Менеджмент. Изд.: «ЮНИТИ», - М., 2007. 

2.Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: учебное пособие. ИД 

«Питер»,2001 

  3. Богданов В.В. Управление проектами в MicrosoftProyect: Учебный курс.-

СПб.:Питер, 2004 



85 
 

4.Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и инноваций. — М.: ИИД “Филио”, 1997. 

Веснин В.Р. Менеджмент – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 504 с. 

 5. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на 

предприятии. Изд.: «Экономика», - М., 2006. 

6.Гунин В.Н., Баранчеев, В.П.,Устинов В.А., Ляпина С.Ю. Управление 

инновациями.- М.: Издательство «ИНФРА-М»,1999 

7. Иванов И.А. Инновационный менеджмент: учебник для ВУЗов. – Ростов-

на-Дону: ООО Издательство «Баро-Пресс»,2001 

8. Инновационный менеджмент: Учебное пособие/Под ред. П. Н. Завлина,А. 

К. Казанцева, Л. Э. Миндели. - СПб.: Наука, 2000. 

9. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. 

Л.Н. Оголевой – М.: ИНФРА – М, 2002. – 238 с. 

11.Исикава К. Японские методы управления качеством – М.: Экономика,1988 

   12.Крохалёва А.П. Профессия – управленец. – информационный сборник 

№28. Рязань, ИД(М)Ц, 2000. 

 13.Крыжко В.В., Павлютенков Е.М. Психология в практике менеджера 

образования – СПб, КАРО, 2002 – 304 с. 

14.Макаркин Н.Р., Шаворина Л.В. Инновационный менеджмент. Учебное 

пособие. – Саратов, 1997 

15. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебник для ВУЗов. – М.: 

Изд-во «ИНФРА-М»,2002 

  16. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.Изд.: «Дело», 

– М., 2007.Методические указания по оценке эффективности 

инвестиционных проектов и их для финансирования. - М.: “Информэлектро, 

1990 

17. Парадигма управления проектами. Мир управления / под ред. Х.Решко, 

Х.Шелле.- М.: « Аланс»,1994 

18.Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. - С.-Петерб. гос. ун-т 

культуры и искусств. - СПб.: Лань, 2001. - 382 с. 



86 
 

19.Уткин Э.А. Курс менеджмента: учебник для ВУЗов. – М.: Издательство 

«Зерцало»,2000 

20.Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. – 

М.2000 

21.Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. — 

СПб.: Питер, 2003. —400 с: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


