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Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием концептуального осмысления в теории 
и практике социально-культурной деятельности проблемы формирования праздничной культуры сель-
ских подростков как педагогического феномена, оказывающего воспитательное воздействие на личность 
молодых людей, их культурную идентичность. Цель – обоснование структурно-функциональной модели 
формирования праздничной культуры подростков в условиях сельских учреждений культуры. Методы 
исследования включают анализ информационных и методических материалов, вторичных исследований, 
моделирование. Разработанная модель формирования праздничной культуры сельских подростков харак-
теризуется концептуальностью, интегративностью, многофункциональностью. Модель включает шесть 
взаимосвязанных компонентов: ценностно-целевой, методологический, содержательный, технологиче-
ский, организационно-деятельностный и оценочный. Эффективность реализации представленной модели 
обеспечивается комплексом следующих организационно-педагогических условий: наличие современного 
материально-технического оснащения, площадок для репетиционных, организационно-творческих ма-
стерских; привлечение квалифицированных специалистов социально-культурной деятельности, имеющих 
дополнительные компетенции в области подготовки и организации массовых праздничных мероприятий; 
обеспечение взаимодействия с сельскими учреждениями культуры, родителями, учителями школ, мест-
ным креативным сообществом; продвижение праздничных мероприятий через мессенджеры и социаль-
ные сети; учет возрастных и личностных особенностей (интересов и предпочтений) подростков в процес-
се разработки, адаптации, организации праздничных программ; осуществление обратной связи с целью 
повышения эффективности праздничных мероприятий. Таким образом, предложенная структурно-функ-
циональная модель направлена на реализацию процесса целенаправленного формирования праздничной 
культуры подрастающего поколения в условиях досуговой деятельности сельских учреждений культуры, 
способствует успешному вовлечению молодых сельчан в праздничные мероприятия, а также сохранению 
и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ключевые слова: праздничная культура, праздник, подростки, досуг, сельские учреждения культуры, 
структурно-функциональная модель
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The relevance of the chosen topic is due to the lack of conceptual understanding in the theory and practice 
of socio-cultural activities of the problem of the formation of the festive culture of rural adolescents as a peda-
gogical phenomenon that has an educational effect on the personality of young people, their cultural identity. 
The purpose is to substantiate the structural and functional model of the formation of the festive culture of ado-
lescents in rural cultural institutions. Research methods include the analysis of information and methodological 
materials, secondary research, and modeling. The developed model for the formation of the festive culture of 
rural adolescents is characterized by conceptuality, integrativity, and versatility. The model includes six inter-
related components: value-oriented, methodological, substantive, technological, organizational-activity and 
evaluative. The effectiveness of the implementation of the presented model is ensured by a set of organizational 
and pedagogical conditions: the availability of modern material and technical equipment, sites for rehearsal, 
organizational and creative workshops; the involvement of qualified specialists in socio-cultural activities with 
additional competencies in the field of preparation and organization of mass celebrations; ensuring interaction 
with rural cultural institutions, parents, school teachers, local the creative community; promotion of festive 
events through messengers and social networks; taking into account the age and personality characteristics (in-
terests and preferences) of teenagers in the process of developing, adapting, and organizing festive programs; 
providing feedback in order to increase the effectiveness of festive events. Thus, the proposed structural and 
functional model is aimed at implementing the process of purposeful formation of the festive culture of the 
younger generation in the conditions of leisure activities of rural cultural institutions, promotes the successful 
involvement of young villagers in festive events, as well as the preservation and strengthening of traditional 
spiritual and moral values.
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Введение
Современные реалии, характеризующи-

еся нарастающей цифровизацией, ухудше-
нием экономического положения, образова-
ния и воспитания, отражаются на социализа-
ции современных молодых людей сельской 
местности. С одной стороны, расширяется 
доступ к большому объему информации 
и развлечений, что обеспечивает возможно-
сти для самообразования и творческой реа-
лизации, с другой, проявляется все большая 
оторванность от семейных и праздничных 
традиций, истории родной страны. Данная 
тенденция «содержит в себе риски унифи-
кации, вытеснения самобытности традици-
онных культур народов» [1, с. 14]. 

Сохранение традиционной праздничной 
культуры в условиях современного села се-
годня зависит и от досуговых ориентаций 
молодых сельчан-подростков. Именно в дан-
ной возрастной категории молодые люди 
активно развивают свою идентичность, 
исследуют различные аспекты культуры 
и социальные роли, их индивидуальные 
интересы и коллективные увлечения игра-
ют ключевую роль в становлении мировоз-
зрения и самоопределении. В этом аспекте 
обращение к «праздничной культуре» и ее 
формированию у подрастающего поколе-
ния становится все более актуальным. 

Отечественные ученые отмечают много-
мерность и многофункциональность празд-
ничной культуры, ее конструктивный потен-
циал, который реализуется через праздники 
и связанные с ними традиции и символы, 
передаваемые из поколения в поколе-
ние. В.И. Крылова, акцентируя внимание 
на культурном контексте воспитания и об-
разования молодежи, определяет празднич-
ную культуру в двух смыслах. «В широком 
значении “праздничная культура” пред-
ставляет совокупность всех праздничных 
и зрелищных форм. В узком смысле – это 
праздники, праздничные обычаи, обряды, 
ритуалы и церемонии» [2, с. 98].

Среди многочисленных теорий празд-
ничной культуры для авторов особое зна-
чение имеют: рекреационная (праздник 
как ответ на потребность в отдыхе), инте-
гративная (праздник как средство консоли-
дации в процессе ритуального оформления 
значимого и важного для сообщества собы-
тия) [3, с. 142–143], а также становящаяся 
все более насущной в современных усло-
виях воспитательная концепция. В рамках 
обозначенной концепции праздник осмыс-
ливается как эффективное средство воспи-
тания, поскольку «определяется высоким 
уровнем самореализации личности в ус-
ловиях творчества, эстетики, креативного 
мышления, воображения, фантазии и досу-

говых интересов и предпочтений», «обеспе-
чивает накал эмоционально-эстетических 
реакций, праздничного мироощущения 
и переживания совместного бытия» [4, с. 3].

Анализ вторичных исследований пока-
зал, что праздничная культура находится под  
угрозой исчезновения. Праздники часто рас-
сматриваются как форма развлечения без глу-
бокого понимания их значения для локальной 
культуры, учета специфических интересов, 
потребностей, психологических особен-
ностей возраста, понимания особенностей 
культуры конкретного села, четкого видения 
того, как можно наиболее эффективно и пол-
но реализовать воспитательный потенциал, 
заложенный в праздничных традициях.

Специалисты сельских учреждений 
культуры объясняют сложившуюся ситуа-
цию слабой материально-технической базой, 
нехваткой кадрового обеспечения. По  их 
мнению, многие традиционные праздники 
и торжества не адаптированы к  современ-
ным интересам и предпочтениям молодежи. 
Отсутствие оригинальности и  новаторства 
в  проведении мероприятий приводит к тому, 
что  они воспринимаются как  скучные и  
неактуальные. В связи с этим утверждение 
о необходимости «искать и находить новые 
пути и средства приведения социально-куль-
турной деятельности в соответствие с новой 
социально-культурной ситуацией и новы-
ми требованиями к содержанию и формам 
вовлечения разных групп населения в мир 
культуры и социального творчества» сегодня 
особенно значимо [5, с. 104]. 

Работники сферы культуры осознают 
важность рекреационного и развивающего 
потенциала досуга в формировании празд-
ничной культуры молодых сельчан, по-
скольку «именно в досуговой сфере удов-
летворяется большая часть социокультур-
ных потребностей, проявляется свобода 
действий подростков за счет самостоятель-
ного выбора форм, мест и времени проведе-
ния досуга» [6, с. 341]. 

Вышесказанное требует от специалистов 
«внедрять новые технологии, стимулиро-
вать стремление молодежной и подростковой 
аудитории к активному проведению досуга, 
создавать оптимальные условия для гармо-
ничного развития личности» [7,   с. 39]. 

Тем не менее теоретическое и практи-
ческое осмысление социально-культурной 
деятельности в условиях сельских поселе-
ний показало отсутствие концептуально-
го подхода к формированию праздничной 
культуры, в том числе и в контексте рабо-
ты с сельскими подростками. Г.А. Опарин 
справедливо выделяет ряд противоречий, 
сложившихся на трех уровнях обозначен-
ной проблемы:
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− теоретический («между ценностно-
нормативными представлениями и отноше-
ниями в системе праздничной культуры» 
и «современными жизненными и социально-
культурными инновациями в праздничном 
календаре, требующими смысло-содержа-
тельной интерпретации и определения места 
и предназначения новых праздников в струк-
туре праздничной культуры общества») [8];

− технологический («между социаль-
но-культурным предназначением кален-
дарных праздников» и «современной прак-
тикой проведения праздничных программ, 
не в полной мере реализующих социокуль-
турный потенциал для социально-культур-
ного развития людей») [8];

− методический («между социально-
культурными целями значительной части 
новых календарных праздников» и «нераз-
работанностью практически эффективных 
социально-культурных средств, методов 
и приемов обеспечения праздничной соци-
окультурной коммуникации, используемых 
для их достижения» [8]. 

Таким образом, на взгляд авторов, целе-
сообразно рассматривать процесс формиро-
вания праздничной культуры сельских под-
ростков с использованием «инновационных 
и развивающих форм празднично-обрядо-
вой и игровой культуры, зрелищно-развле-
кательной и психологической релаксации, 
рекреационно-эстетической системы ус-
воения культурных ценностей, различных 
направлений художественного, сценарно-
постановочного, актерского и социального 
мастерства» [4, с. 16]. 

Все вышеизложенное актуализирует 
необходимость поиска эффективной моде-
ли формирования праздничной культуры 
сельских подростков как педагогического 
феномена, оказывающего воспитательное 
воздействие на личность молодых людей, 
способствующего их культурной идентич-
ности, укреплению социальных связей 
и трансляции культурных ценностей.

Цель исследования – обоснование струк-
турно-функциональной модели формирова-
ния праздничной культуры подростков в ус-
ловиях сельских учреждений культуры. 

Материалы и методы исследования 
Проведен анализ информационных и  ме-

тодических материалов, вторичных исследо-
ваний, моделирования, освещающих прояв-
ления исследуемого феномена в предметном 
поле социально-культурной деятельности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процесс моделирования выполняет 
важную роль в устранении недостатков 

воспитательной системы, является осно-
вой педагогической мысли, позволяющей 
прогнозировать предполагаемый резуль-
тат [2, с. 98–99]. Моделирование в педа-
гогических исследованиях, как отмечают 
Л.Х. Рустамов и  Н.Р. Умматов, определяет-
ся прежде всего наглядностью, определен-
ностью, объективностью и результативно-
стью [9]. Таким образом, представляется 
целесообразным обратиться к структур-
но-функциональной модели, основанной 
на принципах системности, взаимосвязи 
элементов и адаптивности к изменениям 
культурной среды. 

Обозначенная модель, реализуемая в  
условиях сельских культурно-досуговых 
учреждений, направлена на оптимизацию 
взаимодействия всех участников культур-
ных процессов и предоставляет множество 
преимуществ: повышение качества празд-
ничных программ, расширение технологий 
вовлечения подростков в социально-куль-
турную деятельность, возможностей для их 
творческого саморазвития.

Структурно-функциональная модель 
включает шесть блоков (шесть взаимосвя-
занных компонентов): ценностно-целевой, 
методический, содержательный, технологи-
ческий, организационно-деятельностный, 
оценочный (таблица).

Ценностно-целевой компонент модели 
определяет цели и задачи, смысловые ори-
ентиры и ценности, которые должны стать 
основой изучения и формирования культур-
ных практик, тем более что в центре про-
фессиональной деятельности специалиста 
в области культуры находится «духовный 
мир человека, особое внимание к челове-
ческой индивидуальности, отдельному че-
ловеку, его самоценности, открытости миру 
в условиях обострения социальных кон-
фликтов» [10, с. 110].

Цель модели: формирование осознанно-
го отношения подростков к уровню разви-
тия праздничной культуры как позитивной 
ценности, способствующей культурному 
обогащению и социальной интеграции. По-
зитивная система ценностей представляет 
совокупность идеалов, убеждений и прин-
ципов, определяющих восприятие мира 
и поведение в нем, формируется на осно-
ве культурных, социальных и личностных 
факторов, отражая стремления и жизнен-
ные ориентации. В такой системе ценно-
стей особое место занимают доброта, чест-
ность, уважение, справедливость и любовь 
к ближнему. Эти качества становятся осно-
вой для построения гармоничных взаимо-
отношений как на индивидуальном уровне, 
так и в масштабах общества.
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Структурно-функциональная модель формирования праздничной культуры подростков  
в условиях сельских учреждений культуры

Структурные компоненты модели
↓↓

Ценностно-целевой
Цель – формирование осознанного отношения под-
ростков к уровню развития праздничной культуры 
как позитивной ценности, способствующей куль-
турному обогащению и социальной интеграции

Задачи:
– обеспечить развитие мультикультурных уме-
ний в процессе участия, разработки и органи-
зации праздничных мероприятий на основе ис-
пользования инновационных и традиционных 
социально-культурных технологий;
– способствовать формированию нравствен-
но-ценностных ориентаций в процессе взаи-
модействия и коммуникации с организаторами 
и участниками праздничных действ;
– проводить диагностику уровня сформиро-
ванности праздничной культуры

↓↓
Методологический
Подходы: системный, деятельностный, аксиологи-
ческий, личностно-ориентированный

Педагогические принципы: культуросообраз-
ности, открытости, самодеятельности

↓↓
Содержательный
Познавательный аспект Воспитательный аспект Развивающий аспект
– формирование знаний о многона-
циональных праздничных традици-
ях, их сохранении и передаче из по-
коления в поколение;
– формирование умений и навыков 
применения праздничных традиций 
в повседневной жизни

– формирование духовно-нрав-
ственной личности, почита-
ющей праздничные традиции 
своего народа;
– развитие чувства патрио-
тизма, гражданской позиции, 
культуры общения и поведе-
ния в социуме

– формирование ценностно-
смысловой компоненты как ос-
новного показателя уровня празд-
ничной культуры подростка;
– развитие личностных качеств 
(национального достоинства, 
толерантности, трудолюбия, 
доброты др.), потребности 
в самосознании, саморазвитии

↓↓
Технологический
Методы:
– коммуникативный;
– игровой;
– метод проектов

Формы:
– тематический праздник; 
– государственный праздник; 
– народный праздник; 
– ярмарка; 
– концерт; 
– театрализованное представ-
ление; 
– конкурс;
– фестиваль;
– и др.

Средства:
– цифровые технологии (интер-
нет-ресурсы, социальные сети, 
программы генерации визуаль-
ного контента и др.);
– инструменты для творчества, 
создания декораций, костюмов, 
реквизита и др.;
– оборудование для сцены (звуко-
вое, световое, эффектное и др.);
– аудио- и видеотехника для за-
писи и трансляции событий

↓↓
Организационно-деятельностный
Организационно-педагогические условия
Наличие совре-
менного матери-
ально-техниче-
ского оборудова-
ния, площадей 
для  репетицион-
ных, организаци-
онных и творче-
ских мастерских

Привлечение ква-
л и ф и ц и р о в а н -
ных специалистов 
культурно-досуго-
вой деятельности;
наличие дополни-
тельных компетен-
ций у специалистов 
в области подготов-
ки и организации 
массовых празд-
ничных действ

В з а и м о д е й -
ствие с мест-
ными учрежде-
ниями (школы, 
библиотеки , 
музеи и др.), ро-
дителями, педа-
гогами школы, 
местным сооб-
ществом (во-
лонтеры, мест-
ные таланты)

Продвижение 
праздничных 
мероприятий 
через соци-
альные сети 
и  мессендже-
ры (создание 
T e l e g r a m -
канала), мест-
ные учрежде-
ния и др.

Учет возраст-
ных и личност-
ных особенно-
стей, интересов 
и предпочтений 
подростков в  
процессе разра-
ботки, адапта-
ции, организа-
ции празднич-
ных программ

Осуществле-
ние обратной 
связи, посред-
ством опросов, 
бесед и др. с  
целью повыше-
ния эффектив-
ности празд-
ничных меро-
приятий

↓↓
Оценочный
Уровни

 ↓                                                        ↓                                                         ↓↓                                                     ↓↓
Ценностно-смысловой Эмоционально-творческий Пассивный

Источник: составлено авторами по [2]. 
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Задачи включают: обеспечение разви-
тия мультикультурных умений в процессе 
участия, разработки и организации празд-
ничных мероприятий на основе исполь-
зования инновационных и традиционных 
социально-культурных технологий; спо-
собствование формированию нравственно-
ценностных ориентаций в процессе взаимо-
действия и коммуникации с организаторами 
и участниками праздничных действ; прове-
дение диагностики уровня сформированно-
сти праздничной культуры.

Методологический компонент модели 
представляют научные подходы и педаго-
гические принципы, способствующие глу-
бокому анализу досуговой деятельности 
молодежи. Данный компонент включает 
следующие подходы: системный, деятель-
ностный, аксиологический и личностно-
ориентированный. При системном подхо-
де процесс культурно-досуговой деятель-
ности представляется системой со своей 
преобразующей структурой, имеющей 
общественно значимую направленность, 
основу которой составляет совместная лю-
бительская, творческая и профессиональ-
ная деятельность. Деятельностный подход 
базируется на идее о том, что всесторон-
не развитая личность формируется в раз-
нообразных видах деятельности и пред-
полагает изучение подростка в процессе 
досуговой деятельности и обучения его 
этой деятельности. Аксиологический под-
ход проявляется в ориентации личности 
на социокультурные ценности, признании 
человека наибольшей общественной цен-
ностью, способной создавать духовные 
и материальные продукты, удовлетворять 
собственные и общественные потребно-
сти. Личностно-ориентированный подход 
обращен к индивидуально-психологиче-
ским особенностям личности подростка 
при организации досуговой деятельности, 
где важен учет его интересов и потребно-
стей в культурной и творческой деятельно-
сти, развитие и совершенствование.

Принципы. Принцип культуросообраз-
ности предполагает, что образование под-
ростков в условиях досуговой деятельно-
сти строится на основе общечеловеческих 
ценностей и знании традиций националь-
ных культур, включает освоение молоды-
ми людьми культуры села, исследование 
местных традиций, культурно-историче-
ского наследия, адаптацию к современным 
тенденциям. Принцип открытости заклю-
чается в создании наиболее благоприятных 
условий для развития способностей и та-
лантов каждого молодого человека в про-
цессе совместной работы школы, семьи, 
учреждений культуры и других социальных 

институтов. Принцип самодеятельности 
предполагает опору на инициативу и само-
стоятельность подростков, их активное уча-
стие в культурно-досуговых мероприятиях 
не только в качестве зрителей, но и в каче-
стве организаторов.

Содержательный компонент моде-
ли включает познавательный, воспита-
тельный и развивающий аспекты работы 
с подростками, составляет основу, на кото-
рой строится программа мероприятий. По-
знавательный аспект направлен на фор-
мирование знаний о многонациональных 
праздничных традициях, их сохранении 
и передаче, актуальности и значимости 
в повседневной жизни. Воспитательный 
аспект предполагает формирование ду-
ховно-нравственной личности, чтящей 
праздничные традиции своего народа, раз-
витие чувства патриотизма, гражданской 
позиции, культуры общения и поведения. 
Развивающий аспект нацелен на формиро-
вание ценностно-смыслового компонента 
как основного показателя уровня празд-
ничной культуры подростка, развитие лич-
ностных качеств (национального достоин-
ства, толерантности и т.д.), потребности 
в самосознании, саморазвитии.

Технологический компонент модели со-
держит методы, формы и средства. 

Методы. Коммуникативный метод на-
правлен на практику общения подростков, 
развитие коммуникативных навыков и уме-
ния обосновывать свое мнение, выслуши-
вать и уважать точку зрения оппонента. 
Метод осуществляется в рамках групповой 
работы над творческими проектами. Игро-
вой метод предполагает включение компо-
нентов игровой деятельности в подготовку 
и реализацию праздничных действ (вооб-
ражаемая игровая ситуация, сюжет, роль, 
действия с предметами, правила). Про-
ектный метод ориентирован на самосто-
ятельную деятельность подростков – ин-
дивидуальную, парную, групповую. Метод 
проектов способствует созданию условий 
для освоения новых видов деятельности 
в социокультурной среде, развитию спо-
собности адаптироваться к изменяющимся 
условиям. 

Формы. Художественно-педагогическая 
организация досуга, направленная на фор-
мирование праздничной культуры сельских 
подростков, подразумевает разнообразие 
форм и средств. Подготовка и проведение 
тематических, национальных, государ-
ственных, народных праздников, ярмарок, 
театрализованных представлений и др. мо-
гут быть эффективно реализованы посред-
ством использования цифровых технологий 
(интернет-ресурсы, социальные сети, про-
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граммы для генерации визуального кон-
тента и т.д.), инструментов для творчества 
(создание декораций, костюмов, реквизита 
и т.д.), сценического оборудования (устрой-
ства для звука, освещения и т.д.), аудио- 
и видеоаппаратуры для записи и трансля-
ции мероприятий.

Организационно-деятельностный 
аспект модели предполагает реализацию 
ряда организационно-педагогических ус-
ловий: наличие современного материаль-
но-технического оснащения (освещение, 
видеопроекция и т.д.), площадок для репе-
тиционных, организационно-творческих 
мастерских; привлечение квалифициро-
ванных специалистов социально-культур-
ной деятельности, имеющих дополнитель-
ные компетенции в области подготовки 
и организации массовых праздничных 
мероприятий; обеспечение взаимодей-
ствия с местными учреждениями (школы, 
библиотеки, музеи и т.д.), родителями, 
учителями школ, местным креативным со-
обществом (волонтеры, местные таланты); 
продвижение праздничных мероприятий 
через мессенджеры и социальные сети 
(создание Telegram-канала для учреждения 
культуры и т.д.); учете возрастных и лич-
ностных особенностей (интересов и пред-
почтений) подростков в процессе разра-
ботки, адаптации, организации празднич-
ных программ; предоставлении обратной 
связи с целью повышения эффективности 
праздничных мероприятий.

В процессе разработки оценочного ком-
понента модели авторы опирались на сле-
дующие уровни формирования празднич-
ной культуры подростков: ценностно-смыс-
ловой (высокий), эмоционально-творческий 
(средний), пассивный (низкий) [11, с. 17].

Оценочный компонент позволяет опре-
делить уровень развития праздничной куль-
туры подростков и внести необходимые 
коррективы. Инструментами выявления 
отношения, проявления активности и инте-
реса подростков к мероприятиям могут слу-
жить методы опроса, беседы, письменные 
отзывы в социальных сетях и др. 

Уровни. Ценностно-смысловой (высо-
кий) – подросток понимает ценность празд-
ничной культуры, ее значимость в контексте 
досуговых интересов, имеет знания о празд-
никах, праздничных традициях и обыча-
ях; испытывает национальную гордость 
за страну; стремится изучать культуру род-
ного края и реализовать себя в культурном 
пространстве. Эмоционально-творческий 
художественный (средний) – подросток ис-
пытывает творческую активность и эмоци-
ональный подъем в процессе подготовки, 
участия и организации массовых празднич-

ных действ, проявляет эмоционально-эсте-
тическое отношение к потреблению цен-
ностей праздничного досуга. Пассивный 
(низкий) – отсутствие у подростка интереса 
к национальной праздничной культуре, мо-
тивации к участию в различных направле-
ниях и формах организации праздничного 
досуга. Слабо выраженное стремление к со-
циальному взаимодействию и творческой 
самореализации. Низкий уровень общей 
и речевой культуры. 

Заключение
Подводя итог, важно отметить, что в дан-

ной статье представлено теоретическое обо-
снование и описание модели, а также пред-
полагаемые результаты. В перспективе 
планируется реализация представленной 
модели с описанием хода опытно-экспери-
ментального исследования. 

Предложенная структурно-функцио-
нальная модель направлена на устранение 
сложившихся противоречий в реализации 
процесса целенаправленного формирова-
ния праздничной культуры подрастающего 
поколения в условиях досуговой деятельно-
сти сельских учреждений культуры. Модель 
способствует расширению возможностей 
по эффективному вовлечению молодых 
сельчан в праздничные мероприятия, а так-
же сохранению и укреплению традицион-
ных духовно-нравственных ценностей.
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