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Данные показатели отражают специфику включения религиозного населения  
в повседневные религиозные практики, выступающие определенным стандартам рели-
гиозной деятельности. И тот факт, что совершение этих практик зачастую не наполнено 
собственно религиозным смыслом, говорит о том, что религиозная активность для бе-
лорусов связана в первую очередь с потребностью в социальном взаимодействии. Нор-
мы религиозного благочестия задают нормативную рамку, обеспечивающую возмож-
ность приобщения к общекультурным ценностям. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Карасева, С. Г. Многомерный кроссконфессиональный подход к исследованию религиозности в Бела-
руси: актуальность и концептуализация / С. Г. Карасева, Е. В. Шкурова // Социология. – 2012. – № 3. – 
С. 123–133.  

2. Карасева, С. Г. Особенности индивидуальных и коллективных религиозных действий как характери-
стики степени религиозной активности / С. Г. Карасева, Е. В. Шкурова // Социология. – 2018. – № 2. – 
С. 67–75. 

3. Карасева, С. Г. Вовлеченность в религию как жизненная ценность: результаты исследования религиозного 
населения Беларуси / С. Г. Карасева, Е. В. Шкурова, С. И. Шатравский // Социология. – 2017. – № 2. –  
С. 103–110. 

РЕАЛИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ 
Т. А. Юрис  

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, г. Гомель 

Чтобы получить представление о положении на отечественном рынке культурных 
услуг и происходящих там процессах, необходимо, прежде всего, обратиться к социо-
логическим и статистическим данным.  

В 2017 г. Центром европейской трансформации (ЦЕТ) были представлены резуль-
таты социологического исследования «Социальная база программ трансформаций 
в Беларуси», посвященного анализу восприятия инноваций в белорусском обществе [1]. 
Исследование проведено компанией «Сатио». В нем приняло участие 1988 респонден-
тов по всей Беларуси. Цель исследования – выяснение, как проводят свое свободное 
время граждане. 

Самый распространенный способ проведения свободного времени – это общение 
с семьей (72,7 %) и – с большим отрывом – с друзьями (47,4 %). Третий по распростра-
ненности ответ: свободное время уходит «на отдых, релаксацию» (40,5 %). Почти треть 
(30,8 %) белорусов тратит свое свободное время на работу на дачном или приусадеб-
ном участке, в том числе такое времяпрепровождение характерно для четверти горожан 
(25,1 %). Хобби и увлечения занимают свободное время менее чем пятой части белору-
сов (17 %), еще 13,7 % тратят его на компьютерные игры и общение в интернете, 7,4 % – 
на занятия спортом. Наконец, 3,4 % респондентов отметили, что используют свое сво-
бодное время на получение образования, самообразования, и совсем малое количество 
(0,6 %) выбирает в качестве способа проведения свободного времени общественную 
деятельность, волонтерство и пр. 

По данным исследования, на первом месте по среднему значению частоты посе-
щения у белорусов оказывается «дачный участок, огород», на котором почти половина 
жителей страны (45,4 % в сумме) бывает минимум раз в неделю. Со значительным от-
рывом вторым по частоте посещения местом оказываются религиозные учреждения  
(в зависимости от вероисповедания). Далее уже с небольшим отрывом следует ком-
плекс развлекательных учреждений: кафе, бары, кинотеатры, посещение концерта или 
развлекательных программ, ресторана (в который около трети белорусов (30,5 %) за-
глядывает не каждый год, а каждый пятый (21,5 %) никогда в жизни не был). Затем то-



Секция IV 152 

же последовательно с уменьшающейся частотой следует посещение «учреждений куль-
туры» (библиотек, театров, музеев), в которых около трети белорусов не было никогда. 
Только однажды были в библиотеке 18,4 % сограждан, в музее – 29,5 %.  

С одинаковой средней (довольно невысокой) частотой респонденты посещают 
спортивные соревнования и секции, следом за ними идут такие более специфические 
формы проведения досуга, как посещение цирка и зоопарка (каждый десятый белорус 
(10,7 %) хотя бы раз в год посещает эти места). В то же время в цирке никогда не было 
31,1 % белорусов, а в зоопарке – 29,3 %. 59,4 % опрошенных признались, что никогда 
не посещали спортивную секцию. Менее пятой части опрошенных (18,9 и 18,4 %, соот-
ветственно) хотя бы раз в жизни посетили клуб по интересам и побывали на публичной 
лекции. 

Расходы домашних хозяйств на оплату услуг в области культуры (в процентах от 
общего объема потребительских расходов) в 2016 г. составляли 0,4 % [2, с. 15]. 

Несмотря на значительный потенциал отечественных учреждений культуры, пре-
доставляющих множество возможностей для удовлетворения разнообразных духовных 
потребностей граждан, следует признать, что этот потенциал востребован не в полной 
мере. Статистические данные показывают, что на протяжении 10-х годов текущего века 
в стране наблюдается неуклонное сокращение численности посещений библиотек, те-
атров, цирков, концертов, зоопарков. Прирост посетителей фиксируется только в музе-
ях и кинотеатрах, причем последним только в 2017 г. удалось переломить негативную 
тенденцию [3].  

Справедливости ради следует отметить, что падение интереса к услугам, предос-
тавляемым учреждениями культуры, нельзя вменять в вину исключительно им. В усло-
виях не слишком щедрого государственного финансирования и поставленной задачи 
увеличения объемов внебюджетных доходов работники государственных учреждений 
культуры значительно разнообразили формы своей деятельности и проявляют массу 
изобретательности, устраивая финансово скромные, но весьма насыщенные развлека-
тельные программы, пытаясь превратить свои учреждения в привлекательные для на-
селения места проведения досуга.  

Для объяснения причин, так сказать, умеренно культурного времяпрепровожде-
ния граждан можно было бы сослаться на недостаточный уровень материального бла-
госостояния, нехватку свободного времени из-за необходимости дополнительно подра-
батывать, но эти аргументы не выдерживают критики из-за одного очевидного факта:  
в последнее время в сознании жителей крупных городов сформировалось устойчивое 
понимание, что за эмоциями необходимо в первую очередь отправляться в торговые 
центры. Пока учреждения культуры заставляли учиться зарабатывать в рыночных ус-
ловиях, многочисленные торгово-развлекательные и сервисные комплексы изменили 
картину распределения течений зрительской аудитории. Они начали выполнять функ-
цию формирования определенного культурно-просветительского пласта, заполняя  
ту область, в которой традиционно работали учреждения культуры.  

Современный потребитель разбалован (с точки зрения старших поколений, пом-
нящих еще эпоху тотального дефицита) богатым выбором товаров и услуг, не испыты-
вает проблем с удовлетворением своего покупательского спроса, и если ему чего-то  
и не хватает, то это эмоций. Люди не хотят ходить в магазин или ресторан просто  
за покупками и едой. Они хотят переживать там эмоции. 

Человек – существо не только рациональное, но и эмоциональное. Эмоции как 
особый класс субъективных психологических состояний возникли и закрепились  
в процессе биологической эволюции как своеобразный способ поддержания жизненно-
го процесса в его оптимальных границах. Самой старой по происхождению, простей-
шей и наиболее распространенной является эмоция удовольствия, получаемая от удов-
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летворения потребностей организма. Значительная часть наших потребностей обуслов-
лена инстинктами, т. е. врожденными биологическими программами поведения. 

В поход по предприятиям торговли нас отправляет не только реальная нужда  
в покупках, но и инстинкты собирательства и влечения к новизне [4, с. 11]. Шопинг,  
по сути, является психотерапевтическим средством, позволяющим получить положи-
тельные эмоции от новых впечатлений. В торговых предприятиях постоянно обновля-
ется ассортимент товаров, проводятся какие-то акции, презентации, предлагаются раз-
ные формы развлечения, что импонирует посетителю. 

Учреждения культуры заметно уступают новым игрокам на поле досуговых услуг 
из-за своей неповоротливости: торговые центры демонстрируют, что сейчас востребо-
ваны многопрофильные мероприятия, а театры и музеи часто продолжают быть по-
ставщиками одной услуги. Понятно, что проблема здесь кроется и в правовом поле:  
не может дом культуры мгновенно провести мастер-класс по модному направлению, 
когда под каждый кружок, каждое объединение по интересам необходимо подвести до-
кументальную базу. Однако до тех пор пока сфера культуры действует по правилам 
вчерашнего дня, инициативу в культурно-развлекательных услугах – а значит, и потен-
циальную аудиторию – перехватывают ТРЦ, гипермаркеты, сервисные и другие заве-
дения, которые раньше такой деятельностью не занимались [5, с. 5]. 

Еще одной причиной недостаточной популярности государственных учреждений 
культуры является отсутствие продуманных разнообразных мероприятий для семей  
с детьми. Практически нет таких очагов культуры, где можно было бы провести с семь-
ей значительную часть выходного дня. К тому же посещение музеев, библиотек, теат-
ров требует соблюдения устоявшихся правил приличия, т. е. тишины и неспешности, 
что весьма затруднительно для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
А новоявленные «храмы культуры» учитывают специфику детского возраста, создавая 
возможности для шумного и активно-двигательного времяпрепровождения. 

Учреждениям культуры следовало бы присмотреться к опыту своих зарубежных 
коллег, деятельность которых ориентирована не столько на то, чтобы поразить вообра-
жение и развлечь, как у нас, а на то, чтобы приучить постепенно, буквально с раннего 
детства, посещать, например, музей. Туда ходят семьями, где могут быть и маленькие 
дети и подростки: дело найдется всем, для каждого возраста продуманы разнообразные 
интерактивные развлечения и познавательно-развивающие занятия. 

Отечественным работникам сферы культуры необходимо также учитывать психо-
логические особенности нынешних детей и подростков. Для работы с ними нужно под-
бирать другой формат общения, чем, например, стандартная сопроводительная экскур-
сия, нужны работники, хорошо чувствующие специфику их психологических свойств, 
возможно, акцент сделать на современное актуальное искусство, а от него постепенно 
переходить к классике. Пока же все более очевидным становится тот факт, что торго-
вые центры подменили собой Дома пионеров и Дворцы культуры, став постоянным ме-
стом встреч и отдыха молодежи.  

Таким образом, следует признать, что предприятия торговли успешно осваивают 
новую для себя сферу деятельности – оказание культурных (развлекательных и просве-
тительских) услуг. Новые игроки на поле досуговых услуг бросают вызов бывшим мо-
нополистам – государственным учреждениям культуры, влияют на показатели их рабо-
ты, заставляют искать инновационные формы работы с публикой, в том числе путем 
изучения и перенятия опыта зарубежных учреждений культуры. 
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В современном мире наблюдаются новые тенденции в формировании системы 
международных отношений, связанные с появлением новых видов цивилизационных 
вызовов и угроз. Геополитические и цивилизационные вызовы, с которыми сталкива-
ются сегодня славянские страны, нацеливают на всестороннее теоретическое осмысле-
ние и практическое использование разнообразных ресурсов и механизмов для развития 
политического диалога, который следует рассматривать как многоуровневое системное 
явление, включающее все сферы общественной жизни – экономику, политику, соци-
альную сферу и культуру. 

В связи с этим актуализируются исследования, связанные с изучением разнооб-
разных механизмов политического диалога, направленного на преодоление отчуждения 
и восстановление доверия в межгосударственных отношениях славянских стран. В ка-
честве одной из составляющих мировоззренческого основания политического диалога 
можно рассматривать цивилизационную идентичность, которая является одним  
из структурирующих элементов общественной и социокультурной интеграции.  

Целью статьи является обоснование тезиса о том, что в процессе политического диа-
лога стран-участниц славянского интеграционного проекта может быть задействован куль-
турно-символический и мировоззренческий потенциал цивилизационной идентичности. 

В современной академической литературе существует большое количество иссле-
дований, посвященных теме идентичности. На основании обзора литературы по этой 
теме можно сделать вывод о том, что идентичность – это форма самообнаружения мно-
гогранной сущности человека, способ выстраивания внутреннего мира в соответствии  
с определенными типами общности – религиозной, культурной, этнической, политиче-
ской, гражданской и др. Идентичность помогает человеку ориентироваться в сложном 
мире этнических и культурных символов, имеющих свое преломление в пространстве 
политических смыслов и идей. 

Цивилизационная идентичность связана с наивысшим уровнем осознания челове-
ком своей культурной принадлежности. Пытаясь ответить на вопрос «Кто я»?, человек 
сопоставляет себя с другими людьми, близкими себе по культурному, религиозному, 
этническому, социальному, языковому признаку. Цивилизационная идентичность свя-
зана также с конкретным политическим пространством и социальным временем, обще-
ственным устройством, духовными традициями и коллективной памятью.  


