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Аннотация. В статье рассматривается специфика социокультурного пространства как сложного 

многосоставного феномена, включающего в себя подпространства, связанные с социальным и культурным 

развитием общества. Автор отмечает дискуссионность интерпретации социокультурного пространства как 

феномена культуры, обращается к культурфилософскому и социокультурному дискурсу содержания данного 

понятия. Определяя базовые элементы социокультурного пространства и его функции, автор акцентирует 

внимание на стадиях и результатах инкультурации и социализации, особенностях конструирования, 

репрезентации и трансляции духовно-нравственных ценностей посредством формирования, развития и 

функционирования социокультурного пространства.   

В статье рассмотрены научно-образовательная, культурно-просветительская, информационно-

коммуникативная, культурно-досуговая функции социокультурного пространства как фактора формирования 

духовно-нравственных ценностей. Обозначено ядро социокультурного пространства в аспекте константных 

ценностей, обозначена дифференциация ядерных и периферийных ценностей. Особое внимание уделено 

социокультурному пространству региона, который транслирует общероссийские ценности и обладает 

уникальными характеристиками, связанными с историко-культурными реалиями и социокультурными 

институтами, функционирующими в регионе. Обращаясь к социокультурному пространству Ярославского 

региона, автор анализирует культурно-просветительские и культурно-образовательные проекты Ярославля и 

Ярославской области, способствующие формированию духовно-нравственных ценностей и региональной 

идентичности. Внимание уделено музейным, театральным, культурно-просветительским и образовательным 

проектам, которые были представлены в Ярославском регионе и способствовали реализации основных функций 

социокультурного пространства, а также формированию ценностной ориентации и духовно-нравственному 

развитию личности.  

В статье представлен аксиологический подход к анализу социокультурной среды, позволяющий подчеркнуть 

роль образовательных учреждений, учреждений культуры и искусства, в формировании духовно-нравственных 

ценностей индивида. 
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Abstract. The article focuses on the specifics of sociocultural space as a complex multicomponent phenomenon that 

includes subspaces related to social and cultural development of society. The author notes that the interpretation of 

sociocultural space as a cultural phenomenon is controversial and turns to the cultural-philosophical and sociocultural 

discourse of this concept's content. Defining the basic elements of sociocultural space and its functions, the author 

highlights the stages and results of enculturation and socialization, the specifics of its constructing, representing and 

conveying spiritual and moral values through the formation, development and functioning of sociocultural space. The 

article considers scientific-educational, cultural-educational, informational-communicative, and cultural-leisure 

functions of socio-cultural space as a factor in the formation of spiritual and moral values. The core of the sociocultural 

space is outlined in terms of constant values, and the differentiation of nuclear and peripheral values is identified. 

Special attention is paid to the socio-cultural space of the region, which transmits national values and possesses unique 

characteristics related to historical-cultural realities and regional socio-cultural institutions. With reference to the socio-

cultural space of the Yaroslavl region, the author analyzes cultural-educational projects of Yaroslavl and the Yaroslavl 

region that contribute to shaping spiritual and moral values, as well as regional identity. Particular attention is paid to 

various cultural projects related to museums, theaters, and educational activities in the Yaroslavl region which 

contribute to implementing the main functions of the socio-cultural space, as well as to the formation of values and to 

the personality's spiritual and moral development. The article introduces an axiological approach to the analysis of 

sociocultural environment, which emphasizes the role of educational, cultural and art institutions in the formation of a 

person's spiritual and moral values. 
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Введение 

Формирование духовно-нравственных ценно-

стей у обучающихся – длительный и непрерыв-

ный процесс, требующий комплексного подхода 

как к содержанию понятий «духовно-

нравственные ценности», так и к факторам, 

определяющим успешность формирования и раз-

вития ценностных ориентаций. Духовно-

нравственная парадигма воспитания и обучения 

предполагает личностное и индивидуальное раз-

витие школьников, целью которого является со-

здание навыков, умений к саморазвитию и само-

совершенствованию.  

Опираясь на определение традиционных ду-

ховно-нравственных ценностей, обозначенных в 

Указе Президента Российской Федерации № 809 

от 09.11.2022: «традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие миро-

воззрение граждан России, передаваемые от по-

коления к поколению, лежащие в основе обще-

российской гражданской идентичности и едино-

го культурного пространства страны, укрепляю-

щие гражданское единство, нашедшие свое уни-

кальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многона-

ционального народа России» [Указ], отметим, 

что и содержание, и инструменты реализации 

государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных ценностей подразу-

мевают обращение к социокультурному про-

странству, без которого невозможно решение 

поставленных задач. Обусловлено это не только 

тем, что духовно-нравственные ценности – это 

ценности, принятые в обществе и существующие 

в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях, но и тем, 

что они являются основой поведения людей в 

обществе, обеспечивают успешное развитие 

страны. Формирование социальной структуры 

опирается на систему ценностей: «ценности – 

основа общества, социокультурные феномены, 

детерминирующие функционирование системы в 

данной социокультурной среде» [Шакирова, 

2013, с. 111]. Е. Ю. Шакирова указывает на то, 

что аксиологические матрицы, существующие в 

социуме, являются не только «условием взаимо-

действия социума с окружающей действительно-

стью и нормализации отношений внутри самого 

социума» [Шакирова, 2013, с. 111], но и опреде-

ляют пространственные рамки социокультурного 

пространства. 

Актуальность представленного в статье ис-

следования обусловлена научной значимостью 

осмысления специфики социокультурного про-

странства в аксиологическом аспекте, а также 

выявлением культурно-образовательного и куль-
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турно-просветительского потенциала социокуль-

турного пространства региона как фактора фор-

мирования духовно-нравственных ценностей.  

Целью исследования стало осмысление ха-

рактеристик и функций социокультурного про-

странства региона, способствующих формирова-

нию гражданской и региональной идентичности.  

Структура и функции социокультурного 

пространства 

Социокультурное пространство представляет 

собой сложную динамическую структуру, кото-

рая включает в себя множество подпространств: 

семиотическое, ментальное, аксиологическое, 

коммуникационное, образовательное и др. Не 

останавливаясь на научных дискуссиях, связан-

ных с определением понятия «социокультурное 

пространство» (генезис которых  связан с рабо-

тами П. Бурдье [Бурдье, 2005], Э. Гидденса 

[Гидденс, 2005], Г. Зиммеля [Зиммель, 1999], 

Т. Парсонса [Парсонс, 2002], П. Сорокина [Со-

рокин, 1992] и др.), отметим, что под социокуль-

турным пространством мы будем понимать 

сложный многоуровневый феномен, конструи-

рующий смыслы и ценности, в которых отраже-

на специфика культурной и социальной органи-

зации общества.  

Социокультурное пространство изначально 

объединяет культурную и социальную составля-

ющие, которые взаимосвязаны и взаимозависи-

мы: система ценностей культуры зависит от мно-

гих социальных факторов, процессов, измене-

ний, в то же время социальное устройство бази-

руется на культурных традициях: «“социальное” 

фиксирует идентичность общества в его инако-

вости по отношению к природной среде», а 

“культурное” фиксирует идентичность общества 

как отдельного социального организма в его 

инаковости по отношению к другим социальным 

организмам» [Попков, Тюгашев, 2010, с. 62]. Ин-

тегративность, многогранность и разнородность 

социокультурного пространства обусловлены 

сочетанием аспектов социального и культурного 

развития. П. Сорокин указывал на неразрывность 

личности, общества и культуры, определяя три 

аспекта структуры социокультурного взаимодей-

ствия: «1) личность как субъект взаимодействия; 

2) общество как совокупность взаимодействую-

щих индивидов с его социокультурными отно-

шениями и процессами; 3) культура как сово-

купность значений, ценностей и норм, которыми 

владеют взаимодействующие лица, и совокуп-

ность носителей, которые объективируют, соци-

ализируют и раскрывают эти значения» [Соро-

кин, 1992, с. 53]. 

Социокультурное пространство как и про-

странство в целом, обладает определенными ха-

рактеристиками протяженности, координирует 

сферы и элементы культуры с смысловой напол-

ненностью социальной организации, имеет цен-

ностную характеристику: «Ценности, являющие-

ся каркасом, на которых выстраивается социаль-

ное и личностное пространство, могут оказаться 

фундирующим звеном – тем звеном, благодаря 

которому можно строить и сохранять, трансли-

ровать социальные, ментальные стержневые ос-

нования бытия» [Листвина, 2022, с. 42]. 

Социокультурное пространство будучи слож-

ным многосоставным  феноменом включает в 

себя ряд базовых составляющих, к которым от-

носятся, прежде всего, символы и ценности, 

коммуникация и информация [Тулиганова, 2017], 

категория социокультурное пространство «пред-

стает как связка понятий, что превращает её в 

универсальную общесоциологическую катего-

рию и включает в себя экономическое, полити-

ческое, педагогическое, физическое, туристиче-

ское и т. п. пространства» [Колинько, 2005]. 

Важнейшим, на наш взгляд, является деятель-

ностный подход к социокультурному простран-

ству, который позволяет рассматривать социо-

культурное пространство как пространство са-

мореализации индивида и пространство реализа-

ции социальных отношений на основе культур-

ных связей и взаимодействий. Социокультурное 

пространство конструирует, репрезентирует и 

транслирует ценности и нормы общества, куль-

турные традиции и смыслы, формирует и фор-

мируется социокультурными институтами.  

 Социокультурное пространство выполняет 

ряд функций, среди которых наиболее значимы-

ми являются функции аккультурации и социали-

зации: «социокультурном пространстве происхо-

дит взаимодействие различных культур и этно-

сов, а также периодическая смена культурных 

элементов, передача и трансформация культур-

но-исторического опыта и все прочие формы 

взаимодействия информации» [Голубева, 2018, 

с. 59], при этом в контексте нашего исследования 

под аккультурацией и социализацией мы пони-

маем «усвоение людьми культурных форм <…> 

общества», «процесс усвоения индивидом куль-

турных норм и социальных ролей, благодаря ко-

торому происходит превращение человека в со-

циального индивида» [Грушевицкая, Попков, 

Садохин, 2003, с. 55–56].  
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Исследователи выделяют различные стадии 

аккультурации и социализации, обусловленные 

спецификой освоения культурных и социальных 

норм, в нашем случае, мы обращаемся к осмыс-

лению первой стадии или первичной аккульту-

рации и социализации, которая начинается с мо-

мента рождения ребенка и продолжается до за-

вершения подросткового возраста: «В этот пери-

од дети усваивают важнейшие элементы своей 

культуры, овладевают ее азбукой, приобретают 

навыки, необходимые для нормальной социо-

культурной жизни. Процессы инкультурации 

реализуются у них в это время в основном в ре-

зультате целенаправленного воспитания и ча-

стично на собственном опыте» [Грушевицкая, 

Попков, Садохин, 2003, с. 60]. Именно в ходе 

инкультурации и социализации происходит при-

своение «внешних по отношению к индивиду 

и/или группе социально-культурных требований 

во внутренне мотивированные, определяющие 

индивидуальные и групповые формы поведения, 

стереотипы восприятия, миропонимание» [Мур-

зина, 2014, с. 65]. Значимость первичной стадии 

инкультурации обусловлена тем, что путем 

вхождения с социокультурное пространство, 

освоения, а в дальнейшем присвоение ценностей 

и смыслов, индивид формирует собственный ми 

«на основе переживания социального опыта и 

интериоризации принятых общественных пред-

ставлений» [Мурзина, 2014, с. 65]. Результатом 

инкультурации и социализации становится фор-

мирование социокультурной идентичности, ко-

торая возникает в процессе эмоционально-

чувственного и рационально-интеллектуального 

восприятия социокультурного пространства, вы-

работки собственного отношения к этому про-

странству и реакции на него.  

Функции инкультурации и социализации (за-

частую выступающие в качестве синонимичных 

с контексте социокультурного пространства) в 

аспекте формирования духовно-нравственных 

ценностей могут быть представлены в виде сле-

дующих функций: научно-образовательная, 

культурно-просветительская, информационно-

коммуникативная, культурно-досуговая [Гаври-

лина, 2019]. 

Научно-образовательная функция определена 

наличием образовательного пространства, кото-

рое характеризуется количеством научных и об-

разовательных организаций, «объемом и каче-

ством образовательных услуг, мощностью и ин-

тенсивностью образовательной информации» 

[Гаврилина, 2019, с. 200]. Безусловно, эта функ-

ция социокультурного пространства является 

базовой, поскольку образование и воспитание 

неразрывно связаны с деятельностью образова-

тельных организаций. Культурно-

просветительская функция также связана с вос-

питанием личности, распространением и попу-

ляризацией культурных ценностей и знаний, по-

вышением уровня культуры и образования. При 

этом культурно-просветительская функция соци-

окультурного пространства обусловлена как во-

влечением индивидов в культурно-

просветительскую деятельность, так и созданием 

культурно-просветительских пространств. След-

ствием реализации научно-образовательной и 

культурно-просветительской функций становит-

ся коммуникация, которая представлена в ин-

формационно-коммуникативной функции. Соци-

окультурное пространство существует как ком-

муникативное пространство, позволяющее акту-

ализировать ценности и смыслы культуры в про-

цессе диалога, получения и осмысления инфор-

мации, общения и формирования сообществ. 

Культурно-досуговая функция социокультурного 

пространства связана с культурно-досуговой де-

ятельностью, способствующей распространению 

духовно-культурных ценностей, их творческому 

освоению и присвоению, формированию творче-

ски активной личности.   

Социокультурное пространство, являясь про-

странством ценностным, представляет собой це-

лостное образование, в котором существуют яд-

ро и периферия. Ядром социокультурного про-

странства являются ценности, которые являются 

константными, традиционными для общества 

(«основополагающие, базовые, определяющие 

социокультурную специфику того или иного 

общества» [Шакирова, 2013, с. 115]), а перифе-

рийными, по мнению исследователей, становятся 

ценности заимствованные, не характерные для 

данного общества. Мы разделяем данную диф-

ференциацию ценностей социокультурного про-

странства, особенно в части осмысления дина-

мики соотношения «ядерных» и «периферий-

ных» ценностей. В современной культуре вслед-

ствие стирания границ между базовыми и вто-

ричными ценностями в социокультурном про-

странстве происходит нарушение социокультур-

ной идентичности: «Периферийные ценности 

получают все большее развитие, и постепенно 

граница между ядром и периферией нивелирует-

ся, а структурные связи между ценностными 

группами нарушаются. Благодаря процессам 

глобализации и культурной ассимиляции в цен-
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ностную матрицу социума все активнее прони-

кают ценности иных социокультурных полей, 

изменяется характер периферийных ценностей, и 

это способствует тому, что многие из них начи-

нают приобретать самостоятельный статус и 

значимость в социокультурном пространстве» 

[Шакирова, 2013, с. 115]. 

Вместе с тем, выделение в социокультурном 

пространстве ядра и периферии может происхо-

дить и в другом ракурсе, подобно предложенно-

му Ю. М. Лотманом выделению в семиосфере 

культуры центра, периферии и границы. Социо-

культурное пространство имеет общие черты с 

семиосферой, которая также является простран-

ством (семиотическим пространством), реализу-

ющим коммуникативные функции: «любой от-

дельный язык оказывается погруженным в неко-

торое семиотическое пространство, и только в 

силу взаимодействия с этим пространством он 

способен функционировать. Неразложимым ра-

ботающим механизмом – единицей семиозиса – 

следует считать не отдельный язык, а все прису-

щее данной культуре семиотическое простран-

ство. Это пространство мы и определяем как се-

миосферу» [Лотман, 2000, с. 251]. И в этом се-

миотическом пространстве выделяются центр и 

периферия, которые рассматриваются в контек-

сте бинарных оппозиций («свое / чужое», «в / 

вне», «верх / низ» и др.). Опираясь на концепцию 

Ю. М. Лотмана, мы также может говорить о су-

ществовании социокультурного пространства 

как единого пространства государства, которое 

является своего рода ядром, репрезентирующим 

общегосударственные ценности, а также – пери-

ферийных образований, которые представлены 

социокультурными пространствами регионов. 

При этом, социокультурное пространство регио-

на также репрезентирует общегосударственные 

ценности, но механизмы формирования и транс-

ляции этих ценностей имеют ряд особенностей, 

обусловленных спецификой региона. Именно в 

этом контексте нам значима концепция 

Ю. М. Лотмана, который считал, что динамика 

культуры связана именно с периферийными об-

разованиями, с границами (как пространством 

культуры), на которых происходит  взаимодей-

ствие центра и периферии и рождаются новые 

смыслы.  

Социокультурное пространство региона  

в аспекте формирования духовно-

нравственных ценностей 

Категория пространства априори связана с 

территориально-географическими и историко-

культурными факторами. Социокультурное про-

странство России имеет базовые ценностные ха-

рактеристики, к которым относятся следующие: 

«Россия как многонациональное единство (с ак-

центом на рассмотрение проблем межкультурной 

коммуникации), Россия как поликонфессиональ-

ная страна (с акцентом на толерантное отноше-

ние к представителям иной, нежели твоя соб-

ственная, системы верований), Россия как общее 

пространство для жизни представителей многих 

народов (с акцентом на исторически сложив-

шемся территориальном единстве)» [Мурзина, 

2014, с. 15]. Именно эти ценности обозначены 

как базовые в Указе Президента Российской Фе-

дерации: «Российская Федерация рассматривает 

традиционные ценности как основу российского 

общества, позволяющую защищать и укреплять 

суверенитет России, обеспечивать единство 

нашей многонациональной и многоконфессио-

нальной страны, осуществлять сбережение наро-

да России и развитие человеческого потенциала» 

[Указ]. Роль социокультурного пространства в 

процессе формирования духовно-нравственных 

ориентиров сложно переоценить [см. Ершова, 

2007]. Но социокультурное пространство имеет 

специфику, связанную с региональными харак-

теристиками. 

Социокультурное пространство региона, 

транслируя общероссийские ценности, обладает 

уникальностью, обусловленной историко-

культурными реалиями, а также наличием соци-

окультурных институтов, функционирование 

которых и определяет специфику региона. Реги-

ональное пространство является территориально 

закрепленным «местом культуры», поскольку 

«региональная культура, определяемая условия-

ми существования людей и определяющая фор-

мы их существования, становится интегрирую-

щим началом жизни конкретной территории» 

[Мурзина, 2014, с. 25]. Обозначенные выше про-

цессы инкультурации и социализации способ-

ствуют формированию двух уровней идентично-

сти: региональной и общероссийской. И без 

формирования первого – регионального – уровня 

невозможно сформировать уровень второй.  

Особую роль в формировании духовно-

нравственных ценностей играет культурно-

образовательное пространство, которое актуали-
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зирует и транслирует смыслы и ценности, опре-

деляющие идентичность жителей региона и, как 

следствие – общероссийскую идентичность. Не-

смотря на существование в России «единого об-

разовательного пространства», которое характе-

ризуется общностью принципов государственной 

политики в сфере образования и обеспечивает 

содержательное единство российского образова-

ния, обращение к региональному компоненту в 

процессе образования является необходимым и 

онтологически значимым условием инкультура-

ции и социализации: «Символическое «измере-

ние» регионального культурно-образовательного 

пространства может быть рассмотрено как про-

странство смыслов культуры, которые «ожива-

ют», когда человек обращается к ним, стремится 

их понять и принять» [Мурзина, 2014, с. 88]. В 

этом контексте отметим те смысловые и цен-

ностные доминанты социокультурного про-

странства Ярославского региона, которые наибо-

лее репрезентативно демонстрируют механизмы 

формирования традиционных духовно-

нравственных ценностей.  

Учитывая специфику Ярославля, социокуль-

турное пространство региона формируется при-

сутствием и функционированием музеев. Совре-

менный музей в современной культуре является 

образовательным ресурсом и образовательным 

пространством: экспозиционная деятельность 

дополняется образовательными программами и 

проектами, ориентированными на разные воз-

растные группы: «Через создание особой среды, 

в которой посетитель вступает в непосредствен-

ный контакт с музейным предметом, обеспечи-

вая содержательную коммуникацию, через реа-

лизацию сущностной потребности быть услы-

шанным и востребованным, через обретение но-

вых возможностей для самоактуализации и вза-

имодействия с другими людьми» [Мурзина, 

2014, с. 137]. Акцентируем внимание на тех му-

зейных практиках, которые, на наш взгляд, могут 

быть наиболее востребованы в процессе форми-

рования традиционных духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, в том числе – младшего 

школьного возраста.  

К таким уникальным проектам относится по-

стоянная экспозиция «Слово о полку Игореве», 

расположенная на территории Ярославского му-

зея-заповедника. При этом, внимания заслужива-

ет не только сама экспозиция, посвященная уни-

кальному литературному памятнику, но и пред-

лагаемые музеем практики общения со школьни-

ками. Так, музей приглашает на «Урок в древне-

русской школе» – интерактивную программу, 

позволяющую познакомиться с процессом со-

здания рукописной и печатной книги на Руси, 

узнать секрет приготовления чернил, выполнить 

задание «писалами на церах». Таким образом, 

происходит приобщение как к древнерусской 

культуре в целом (ценностям исторической па-

мяти, патриотизму, гражданственности), так и к 

региональной культуре, подчеркивающей роль 

Ярославского региона в культуре России. Еще 

один вариант интерактивной программы – «Без 

обеда не красна беседа», а также выставка / га-

строномическое путешествие «Трапеза по-

ярославски». Выставка позволяет познакомиться 

с бытом ярославцев второй половины XIX века – 

начала XX века, а участники программы вместе с 

«купчихой» отправятся закупать продукты, 

узнают на какие хитрости идут торговцы, пыта-

ясь обмануть покупателя, выяснят, какие про-

дукты производили в Ярославской области. Осо-

бого внимания заслуживает выставка о ярослав-

ском говоре «Следи за языком», которая пред-

ставляет ярославские говоры не просто как часть 

русского языка (основой выставки стали слова и 

аудиоматериал, собранный в том числе во время 

диалектологических экспедиций преподавателей 

и студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского), а как 

новый культурный бренд региона.  

Значимым для ярославцев стало событие 1990 

года, когда Ярославский государственный музей-

заповедник взял под свою опеку живую медве-

дицу Машу. Медведица стала своеобразным 

символом музея и в определенной степени 

«брендом» Ярославля:  в стенах музея традици-

онно проводится праздник «День медведя», об-

раз медведицы Маши используется в сувенирной 

продукции. 

Особое значение в ярославском регионе имеет 

обращение к театральной тематике. Значитель-

ное количество театров Ярославля (Российский 

государственный академический театр драмы им. 

Федора Волкова, Ярославский театр юного зри-

теля имени В. С. Розова, Ярославский государ-

ственный театр кукол, Ярославский камерный 

театр под руководством Владимира Воронцова, 

Учебный театр Ярославского государственного 

театрального института имени Фирса Шишиги-

на, театр (студия кукол) «Ёжики») позволяет го-

ворить о значимости театрального пространства 

в ярославском регионе и его культурно-

образовательном потенциале в формировании 

духовно-нравственных ценностей. Отметим так-

же, что согласно Региональной целевой про-
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грамме «Развитие культуры и искусства в Яро-

славской области на 2019–2024 гг.» Ярославская 

область позиционирует себя как территория фе-

стивалей, и театральные фестивали являются од-

ной из составляющих социокультурного про-

странства ярославского региона. Обратим вни-

мание на то, что почти все указанные театры 

ориентированы на разновозрастную аудиторию. 

К зрителям младшего школьного возраста обра-

щается студия кукол «Ёжики», предлагающая не 

только кукольные спектакли, но и мастер-классы 

по созданию кукол,  Ярославский государствен-

ный театр кукол, в программе которого есть экс-

курсия «Театральное закулисье», театрализован-

ная образовательная программа «Такой разный 

театр кукол», знакомство с экспозицией музея 

Ярославского театра кукол. На школьников рас-

считаны образовательные программы Ярослав-

ского театра юного зрителя имени В. С. Розова (в 

том числе, ежегодно проводимый Всероссийский 

театральный фестиваль им. В. С. Розова – «Ро-

зовфест»), Учебного театра ЯГТИ им. Ф. Шиши-

гина, предлагающего мастер-классы для школь-

ников, просмотры и обсуждения спектаклей. Об-

разовательные и культурно-просветительские 

экскурсии для школьников проводит Российский 

государственный академический театр драмы им. 

Федора Волкова. 

Театральная направленность отличает и мно-

гие проекты Ярославля, актуализирующие куль-

турную идентичность региона. Так, в 2022 году в 

Ярославле был реализован театральный проект 

«Голоса цеха», созданный режиссером С. Карпо-

вым на основе пьесы Н. Ключаревой. Текст пье-

сы был основан на документальных источни-

ках – воспоминаниях рабочих фабрики «Красный 

Перекоп» и работниц фабрики Рыбинска, кото-

рые были собраны Ю. Кривцовой, Л. Непочато-

вой, Д. Ротенберг. Специфика конструирования 

гражданской идентичности, представленная этим 

проектом, была рассмотрена нами ранее [см. 

Ерохина, 2023]. Отметим, что актуализация ин-

дустриального наследия Ярославля реализована 

и в других проектах авторов: аудиоспектакль 

«Радио Фабрика», экскурсия-беседа «Мануфак-

тура возможностей», семейная экскурсия и ма-

стер-класс «Ткани на деревьях не растут», аудио 

прогулка «Perekop».   

Актуализация культурного наследия пред-

ставлена также опытом Данилова: проектом пу-

теводителя по городу «Наглядное пособие для 

прогулок», автор Е. Змеева. Авторы проекта 

предложили вовлечь подростков и молодёжь Да-

нилова «в процессы изменения культурного 

ландшафта города, создания творческой среды». 

Целью проекта стало создание нестандартного 

путеводителя по городу. К участию в проекте 

были приглашены педагоги и ученики 7–11 клас-

сов школ города. Дети вместе со взрослыми вы-

брали самые особенно значимые и интересные 

места на карте Данилова, с участием экспертов 

собирали материал, подбирали иллюстрации и 

фотографии. Итогом проекта стало издание пу-

теводителя в виде небольшой книги.  

Заключение 

Указанные проекты и программы не исчерпы-

вают социокультурный потенциал ярославского 

региона как фактора формирования духовно-

нравственных ценностей, но демонстрируют 

значимость формирования культурной идентич-

ности, которая происходит в процессе освоения 

культурного наследия, знакомства с краеведче-

ским материалом, памятниками культуры, обще-

ния и совместных проектов с творческими лич-

ностями региона. 

Таким образом, социокультурное простран-

ство – это пространство, создаваемое социумом 

и транслирующее базовые культурные ценности 

посредством функционирования культурно-

образовательной, культурно-просветительской, 

коммуникативной среды. Образовательные 

учреждения, учреждения культуры и искусства, 

культурно-досуговые учреждения способствуют 

созданию и функционированию социокультур-

ной среды, целью которой является аккультура-

ция и социализация  индивида. Правильная орга-

низация взаимодействия индивида и социокуль-

турного пространства в аспекте аккумуляции и 

трансляции духовно-нравственных ценностей 

будет способствовать ценностной ориентации и 

духовно-нравственному развитию личности.  
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