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КУЛЬТУРНЫЙ ТРАНСФЕР В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: 
РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

В настоящий момент наша страна находится в специфической ситуации: существо-
вавший долгое время курс на встраивание различных российских социокультурных институтов 
в соответствующие западные системы, ориентацию их работы на западные нормы и стан-
дарты теперь подвергается сомнению. Такой поворот актуализирует поиск собственного 
пути, собственных идей и решений, для которых логичной опорой станут наши собственные 
культурно-исторические практики. Соответственно данная ситуация обращает исследова-
телей к теме культурного трансфера, причем не в классической его форме, при которой про-
исходит перенос элементов одной культуры в другую, а трансгенерационной – передача от 
предков к потомкам. При этом необходимо вначале рассмотреть присущие нашей социальной 
сфере (в частности, сфере социальной помощи) в настоящий момент особенности, определить 
проблемные зоны, а затем – направление культурного трансфера практик. В качестве такого 
направления в статье предлагается деятельность по организации территориально-культур-
ных сообществ.
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Цивилизационная динамика фиксируется 
как все более ускоряющийся процесс – если в 
доиндустриальный период смена ценностей, 
культурных и экономических нормативов, 
жизненных ориентаций человека, структуры 
социальных институтов происходила крайне 
медленно, то затем, с наступлением индустриа-
лизации, динамика изменений в социокультур-
ной сфере начинала постепенно нарастать, а в 
настоящий момент приобрела стремительный 
характер [3]. В этом контексте социальная сфе-
ра также предстает перед исследователями как 
динамичная, меняющаяся и развивающаяся со-

циальная система, влияющая на стабильность, 
благополучие общества. При этом существует 
насущная потребность осмыслить современ-
ную специфику данной сферы, особенно ее 
нового социального института – института со-
циальных услуг. 

В то же время длительный период вестер-
низации способствовал внедрению в нашу со-
циальную систему (в том числе в социальные 
услуги) наработок, которые возникли в рамках 
других культур [10], т. е. осуществлялся меж-
культурный трансфер. Однако возникает во-
прос – а полностью ли используется ресурс 
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опоры именно на наши традиционные культур-
ные практики [1], на трансгенерационный (от 
поколения к поколению) культурный трансфер? 

Что касается определения термина, то куль-
турный трансфер – это динамический билате-
ральный процесс, охватывающий как интер-, так 
и интракультурные взаимосвязи, соединяющий 
три компонента – 1) исходную культуру, 2) ин-
станцию-посредника (субъекты, артефакты, со-
циальные институты и пр.), 3) целевую культуру – 
и состоящий из следующих фаз: процессы от-
бора, передачи и рецепции. При изучении про-
цессов культурного трансфера в принимающую 
(целевую) культуру в центре исследовательского 
внимания «находятся как способы отбора, так и 
формы усвоения и виды продуктивной рецеп-
ции (формы культурной адаптации, формы твор-
ческой адаптации, подражания). Проблематика 
концепта КТ направлена таким образом не на 
рецепцию культурных элементов исходной куль-
туры в целевой культуре… а на их встраивание в 
новую культурную систему с учетом возможной 
трансформации в процессе реализации трансфе-
ра» [5, с. 24].

Обращаясь к феномену культурного транс-
фера, отметим, что его осмысление возникло 
относительно недавно – сам термин был введен 
М. Эспанем в 1980-х гг. Изначально в центре 
научных интересов этого французского ученого 
была история обмена знаниями между Франци-
ей и Германией в XIX в., однако впоследствии 
он стал также говорить о значимости изучения 
специфики культурного трансфера в контексте 
процессов колонизации. По его мнению, это 
особенно важно для понимания истории коло-
ниализма как длительного процесса взаимов-
лияния, а не одностороннего подавления [15]. 
Ставя исследовательскую задачу изучить, как 
Франция повлияла на Вьетнам или Англия – на 
Бирму, ученые, по его мнению, сужают рамки 
рассмотрения всей многогранности процесса 
взаимовлияния культур, т. е. в рамках культур-
ных трансферов Эспань предлагает переосмыс-
лить отношения между центром и перифери-
ей, входящей и исходящей сторонами, а также 
между влиянием и властью. 

Таким образом, культурный трансфер 
включает в себя исследование того, как из од-
ной культуры в другую происходит перенос эле-

ментов (традиций, национальных блюд, празд-
ников, социальных норм и пр.), а также, как эти 
элементы трансформируются в принимающей 
культуре. Сторонники изучения культурных 
трансферов предлагают концентрироваться 
при сравнительных исследованиях культур не 
только на поиске их различий и сходств, но и на 
изучении форм культурного смешения, взаимо-
проникновения и гибридизации. 

При этом, хотя в общем плане речь при ос-
мыслении культурного трансфера идет о куль-
туре, основные разработки данной тематики 
ведут иностранные [17; 18] и российские [4; 5; 
13] филологи, а также историки культуры [2; 
12]. Однако и те, и другие изучают особенно-
сти межкультурного трансфера, в то время как 
за пределами исследовательского интереса ока-
зывается тема культурного трансфера внутри 
одной культуры. По умолчанию предполагает-
ся, что внутрикультурные процессы протека-
ют естественным образом, что-то из элемен-
тов отмирает, что-то трансформируется, и этот 
процесс удостоился пристального внимания 
разве что историков культуры. При этом в на-
шей стране есть определенная особенность – 
революция, отметая всё «старое», порой унич-
тожала и социально полезные практики, пола-
гая, что социалистическая жизнь создаст свои, 
более ей подходящие. За социалистическим пе-
риодом последовал период, когда наша страна 
старалась встроиться в Западный мир. Данный 
процесс происходил в период глобализации, 
которая привела к усилению культурной экс-
пансии из стран, наиболее активно использу-
ющих средства массовой информации и ком-
муникации. Происходил культурный трансфер – 
перенос элементов одной культуры в другую. 
Экономика, образование (Болонский процесс 
как ориентир), культурные практики – всё в той 
или иной степени перестраивалось, причем эта 
перестройка осуществлялась на «западных» 
принципах и основах. Соответственно соб-
ственные дореволюционные культурные тра-
диции, выглядящие уже архаично, совершенно 
не рассматривались как что-то значимое, а тем 
более – достойное трансформационного встра-
ивания в новую российскую реальность. 

В настоящий же момент мы стоим на по-
роге изменений – ориентация на западную 
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культуру, вестернизация России отменяется. 
Значит актуальным становится посмотреть на 
наше прошлое и, активизируя трансгенераци-
онный культурный трансфер (передачу культу-
ры от предков к потомкам), взять те культурные 
практики, которые могут стать основой новой 
российской социокультурной парадигмы. Но 
прежде, чем определить, куда именно будут 
встраиваться старые практики и какую роль 
они будут играть, необходимо рассмотреть осо-
бенности, в настоящий момент присущие на-
шей социальной сфере, в частности, сфере со-
циальной помощи.

Современные исследователи (И. В. Мало-
феев, П. А. Келлер и др.) констатируют завер-
шение институализации системы социальной 
помощи, отмечая, что несущая основа этого 
нового социального института – «социальные 
услуги» [6]. В то же время, поскольку из со-
циальных институтов институт социального 
обслуживания населения является одним из 
самых молодых, то актуальным с точки зрения 
как науки, так и практической деятельности 
становится исследование особенностей функ-
ционирования этого института, с уточнением 
тонкостей этого процесса, с детализацией всех 
входящих в него модусов. При этом максималь-
но продуктивные исследования в данной обла-
сти имеют междисциплинарный характер. 

Еще один подход предлагает Э. Гидденс, 
который считает важным аспектом, характери-
зующим как сферу социальных услуг, так и в 
целом социальные системы, тот факт, что орга-
низующим моментом здесь выступает именно 
получаемый индивидом опыт, проживаемый 
по-разному в зависимости от того, как именно 
на него оказывается воздействие со стороны 
членов той или иной социальной группы в том 
или ином социальном пространстве. В то же 
время Э. Гидденс подчеркивает, что эти воздей-
ствия на индивида не происходят спонтанно, 
они организованы по определенным правилам 
и опираются на системные ресурсы. 

Изучение различных теоретических под-
ходов к анализу социальной сферы дает воз-
можность сформировать концептуальную базу 
для дальнейшего разворачивания научных на-
правлений, осмысляющих сферу социальных 
услуг. Подводя промежуточный итог, можно 

утверждать, что социальные услуги являются 
составной частью всей структуры, охватываю-
щей социальную сферу, при этом они обладают 
всеми признаками и характеристиками соци-
ального института, которые также имеют нор-
мативно-правовое закрепление. 

Исследователь социальных услуг И. В. Ма-
лофеев, проводя различия между ними и матери-
альными товарами, отмечает такую специфику: 
данная услуга относится к классу невеществен-
ных, т. е. предоставляемая социальная услуга в 
большинстве случаев носит нематериальный ха-
рактер [7].

Изучая научные исследования такого соци-
ального института, как социальное обслужива-
ние, мы обнаруживаем, что авторы концентри-
руются на различных модусах, входящих в эту 
сферу. В частности, П. Д. Павленок во главу угла 
своих научных исследований ставит социаль-
ную работу, указывая на то, что она выступает 
как системная составляющая социального сер-
виса. Причем, рассматривая социальную работу 
в целом, этот автор подчеркивает ее как универ-
сальный, так и комплексный характер, а также 
многомерность направлений, которые она охва-
тывает: это и социальная защита нуждающихся, 
и поддержка в ситуации, когда индивид внезап-
но оказался  социально не защищен, и помощь 
определенным категориям граждан, и оказание 
образовательной услуги (эти услуги также не от-
носятся к одной области, а охватывают социаль-
но-бытовые нужды человека – психологические, 
медицинские, правовые и т. п.) [9].

Акцентирование при анализе на том, что 
собой представляет социальная услуга как вид 
деятельности, открывает новое направление на-
учного исследования данной сферы, а именно – 
через рассмотрение того, какую именно по-
требность она удовлетворяет у клиента соци-
альных служб. 

Такой подход перекликается с установка-
ми, отображенными в российских норматив-
но-правовых документах, где потребности ос-
мысляются в контексте того, что у индивида 
существует недостаток чего-либо, необходи-
мого ему, следовательно, он в этом нуждается. 
В то же время необходимо отметить, что сам 
термин нуждаться и стоящие за ним смыслы 
четко не прописаны в законодательных актах 
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Российской Федерации и порой трактуются с 
позиции индивидуального подхода, когда пред-
ставитель социальной службы субъективно 
рассматривает каждый случай. Безусловно, эта 
трактовка не строится на пустом месте, в целом 
общее направление определению смыслов, сто-
ящих за термином нужда, представлено в нор-
мативно-правовых документах РФ: это «эконо-
мическая ограниченность, состояние бедности 
и нужды», а критерием для сравнения выступа-
ет прожиточный минимум [16]. 

Можно также заметить, если исследовать 
нормативные акты, определяющие деятель-
ность специалиста по социальной работе, то 
они оперируют обычно термином нуждаться, 
а не термином потребность. Даже сама по-
требность определяется через нужду (т. е. то, 
что человек, испытывает потребность, свиде-
тельствует, что у него существует нужда в чем-
либо, и это состояние побуждает его обращать-
ся в органы социального обслуживания для 
получения соответствующей, конкретной услу-
ги, удовлетворяющей эту его потребность, зна-
чимую для поддержания жизнедеятельности). 

В целом же, анализируя характер услуг, 
предоставляемых сферой социального обслу-
живания, можно констатировать, что они на-
правлены на удовлетворение потребностей как 
индивида, так и отдельных социальных групп 
(общностей). 

Существуют различные основания для 
классификации услуг. Это имеет вполне рацио-
нальное научное объяснение, так как в понятие 
социальные услуги включен широкий спектр 
разнообразных видов помощи нуждающейся 
части населения, и, кроме того, быстрые темпы 
социального развития приводят к появлению 
все новых услуг, а также к расширению целевой 
аудитории их потребителей, включению в эту 
аудиторию все новых акторов. Большинство же 
авторов, рассматривая службу социальных ус-
луг как часть структуры социального обслужи-
вания населения, указывают, что основная роль 
данной службы связана именно с удовлетво-
рением потребностей человека, позволяющим 
ему при этом поддерживать социально норма-
тивный уровень жизни. 

Определение основных субъектов и объек-
тов, образующих систему взаимодействия при 

оказании социальных услуг, позволяет выявить 
три составляющие – во-первых, это получатели 
услуг, во-вторых, это специалисты учреждений 
социального обслуживания, осуществляющие 
эти услуги, и, в-третьих, это социальная среда – 
как та, в которой происходит взаимодействие 
(среда социального учреждения), так и та, в ко-
торой находится клиент (среда его проживания). 

Следующий подход к классификации си-
стемы социальной помощи населению связан с 
характеристиками безопасности – т. е. исклю-
чаются факторы, представляющие опасность 
для здоровья или даже жизни человека, а также 
оказываются услуги, способствующие предот-
вращению или полному исключению такой 
опасности из сферы жизни человека (например, 
выход из черты бедности и т. д.).

Еще одно направление осмысления осо-
бенностей социальных услуг предлагает 
К. М. Мкртчян, подчеркивающий их значи-
мость в контексте задач повышения качества 
жизни граждан в целом [8]. В то же время, из-
учая недостатки в области социальных услуг, 
он отмечает отсутствие четкой их дифференци-
ации, что не дает возможность оптимизировать 
вектор их продуктивного развития. 

При анализе изложенной выше информа-
ции обращает на себя внимание факт фиксации 
исключительно на материальной составляю-
щей. Безусловно такая составляющая необхо-
дима, однако наши культурные ценности – это 
ценности коллективизма, соответственно, нуж-
но организовывать и возрождать гармоничные 
данной ценностной направленности формы со-
циального взаимодействия. Если обратиться к 
российскому прошлому, то традиции помощи 
ближнему у нас имеют глубокие исторические 
корни, восходя к общинному укладу и проявля-
ясь в конкретных формах безвозмездной помо-
щи нуждающимся в ней. Практиковались они в 
большинстве губерний дореволюционной Рос-
сии (помочи, толоки, складчина, супряга и др.). 
После 1917 г. значительная часть этих традиций 
безвозмездной помощи была прервана, хотя со-
ветское государство продолжало культивиро-
вать ростки такой помощи в виде коллективных 
и личных инициатив (например, очень распро-
страненные кассы взаимопомощи на предпри-
ятиях и в различного рода организациях); также 
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безвозмездный труд практиковался на суббот-
никах, причем устраиваемых не только на пред-
приятиях, но и в жилых домах для благоустрой-
ства дворов. Однако полномасштабно ресурс 
коллективизма с его нацеленностью на друже-
ское взаимодействие и взаимопомощь, с актив-
ной заинтересованностью ближним, внимани-
ем к его нуждам и проблемам – этот ресурс не 
просто не использовался, а долгое время вытес-
нялся установкой на активизацию индивидуа-
лизма, чему способствовала и цифровизация 
с заменой реальных связей виртуальными [11; 
14]. Однако именно опора на ценности това-
рищества, взаимовыручки, чувство общности, 
т. е. обеспечение культурного трансфера вы-
тесняемых вестернизацией наших, российских 
ценностей, и способна обеспечить повышение 
качества жизни граждан – как тех, кто принима-
ет помощь, так и тех, кто ее оказывает. 

При этом необходима именно интеграция 
культурных практик в социальную сферу, до-
полнение современной тенденции на удовлет-
ворение материальных потребностей в сфере 
социальной помощи теми наработками в обла-
сти культурных практик, которые имеют рос-
сийские исторические корни и основаны на на-
ших ценностях.  

Одной из таких практик в качестве ново-
го направления деятельности специалиста по 
социальной работе видится создание культур-
но-территориальных сообществ. Данное на-
правление, в отличие от стандартных практик, 
происходит не по вектору «специалисты учреж-
дений социального обслуживания – получатели 
услуг», воздействие в большей степени направ-
лено на организацию новой социальной среды. 
При этом расширяется профиль решаемых спе-
циалистом по социальной работе задач. По всей 
России растет число районов, где отмечается 
постоянный рост среднего возраста, молодые 
люди уезжают из дома ради учебы и работы и 
никогда не возвращаются. Утечка мозгов при-
водит к негативным последствиям. Во многих 
из этих регионов остаются те, кому не удалось 
покинуть «тонущий корабль»: пожилые люди, 
менее образованные, безработные, люди с низ-
ким уровнем дохода или те, кто соглашается на 
очень долгие поездки на работу или в школу. 
Чтобы реанимировать такие районы/населен-

ные пункты, необходимо реализовывать там 
проекты, направленные на обновление процес-
сов построения сообщества. Сообщество – это 
группа людей, разделяющих общие ценности, 
цели, практики, интересы, идеи и работающих 
вместе над созданием и развитием активной, 
основанной на участии и осведомленной сре-
ды, уважая различные ценности и точки зрения. 

Активизация такой формы социального 
взаимодействия особенно актуальна сегодня: 
для современных сообществ в большей сте-
пени характерны виртуальные отношения, по-
требность в надежных источниках новой ин-
формации, глубокий и содержательный контакт 
с общими ценностями и убеждениями. Соци-
альные сообщества не только удовлетворяют 
глубинные психологические потребности в 
безопасности, комфорте и общности, они так-
же являются эффективным инструментом для 
достижения образовательных и социальных 
целей. Участие в таком сообществе означает 
реальное включение участников в творческие 
организационные процессы, открытие даже 
организационных структур для волонтеров и 
членов сообщества. Основная модель этих тер-
риториально-культурных практик сконцентри-
рована в трех основных вопросах, определяю-
щих все виды деятельности:

В каком обществе мы хотим жить? 
Что нам нужно для этого? 
Что мы можем сделать, чтобы начать 

процесс? 
Очевидно, что в такого рода работе мест-

ное или региональное сообщество должно вы-
страиваться с опорой на историю местности, ее 
традиции, неповторимый колорит. Например, 
организация деревни вокруг исторического те-
атрального проекта, разделяющего поколения, 
может привести к процессам построения со-
общества, если и молодые, и старые участвуют 
в рассказывании историй, дизайне костюмов, 
строительстве сцены, музыке, актерском ма-
стерстве, продаже билетов, выпечке тортов, ор-
ганизации кафе и решении всех других задач, 
связанных с таким производством. Фактически 
на протяжении веков это был обычный способ 
организации культурных мероприятий в де-
ревнях, небольших городках. Во все времена и 
во всем мире построение крупных сообществ 
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всегда происходило из меньших, более или 
менее самодостаточных сообществ. Участие 
развивалось и укреплялось за счет культурных 
процессов и организации традиционных сезон-
ных фестивалей. С индустриализацией и уси-
лением зависимости небольших населенных 
пунктов от обезличенных рабочих мест в про-
мышленных городах эти возможности исчезли 
или перестали цениться. Культурное предло-
жение творческих классов с их музеями, худо-
жественными мероприятиями и культурными 
фестивалями привело к обесцениванию той 
деятельности по построению сообщества, ко-
торая центрировала раньше все вышеперечис-
ленные элементы.  

Но во времена трансформации недоста-
точно поддерживать повторное внедрение ста-
рых культурных форматов, не принимая во 
внимание новые вызовы. Простое возвращение 
к самоутверждающейся и прославляющей про-
шлое деятельности ведет в неверном направ-
лении. Творчество свелось бы в этом случае к 
простому повторению форматов, не имеющих 
ничего общего с вызовами современности. Суть 
в том, что не так просто заново создавать про-
екты по организации сообщества, связанные с 
реальными социальными проблемами. В этом – 
особенность трансгенерационного культурного 
трансфера, его отличие от культурной динами-
ки. Если культурная динамика – это непрерыв-
ное, упорядоченное изменение внутри культу-
ры (в том числе и в результате взаимодействия 
с другими культурами), то при трансгенера-
ционном культурном трансфере происходит 
специально организованная деятельность по 
творческому преображению ушедших в про-
шлое и не воспроизводящихся самостоятель-
но в культуре традиционных практик, при 
этом целью такой деятельности выступа-
ет не само воспроизводство этих практик, а 
организация в процессе совместной работы 
социального объединения – территориально-
культурного сообщества. 

Таким образом, в настоящий момент от-
ветом на вызовы современности является ак-
тивизация трансгенерационного культурного 
трансфера, организация которого с опорой на 
традиционные коллективистские ценности 
России способна выступить социокультурным 

интегратором, объединяющим различные соци-
альные слои в единое, развернутое друг к другу 
территориально-культурное сообщество. 
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Cultural Transfer in the Social Sphere: 
Russian Specific Character

Abstract. At the moment, our country is in a specifi c situation: the long-standing course 
of integrating various Russian socio-cultural institutions into the corresponding Western 
systems, aligning their work with Western norms and standards, is now being questioned. Such 
a turn actualizes the search for our own path, our own ideas and solutions, for which our own 
cultural and historical practices will become a logical support. Accordingly, this situation draws 
researchers to the topic of cultural transfer – and not in its classical form, in which elements of 
one culture are transferred to another, in its trans-generative form, in which transmission from 
ancestors to descendants occurs. At the same time, it is necessary to fi rst consider those features 
that are currently inherent in our social sphere, in particular, the sphere of social assistance, 
identify problem areas, and then determine the direction of the cultural transfer of practices. 
As such a direction, the article proposes activities for the organization of territorial and cultural 
communities.
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