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Современная ситуация в России, характеризующаяся боль-

шими социальными изменениями, интенсивностью социально-
экономических и социокультурных процессов, обостряет пробле-
му формирования нравственных качеств личности вообще и моло-
дого поколения, в частности. В последние годы XX вв. произошло 
изменение привычного образа жизни людей. Разрушение государ-
ственной системы воспитания молодежи, исчезновение общест-
венных организаций, занимавшихся нравственным воспитанием 
(пионерская организация, комсомол) вызвали большие проблемы в 
социокультурной жизни страны. Это нашло отражение в обесце-
нивании традиционных нравственных ориентиров, «бескультурья» 
молодежи, распространении «массовой» культуры, и, как следст-
вие этого, появления ожесточенности, роста преступности и наси-
лия. 

Настоящая социальная ситуация российского общества оце-
нивается учеными как кризисная. Она сопровождается усилением 
социальной напряженности, потерей многими людьми ценностных 
ориентиров, наступлением состояния аномии, при котором «ста-
рые ценности уже во многом не работают, а новые еще не зарабо-
тали в полную силу, так как находятся в состоянии формирования, 
или утверждения». В сегодняшнем российском поляризованном 
обществе, характеризующемся материальным и социальным рас-
слоением, противоречивость ценностных детерминант усложняет 
процесс воспитания молодежи, затрудняет культурное воспроиз-
водство, под которым понимается передача ценностей и норм 
культуры от поколения к поколению. 

Парадоксальность ситуации состоит в том, что духовное об-
нищание населения и, прежде всего молодежи, происходит при 
наличии в стране неисчерпаемого культурного потенциала, накоп-
ленного предшествующими поколениями. Историко-культурное 
наследие, которым может гордиться наша страна, к сожалению, в 
большинстве своем находится в плачевном состоянии, нуждается в 
особой заботе и внимании, как со стороны общества, так и со сто-
роны государства. 

В настоящее время приходит понимание того, что в XXI в. 
важнейшим элементом национального богатства становится не 
столько земля и капитал, сколько духовный потенциал общества. 
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Мера культурности общества может быть определена только при 
оценке культуры индивида как носителя культурного потенциала, 
живущего в этом обществе и составляющего нравственный ресурс 
социума, города, страны в целом. 

Перед современным российским обществом возникает ряд 
вопросов, которые позволяют сформулировать проблемную си-
туацию. Какими характеристиками и свойствами обладает куль-
турный потенциал? Каковы возможности и перспективы повыше-
ния качества культурного потенциала? Возможно ли использовать 
культурный потенциал для формирования нравственных качеств 
молодежи? 

Воспитание нравственности возможностями культуры, через 
эстетическое образование обосновали в своих трудах видные дея-
тели науки и искусства: Д.С. Лихачев, Н.К. Рерих, Л.С. Выготский, 
Д.Б. Кабалевский, Б.Д. Неменский, Н.Г. Чернышевский, К.Д. 
Ушинский и др. Они считали, что овладение культурным наследи-
ем прошлого способствует развитию творческих способностей, 
учит сопереживанию, эмоциональному восприятию окружающей 
действительности, формирует потребность строить жизнь по зако-
нам красоты. 

Прежде всего, определимся с толкованием понятий «потен-
циал», «культура», «культурный потенциал». Термин «потенциал» 
происходит от латинского potencia - «сила», и в общем виде трак-
туется как «совокупность средств, возможностей в какой-либо об-
ласти...» [2. С. 395]. 

- потенциал культурный - условный показатель, отражаю-
щий способность культуры к функционированию, выживанию и 
развитию при оптимальных социально-экономических условиях 
той или иной страны [3. С. 391].  

- культурный потенциал - это совокупность материальных 
памятников, научных идей и теорий, религиозно-философских и 
нравственных учений, общий уровень достигнутой населением 
грамотности, образования и квалификации, творческая способ-
ность данного народа решать проблемные ситуации культурного и 
духовного плана [1. С. 670-671]. 

В современной литературе исследователи Г.А. Аванесова, 
Т.Г. Богатырева, Р.С. Гринберг, В.А. Квартальнов, В.Р. Кузьмин, 
Ф.Ф. Рыбаков, А.Я. Рубинштейн, С.А. Севастьянова, Г.Л. Туль-
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чинский рассматривают лишь некоторые элементы культурного 
потенциала региона. В работах практически без определения са-
мой категории «культурный потенциал» как таковой изучаются 
проблемы использования составляющих в качестве факторов со-
циально-экономического развития региона. 

С.А. Севастьянова в монографии «Региональное планирова-
ние развития туризма и гостиничного хозяйства» дает определение 
историко-культурного потенциала, который она характеризует как 
включающий в себя всю местную социокультурную среду – язык, 
обычаи, традиции, верования, особенности бытовой и хозяйствен-
ной деятельности [9]. 

Рассматривая культурный потенциал современного города, 
Т.Р. Азиулина ограничивает его определение рамками фактора 
формирования нравственных ценностей молодежи. Культурный 
потенциал интерпретируется ею как комплексное многоуровневое 
образование, основанное на психической структуре личности, со-
держащее в себе также ценностно-ориентационные и мотивацион-
ные компоненты [4]. 

Изучая культурный потенциал в рамках исследования город-
ской среды, В.М. Глазычев определяет культурный потенциал го-
рода как «меру способности городского сообщества создавать 
вновь и поддерживать  условия своего развития, ...способность 
городского  сообщества  к  развитию  через  осознание  самого  
себя» [5].  

На сегодняшний день имеется ряд исследований, посвящен-
ных изучению влияния культурного потенциала региона, однако 
эти исследования носят социологический, философский характер 
[10]. Недостаточно проработаны, на наш взгляд, вопросы, рас-
сматривающие влияние культурного потенциала на формирование 
нравственных ценностей молодежи при условии взаимодействия, 
взаимозависимости всех институтов общества: семьи, школы, 
СМИ, религии, армии и т.д.   

Авторы едины в том, что значительным ресурсом много-
уровневой личностной идентичности является качество культур-
ного потенциала, актуализация которого поможет приобщить мо-
лодое поколение к историко-культурным ценностям, воспитать 
чувство патриотизма, транслировать опыт старшего поколения, 
повысить уровень социального воспроизводства.   
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Культурный потенциал вбирает в себя многие категории 
культурного процесса. Это и культурное наследие, доставшееся 
городу, поселку от предыдущих поколений, а также современные 
культурные достижения, активно использующимся местным насе-
лением в качестве нравственных ориентиров. Объекты культурно-
го потенциала, признанные нематериальным культурным наследи-
ем и памятниками истории и культуры, в совокупности представ-
ляют культурное наследие. На данные объекты (находящиеся как в 
государственной: федеральной и муниципальной, так и в частной 
собственности) распространяются правила государственной охра-
ны, в связи с чем, они подлежат обязательному сохранению и 
включению в единый государственный реестр. 

Культурное наследие в совокупности с возможностями, за-
пасами, средствами и источниками и образует культурный потен-
циал. Его содержание шире понятия ресурсный потенциал культу-
ры и искусства, определяемое как совокупность культурного на-
следия с производственными ресурсами культуры. 

Культурный потенциал города состоит и из системы религи-
озных, морально-нравственных, художественно-эстетических цен-
ностей. Духовно-материальное выражение этих ценностей – в 
произведениях искусства, религиозных, этических трактатах и т.д., 
а духовное – в сознании людей. К культурному потенциалу отно-
сятся так же организации, институты, люди, деятельность которых 
связана с распространением этих ценностей, с морально-
нравственным, религиозным, эстетическим воспитанием. 

По мнению О.К. Луховской «культурный потенциал следует 
определять как достаточно сложную по своему содержанию кате-
горию, включающую в себя целый ряд не менее сложных по со-
держанию элементов. Нематериальные ресурсы включают немате-
риальное культурное наследие — обычаи, знания, навыки, предме-
ты, культурные пространства, признанные сообществами в качест-
ве культурного наследия, проявляющиеся в таких областях как 
устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, 
празднества; знания и навыки, связанные с традиционными ремес-
лами. В совокупности своей они представляют высокое экономи-
ческое значение для практических областей культурной, а точнее 
сказать, художественной деятельности разных исторических пе-
риодов [7]. 
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Существует система внешних и внутренних факторов, ока-
зывающих влияние, как на отдельные компоненты структуры, так 
и на качество культурного потенциала в целом. К внешним факто-
рам относятся социальные, политические, экономические условия 
жизни общества.  Под внутренними   факторами   подразумевают-
ся физиологические  особенности  индивида,  его  психологиче-
ские особенности  –  темперамент,  склонности,  поведенческие  
модели [6].  

Роль элементов (факторов) культурного потенциала, влияю-
щих на формирование нравственных ценностей, играют такие со-
циальные институты как семья, школа, молодежная среда и такие 
духовные детерминанты, как система образования, наука, искусст-
во, политика, религия. Социальные механизмы влияния культур-
ного потенциала города на формирование нравственных ценностей 
молодежи обусловлены не только городскими возможностями, но 
и особенностями людей молодого возраста, принадлежащих к раз-
личным стратам, с вытекающим отсюда неравенством в доходах, 
степени власти, образовании. 

В условиях современного города формируется молодое по-
коление – особая социальная общность, характеризующаяся не 
только специфическим статусом, но и субъективными характери-
стиками. Для современной молодежи, с одной стороны, характер-
ны индивидуализм, рационализация мышления, меркантильность, 
размытость сформированных нравственных ценностей, детерми-
нированных необходимостью адаптации к быстро меняющимся 
социально-экономическим условиям. С другой стороны, формиру-
ется слой юношества, имеющий свою ценностную систему, свои 
цели: стремление к совместной деятельности для большей адап-
тивности; толерантность к иным вероисповеданиям и видам дея-
тельности; открытость, высокая информированность, широта ин-
тересов, приверженность к общечеловеческим ценностям. 

В основу определение «культурного потенциала» заклады-
вается особое свойство составляющих его элементов - способность 
удовлетворять все потребности общества. От позиции молодого 
поколения во многом зависит судьба и благополучие России, а, 
значит, каждого ее жителя.  

Важность нравственного образования и воспитания молоде-
жи на основе имеющегося в обществе культурно-нравственного 
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потенциала отмечал К. Манхейм: «Статичные общества, которые 
развиваются постепенно при медленном темпе изменений, опира-
ются главным образом на опыт старших поколений. Образование в 
таких обществах сосредоточено на передаче традиций, а методами 
обучения являются воспроизведение и повторение. Такое общест-
во сознательно пренебрегает жизненными и духовными резервами 
молодежи, поскольку не намерено разрушать существующие тра-
диции. В противоположность статичным, медленно изменяющим-
ся обществам динамические общества, стремящиеся к новым стар-
товым возможностям, независимо от господствующей в них соци-
альной и политической философии, опираются главным образом 
на сотрудничество с молодежью» [8. С.345].  

Очевидно, что в современных социально-культурных усло-
виях культурный потенциал города, региона становится одним из 
критериев качества жизни его населения, а развитие и актуализа-
ция этого культурного потенциала – фактором, определяющим 
настроения, взгляды, возможности общества к культурному росту. 
Это формирование и проявление таких качеств как гуманизм, 
креативность, рефлексивность.  

Влияние элементов культурного потенциала города на фор-
мирование системы нравственных ценностей неодинаково: пер-
венство принадлежит малым группам (семья, круг друзей). Посто-
янно возрастающее влияние средств массовой информации как 
детерминанты инкультурации ставит их по силе воздействия на 
уровень малых групп. Недостаточно влияние таких компонентов 
культурного потенциала, как образовательные учреждения, рели-
гия, учреждения культуры. 

В условиях большого города, в силу специфики его устрой-
ства, особенно сильное влияние на формирование нравственных 
ценностей молодежи как внешние факторы оказывают институ-
циональные механизмы в силу того, что в городе есть возможно-
сти широкого выбора учреждений образования, досуга и культуры. 

Несомненно, для эффективного функционирования системы 
необходимо моделирование оптимальных социально-
экономических условий со стороны государства. Произойти это 
может только при условии дальнейшего развития демократических 
институтов, поиска новых форм сотрудничества членов общества 
и официальных структур, поощрения и мотивирования социаль-
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ных инициатив, увеличения темпов социально-культурной модер-
низации. Работа этих организаций позволит выстроить единую 
модель, социализирующую личность, ориентированную на фор-
мирование свободной, самостоятельно, инициативной, гумани-
стичной, толерантной личности.  
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