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Социальные сети как юношами, так и девушками используется, прежде всего, как площадка для 
общения. При этом как девушки, так и юноши обмениваются информацией главным образом 
развлекательного характера.  

Отметим, что девушкам гораздо более чем юношам интересен профиль пользователя соцсети. 
Юноши предпочитают смотреть не на профиль пользователя, а на общие интересы, столь необходимые для 
дальнейшего общения. Отметим также, что девушки проявляют большую, чем юноши открытость в 
соцсетях, публикацией на своих страницах личных новостей, комментариев и прочего.   

Каким видим, социальные сети в виртуальной жизни современного молодого человека занимают 
значительное пространство. Остается выяснить, каким социальным сетям молодежь отдает предпочтение? 

Самой популярной у нашей учащейся молодежи является ВКонтакте, в этой сети зарегистрированы 
96,6 % опрошенных, 96 % из них юноши и 96,7 % – девушки.  

Следующая из соцсетей по популярности – это Instagram, в ней прошли регистрацию 84,4 %. Эта 
сеть особой популярностью пользуется у девушек, которых в ней зарегистрировано 92,6 %, а юношей 
74,8%. Это и понятно, где бы еще можно было выложить и посмотреть много красивых «фоток». 

На третьем месте располагается Viber, им пользуются 82,3 % молодых людей (75,3 % юноши и 89 % 
девушки). Рядом с Viber, по количеству пользователей, находится Telegram, который упомянули 81,7 % 
опрошенных.  

Telegram, как и Viber большей популярностью пользуется у девушек. Прошли регистрацию в 
Telegram 86, 8% опрошенных девушек и 76,8% юношей. 

Остальные соцсети, в которых можно пройти регистрацию, не столь популярны у молодежи, TikTok 
(63,6 %), WhatsApp (32,7 %), Facebook (31,4 %), Одноклассники (23,9 %), Твиттер (18,5 %), LinkedIn (2,0 %). 

Каким видим, телеграмм-каналы, блогеры, социальные сети стали ежедневными спутниками 
молодежи. Интернет становится новым другом, с этим виртуальным другом молодой человек чувствует себя 
так же комфортно, как и с реальными друзьями. Мы не можем отрицать положительных сторон в наличии 
социальных сетей. Однако, виртуальное общение в конечном итоге может вытеснить реальное. О таком 
возможном развитии ситуации говорить тот факт, что в свободное время 61,9% опрошенных молодых 
людей общаются с друзьями, а 62,2% опрошенных заявили, что свободное время проводят в Интернете. 
Остается задать вопрос, где эти молодые люди общаются на каких полянках? Ответ напрашивается сам 
собой. 
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Территория современной Восточно-Европейской равнины в VII – IX вв. была колонизована 

славянскими племенами. К ХIII в. в процессе экономического и социально-политического развития 
славянских общин, пришедших на смену родовых союзов, постепенно складывались белорусская, русская и 
украинская народности, ядром которых, по мнению известного историка В. И. Пичета были дреговичи, 
подвинские и смоленские кривичи, древляне и поляне [1, с. 17]. Постепенное их обособление от 
общеславянской повседневной жизни обусловило образование самостоятельных языков, фольклора, 
традиций и выразительных средств художественного народного творчества.  

Наиболее ярко отличительные особенности их народного творчества проявлялись в игоровых видах 
фольклора славянских этносов, к которым относятся обрядовые действа, народно-праздничные игрища, 
хороводные игры и т.п.        

Возникновение обрядовых действ детерминировалось тем, по мнению известного российского 
этнолога Н. И. Толстого, что они являлись формой социально санкционированного поведения, 
формировавшегося исторически, в соответствии с установленным образцом, через традиционные 
символические действия, выражая связь человека с системой ценностей и социального поведения. Обряд 
всегда был связан, полагал он, с важными моментами жизнедеятельности белорусов, которые требовали 
особенного поведения. Традиционный обряд представлял собой своеобразный культурный текст. Его 
архитектоника состояла из разнообразных кодов: атрибутивного, вербального, изобразительного, 
музыкального, персонального, реального (предметного), темпорального и др. [2, с. 78]. Исследования 
показывают, что   каждый из них находится в органической связи один с одним и повышал эффективность 
остальных.   

Обряд как совокупность действий, движений, слов, нравственно-этических норм, магических 
символов, знаковых элементов должен был содействовать благосостоянию индивида и этнического 
сообщества. Данная система определенных форм поведения и верований требовала особого места их 
осуществления, выбора исполнителей и атрибутов, а также конкретного объекта, установленного времени и 
очерченного функционального значения. В народной традиции обряды являлись необходимым 
компонентом жизни белорусов, сопровождавших их во всех сферах жизнедеятельности, и воспринимались 
как действия, способные создать некое явление. Например, свадебный обряд, в представлении белорусов, 
способствовал образованию новой счастливой семьи, исполнение обрядовых действий Гукание весны 
обеспечивало пробуждение природы, разрывание подсолнуха прекращало дождь и т. д. 

Изучение типологии белорусских обрядов позволило нам выявить две группы обрядов, наиболее 
распространенных на территории Беларуси. К первой группе относятся календарные обряды, которые в 
свою очередь подразделяются на хозяйственно-бытовые, магически-интимные и специализированные. 
Хозяйственно-бытовые обряды связаны с земледельческой и животноводческой деятельностью предков 
восточнославянских этносов и направлены на обеспечение их первичных жизненных потребностей. Они, 
как правило, приурочивались к основным сельскохозяйственным циклам сезонных работ и 
концентрировались в праздниках всех пор года. Магически-интимные обряды представляли собой 
совокупность ритуальных действий и текстов, связанных с брачно-половыми отношениями, и выявлялись в 
календарной обрядности. Специализированные обряды включали ритуальные действия и тексты, связанные 
с узкопрофессиональными, но не земледельческими занятиями, это обряды гончаров, кузнецов, мельников, 
пастухов, пчеловодов и др. 

Вторую группу составляли семейные обряды, определяющие жизненные циклы, связанные с 
определенной сменой социального статуса человека в традиционном обществе: рождение, свадьба, 
погребение и поминовение. 

Такие фольклористы, как А. М. Бабчонак, А. К. Байбурин в качестве особой группы выделяют 
аказианальные (cлучайные) обряды, которые исполняются в быту не постоянно, а при необходимости или 
возникновении особенных, порой кризисных ситуаций. Данная обрядность, на их взгляд, характеризуется 
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особенными приметами, повторами текстов и действий, ограничением пола и возраста ее участников, 
осуществлением действий по кругу, кресту, придание исключительных возможностей атрибутов и другими 
[3, 4]. 

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь вошел ряд 
обрядов всех групп. Например, обряд "Тянуть Коляду на дуба". По традиции – белорусских жители ряда 
деревень собираются и украшают обрядовую куклу – дожиночный или зажиночный сноп, который был 
принесен в дом перед первой колядной кутьей. Затем везут куклу к дубу, сбрасывают и сжигают старую 
куклу и затягивают на дерево новую. Все действо сопровождается обрядовыми песнями, танцами и 
хороводами вокруг дуба. По поверьям, этот обряд притягивает богатый урожай, удачу и счастье на весь 
будущий год. Это обрядовое действо обновлено и введено в социальную практику в 1990-х годах, а в 2011 г. 
занесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

К семейной обрядности относится традиция «Вождения Кусты». Куст символизирует род, а 
девушка, которую украшают веточками родового куста, как одна из ветвей родового дерева. Она собирается 
замуж и будет отломана от родового дерева. В процессе обряда представители рода и односельчане 
прощаются с ней перед переломным этапом в ее жизни, одаривают всем необходимым и желают счастья. 

Исходя из того, что традиционные обряды играют исключительную роль в обеспечении духовной 
преемственности и интеграции белорусского народа, в «сохранении этнокультурной идентификации и 
национального самосознания, они отнесены к важнейшим артефактам нематериального культурного 
наследия человечества. В связи с этим белорусские обряды «Юрьевский хоровод» и «Цари» включены в 
Репрезентативный список ЮНЕСКО. 

Российские фольклористы В. Гусев, О. Кайдалова, А. Некрылова полагают, что обрядовые действа 
со временем трансформировались в драматические произведения фольклорного театра. В. Гусев относит их 
к дотеатральным формам, как к одному из истокоов фольклорного театра [5, с. 16]. Несмотря на то, что 
понятие «фольклорный театр» пока не вошло в специальные зарубежные и белорусские справочные 
издания, данный термин фигурирует в современном гуманитарном дискурсе и сценической 
исполнительской практике.  

В фольклорном наследии белорусов, русских и украинцев было широко представлено такая 
дотеатральная форма, как празднично-обрядовое игровое действо игрища. Белорусская фольклористка Л. М. 
Соловей, считает его развлечением молодежи брачного возраста с некоторыми обязательными элементами 
театрализации [6, с. 171]. Так, в игрищах должны были участвовать предварительно определенные юноши и 
девушки, которые распределялась по парам. Остальные участники являлись своеобразными зрителями, 
комментаторами, гарантами аутентичности. Традиционно игрищи проводились в определенные 
календарные праздники, прежде всего, на Рождество. Например, очень тщательно было разработано 
колядное обрядовое действо «Женитьба Терешки», имевшее свое собственные мелодии, тексты песен и 
танцев.   

Белорусские фольклористы П. Бессонов, А. Дембовецкий, А. Репинский, И. Эрмич отмечали, что на 
игрищах ставились театрализованные композиции «Вождение козы», «Ящур» и др. с маскарадными 
показами. В названых  театрализованых играх  присутствовали песня, танец и диалог. Главным персонажем, 
безусловно, была «коза», роль которой исполнял невысокий парень, способный к танцам и импровизации. 
Его одевали в вывернутый кожух, на голову надевали маску. Роль «деда», который водил «козу», исполнял 
парень с развитым чувством юмора. Он изображал сцену дресирования «козы»,  подгонял ее палкой, чтобы 
она исполнила обрядовый танец: подпригивала, топала, колола   «деда» рогами, ложилась на пол, 
прикидывалась умершей.  Действо сопровождалось народной песней, исполняемой всеми участниками 
композиции. Песня прославляла положительные качетва «козы»: “Дзе каза ходзіць, там жыта родзіць, / Дзе 
каза хвастом, там жыта кустом, / Дзе “каза” нагой, там жыта капой, / Дзе “каза” рогам, там жыта стогам, / 
Дзе каза не бывае, там жыта палягае” [7, с. 599]. Участники маскарадного показа пытались оживить «козу», 
но безуспешно.   Только после вкусных подношений  от хозяев «коза», оживала. Певцы за это прославляли 
их. Исполняли песню с пожеланием хозяевам хорошего урожая.  

 Категорией дотеатральных форм ряд исследователей считают скоморошество. Так, российский 
искусствовед А. С. Фомицин полагает, что скоморохи были древнейшими представителями славянского 
народного эпоса, народной сцены; они же вместе с тем были и единственными представителями светской 
музыки [8]. Как уличные формы средневекового театра России расценивает скоморошество также Т. Н. 
Федоренко [9]. Социальную сущность театрализованных представлений скоморохов показал известный 
российский  литературовед Д. С. Лихачев, который писал, что «скоморохи подражали дуракам, шутки 
шутили, будто не понимая, будто над собой смеясь, но учили народ любить волюшку, не принимать чужого 
важничания и спеси, не копить много добра, легко отрываться от своего, нажитого, легко жить, как и легко 
странствовать по родной земле, принимать у себя и  кормить странников, но не принимать всяческой 
кривды. И совершали скоморохи подвиг - тот подвиг, который делал их почти что святыми, а часто и 
святыми» [10, с. 428].  
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Скоморошничество и игрищи исследователь театральной культуры украинского народа А. Г. 
Баканурский соотносит с одним из этапов эволюции украинского народного театра, при этом игрищи и 
обряды с развитой церемониальной функцией он рассматривает как первоначальную структуру, явившуюся 
исходной для возникновения фольклорного театра [11, с. 14]. 

Драматическое творчество скоморохов, батлейку, уличный театр считает фольклорным театром и 
белорусский искусствовед И. А. Алекснина [12, с. 1]. 

Более широко трактует понятие «фольклорный театр» российская исследовательница О. Койдалова, 
которая полагает, что он включает в себя не только народные зрелища, но и другие жанры фольклора, 
содержащие игровые и театрализованные элементы, обладающие действенным началом [13, с. 6].    

Группа таких российских театроведов, как В. Гусев [5, с. 5], А. Некрылова, Н. Савушкина [13, с. 9] 
утверждают, что только драматические действа на основе фольклоризированного драматургического текста 
представляют собой собственно фольклорный театр.  

В белорусском искусствоведческом дискурсе категория «фольклорный театр» практически не 
применялась. Такие театроведы как А. С. Емельянов [14.], Н. Колодинский [15], С. М. Мисько [16], В. И. 
Нефед [17], В. М. Сысов [14], А. С. Федосик [14] и др. в свих трудах объединяли все драматические виды 
фольклора – батлейку, интермедии школьного театра, народную драму, скоморошество – в понятие 
«народный театр».  

Рубеж ХХ–ХХI вв. отмечен поиском новых форм организации и функционирования театральных 
коллективов. В первой четверти XXI в. актуализируется процесс стилистического обновления 
исполнительского фольклоризма. На фоне продолжающейся академизации и адаптации в сценическом 
исполнительстве фольклорная традиция не только продолжает естественное существование, но ряд 
фольклорных коллективов пошли по пути творческого эксперимента и внесли в театрально-сценическую 
практику некоторые существенные элементы. Например, российский искусствовед В. Г. Пушкарев отмечает 
такие новые аспекты фольклорного театра, как театр-институт и театр-действо. Театр-институт, на его 
взгляд, представляет собой современное явление в театральном творчестве, отражающее интерес общества к 
его историческому прошлому реализующееся в институциональном взаимодействии фольклорного 
коллектива с другими организационными формами трансляции традиционных ценностей [18, c. 11]. В этом 
отношении деятельность фольклорно-этнографических коллективов и некоторых музеев. Особенностью их 
представлений, по мнению белорусского исследователя, является то, что они построены «на основе темы 
быта в прошлом, семейных обычаев, купальских, дожиночных обрядов, либо напоминают обрядовые 
действа. Сходство с обрядовыми практиками выражается в особенности драматургии таких действ, не 
обнаруживающей ярко выраженного драматического конфликта, «психологичности» действия» [19, с. 47].   

Театр-действо является результатом исследований и реконструкций форм и жанров народного 
традиционного творчества. Художественными средствами его воплощения выступают народные игры, 
песни, танцы, костюм и т.п.   

Белорусские исследователи в настоящее время стали активнее заниматься изучением фольклорного 
театра как вида народного творчества. Свидетельством тому являются монографии [19], научные 
публикации в сборниках конференций, в рецензируемых научных журналах [20], а также защищенные 
диссертационные исследования [12, 21]. 

Суммируя вышеизложенное, можно отметить, что категоря «фольклорный театр» в настоящее 
время продолжает оставаться проблемным полем культурологии, искусствоведения, фольклора этнологии. 
Предметом их исследований является драматическое фольклорное творчество, существовавшее как в 
традиционных, так и в новых театрализованных формах, отражающее социокультурные условия 
информационного общества. 
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В статье рассматривается деятельность государств европейских стран по привлечению в социально-

культурную сферу инвестиций. Отмечается, что государственно-частное партнерство в различных формах в настоящее 
время превратилось в эффективный инструмент устойчивого развития сферы культуры большинства европейских стран. 
Анализируется деятельность государства КНР по адаптации европейского опыта применительно к китайской 
специфике. 

 
Ключевые слова: бизнес-структура, государственно-частное партнерство, Европа, Китай, культура, 

проект 
 

PUBLIC-PRIVATE РATERSHIP AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR THE 
DEVELOPMENT OF EUROPEAN SOCIO-CULTURAL SPHERE: EXPERIENCE OF 

APPLICATION IN CHINA 
 

Jia Lianna 
Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus 

 
The article discusses the activities of the states of European countries to attract investments in the socio-cultural sphere. 

It is noted that public-private partnership in various forms has now become an effective tool for the sustainable development of 
the cultural sphere in most European countries. The activity of the state of the People's Republic of China in adapting the 
European experience in relation to Chinese specifics is analyzed. 
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Взаимодействие государства и бизнеса с целью объединения ресурсов и достижения взаимной 

выгоды по широкому кругу задач в области создания инфраструктуры социально-культурной сферы, 
повышения качества и продвижения культурного продукта на рубеже ХХ–ХХI вв. широко распространено в 




