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ЛИЧНОСТЬ КАК СУНЬЕКТ СОЦИАЛНЮГО ТВОРЧЕСТВА

Творчество стало предметом исследования многих авторов. 
Делаются попытки раскрыть структуру и закономерности творчео- 
кого ппсцеооа, раскрыть его природу, определить маото науки в 
системе творчества, ввдатшть его ввдн.

При определении творчества большинство исследователей 
признают социальную природу данного феномена. Г.А.Давыдова, 
например, отмечает: "Для творческого отношения главным, опре- 
делявдим моментом является воздействие человока на мир -  из
менение материальной действительности в соответствии о иото- 
ричеоки окладавашимися потребностями общественного развития", 
Я.А.Пономарев признает, что творческое начало присуще и нежи
вой природе: "Творчество свойственно и неживой природе и жи
вой до момента возникновения человека, и человеку, и обществу. 
Творчество -  необходимое условие развития материи, образова
ния ее новых форм". В такой трактовка творчество выступает в 
качеотвэ фундаментального свойства материи. Представители та
кого направления как ооциобиология распространяют социаль
ность на живые оущеотва, находящиеся на значительно нижестоя
щих уровнях организации по сравнению с чо;эвеном. Некоторые 
ученые не видят различия между материальной и духовной дея
тельностью. Взглдд на социальный характер творчества на ис
ключает того, что в неживой природе наблюдается нечто подоб
ное . Однако, эта активнооть на носит осмысленный и социально 
обусловленный характер.

В филооофской литературе можно вотретить различные точ
ки зрения пс вопросам о видах и формах творчеотва.

Нельзя согласиться с авторами, выделяющими такие вкдч 
творчества как экономическое, социальное, политическое, тру
довое, научное, художественное и т .д . Не понятно, как эконо
мическое, политическое, тдудовое, научное творчество возмоя- 
но вне социального. Такой подход предполагает, что социаль
ное творчество сушествуот изолированно от других видов чело-
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веческой деятельности. Вое виды ее выстугают в качестве раз- 
новгднооти социального творчества, а не оосуиэствуот радом о 
социальным. Это, конечно, не означает, что не оледует ввде- 
лгть видь, уровни и 5ормы творчества. Их столько, околько раз
новидностей человеческой деятельности. В е̂ структуре основ
ным видсм является трудовая деятельность.

Неправомерно такие смешивать творческую деятельность о 
деятельностью по оозданию ™ого-то нового. В научной литерату
ре существуют и такпе подходы. Отдельные ученыэ считают твор- 
' эством не создание любого нового, а создание такого нового, 
уоторое имеет положительную общественную значимость, способ
ствует прогрессивному развитию человека.

Как же определить, какое твопчаство может служить чело
вечеству, а какое препятствует развитию человека? Вое зависит 
не только эт субъекта творчества, но и от социальных механиз
мов, в среде которых новое обретает жизнь. Творчеотво юзвы- 
шаат своего созидателя, способствует его развитию, носит со
циальный характер, в нем выражается оубъакт творчества с его 
целями и идеалами. ТворчеоГво -  это процесо самовыражения лич
ности. Ою вызывается к жизни определенными интересами, целя
ми, ценностями.' Можно говорить об онтопгичеокой, гносеологи
ческой и эстетической сторонах творчества. Онтологическая сто
рона характеризует его как наличное бытие или причины, способ
ствующие творчеству, и выступает источником и причиной позна
ния и преобразования человеком окружающего мира.Гносеологичес
кая сторона твор*. зства отражает прсцесс познания субъектом ок
ружающего мира. Нет непроходимрй грани между онтологической и 
гносеологической сторонами творчества. Едянотво онтологической 
и гносеологической сторон творчества и познания можно проиллю
стрировать на концептуальных схемах. При построении теоретичес
ких конструкций вводятся абстракции, которым в объективной дей
ствительности еше может ничего не соответствовать. Но может 
олучитьоя так, что этим абстракциям в объективной действитель- 
ностл будут соответствовать определенные явления. Такой аопокт 
творчества создает субъективистские "иллюзии полной творчеокой 
свободы теоретического мышления” .

Социальное творчество -  один гэ элементов активности, имею-
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щий социальное происковдвниа и прогрвооивноа значение для че
ловека и обтвогва, Социальное творчество -  понятие, отражаю
щее в обобщенном виде деятельность человека по созданию новых, 
социальнозначимых объектов, способствующих саморазвитию чело
века и общества.

Прогреооивнооть же ссциал^ного творчества зависит не толь
ко от субъекта творчеотва, но и от социальных механизмов, где 
действует оубъект творчеотва.

Творчеотво протекает при единстве объективных и субъек
тивных факторов деятельности. Некоторые же концепции личнос
ти не учитывают объективных факторов, на фоне которых прояв
ляет овою активность личнооть. Тогда неуспех личности рассмат
ривается как результат несовершенства ее характера. Конечно, 
субъективные качества личнооти играют в ее деятельности дале
ко не последнюю роль. Но, игнорируя объективные факторы, со
циальные уоловия, отдельные исследователи к проблеме личнос
ти подходят односторонне.

В оиотеме социального творчества трудовое выступает в 
квчеотве ооновного структурного элемента. Оно же проявляетоя 
в единстве объективных и субъективных сторон активности. Без 
субъективной мотивации невозможна реализация или материализа
ция социального творчества.

Смиловишшй Л.Л.
(кафедра истории J0CP, БССР 
и зарубежных стран'

РАДИО КАК СЩЦСТВО ПОЛИТИКО-ПРОСБЕТИ'ШШОЙ 
РАБОТЫ ( 1926-ІЭЗЗгг)

Во второй половине 20-х гг . Советское государство стояло 
перед необходимость!» решения сложных задач хозяйственного а 
культурного развития. Первые успехи НЭПа, возрождение интере
са лгдеЯ к труду, наеыпение ринка товарами промышленности и 
сельского хозяйства п о з в о л я л и  с большим вниманием отнестись 
к вопросам культуры. Эта ребота д о л ж н а  была проводиться, в
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