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Сущность и характеристика
социально-культурной активности личности

Рассматриваются сущность и содержание понятия «социально-культур-
ная активность», значимого для профессионально-педагогической деятель-
ности учреждений культуры и образования. Выявляются личностное и соци-
альное значение с общенаучных методологических позиций. Определяются во 
взаимосвязи структурные компоненты: эмоциональный, когнитивный, дея-
тельностный и рефлексивный. Изучаются некоторые аспекты терминов «ак-
тивность личности», «социальная активность», «культурная активность», 
«социально-культурная деятельность». Анализ работ отечественных и за-
рубежных исследователей показал, что обстоятельно изучены отдельные 
вопросы становления и развития личности, ее социальной активности. 
Отмечается недостаточная разработанность проблемы в теории и практи-
ке образовательного процесса, что требует дальнейших исследований.
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ность, компоненты социально-культурной активности, личность.

V. Dubitsky

Th e essence and characteristics
of the sociocultural activity of the individual

Th e article examines the essence and content of the concept of "socio-cultural 
activity", which is signifi cant for the professional and pedagogical activities of 
cultural and educational institutions; reveals personal and social signifi cance from 
general scientifi c methodological positions; determines the structural components in 
interconnection: emotional, cognitive, activity and refl exive. Th e author describes some 
aspects of the terms "personal activity", "social activity", "cultural activity", "socio-
cultural activity". An analysis of the work of domestic and foreign researchers has 
shown that certain issues of the formation and development of the individual, his social 
activity have been studied in detail. Th ere is an insuffi  cient development of the problem 
in the theory and practice of the educational process, which requires further research.

Key words: social activity, social and cultural activity, components of social and 
cultural activity, personality.

В процессе формирования социальной активности личности боль-
шая роль отводится культурной деятельности как составляющей ее ду-
ховного, культурного и гуманистического развития. В условиях стреми-
тельной технологизации и информатизации социальной сферы большое 
внимание уделяется человеку как личности, необходимости развития 
и совершенствования его социально-культурной активности.
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Цель статьи – определить сущность понятия «социально-культур-
ная активность» и его структурные компоненты.

Современный человек имеет много возможностей для развития, са-
мореализации, в том числе и в сфере социально-культурной деятельно-
сти, которая связана с социальными, досуговыми, духовными потреб-
ностями.

Люди с высоким уровнем развития социально-культурной активно-
сти востребованы во всех сферах деятельности, в том числе в культуре 
и искусстве. В современном обществе ценятся активные и продуктив-
ные личности, способные принимать нестандартные решения, творче-
ски подходить к выполнению любой поставленной задачи.

Раскрытие сущности социально-культурной активности личности, 
ее характеристика и специфические особенности отражены в трудах 
Е. А. Ануфриева, М. А. Ариарского, Ю. Б. Гиппенрейтер, Т. С. Лапиной, 
Н. В. Шарковской [1; 2; 4; 8; 14] и др.

Работы Е. В. Ворониной, Ю. Н. Губина, В. Л. Хайкина посвящены 
определению проблемного поля развития представлений об активности 
личности, ее культурной и педагогической составляющих [3; 5; 13].

Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, А. И. Левко, H. H. Ярошенко 
рассматривали вопросы, связанные с формированием представления 
о предметном поле исследований социально-культурной деятельности 
как основы реализации социально-культурной активности личности [6; 
9; 15].

Существенный вклад в исследование теоретических основ социаль-
но-культурных технологий, которые позволяют решить задачи форми-
рования личности в ее развитии и социального самоопределения, внес-
ли белорусские ученые Л. И. Козловская, Е. А. Макарова, И. А. Малахова, 
В. Н. Наумчик [7;  10; 11; 12] и др.

Современная трактовка понятия «социально-культурная актив-
ность личности» является производной от терминов «активность лич-
ности», «социальная активность», «культурная активность».

В исследованиях Т. С. Лапиной [8] подчеркивается, что активность 
личности – это процесс ее деятельности по собственной инициативе 
в  определенной ситуации, отличающейся целенаправленностью, осоз-
нанностью, эмоциональностью, мотивацией.

С точки зрения В. Л. Хайкина, «социальная активность – сложное со-
стояние и одновременно свойство человека (социальной группы) в ин-
тенсивном, осознанном взаимодействии с социальной средой, детерми-
нированное преимущественно им самим и осуществляющееся в процес-
се внутренней (психической) и внешней (практической) деятельности по 
преобразованию себя и социума в соответствии с задачами обществен-
ного развития» [13, с. 443].
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Следует отметить, что в научной литературе понятие «культурная 
активность» синонимизируется с термином «культурная деятельность» 
и непосредственно связано с проявлением активности индивида в куль-
турной деятельности. М. А. Ариарский рассматривает ее как мотива-
цию человека, направленную на создание, сохранение, распространение 
культурных ценностей и приобщение к ним различных слоев населения 
[2, с. 287].

Таким образом, социально-культурная активность непосредственно 
связана с культурно-досуговой деятельностью личности и ее самоорга-
низацией на основе конкретных действий согласно социокультурным 
потребностям. Она обусловливается содержанием социально-культур-
ной деятельности, представленным разнообразными формами и мето-
дами организации.

По мнению Аристотеля, «личность становится личностью в соотно-
шении с совершенными ею поступками» [цит. по: 4, с. 332]. В данном вы-
сказывании древнегреческий философ затрагивает вопросы нравствен-
ности.

С этим утверждением сложно не согласиться, так как социализация 
человека происходит только тогда, когда его деятельность становится 
соизмерима с запросами общества. Традиционно общество судит и фор-
мирует мнение о человеке по его поступкам, действиям. При этом по-
ступки могут носить положительный и отрицательный характер, иметь 
позитивные и негативные последствия. Они зависят от многих факто-
ров, в том числе от воспитания и среды, в которой происходило форми-
рование индивида.

Таким образом, важной является проблема нравственного роста че-
ловека. Вне социума он жить не может, поэтому поведение и поступки 
являются неотъемлемой составляющей системы взаимоотношений ин-
дивида и общества. Тот смысл, который вложил Аристотель в свое вы-
сказывание – это содержание и суть не только повседневной жизни че-
ловека и его взаимоотношений с обществом. Это еще и основа сюжетов 
и содержания произведений искусства всех жанров и видов. По характе-
ру поступков мы оцениваем и рисуем в сознании образы героев литера-
туры, музыки, изобразительного искусства, театра и кино. Именно уро-
вень сформированности социально-культурной активности позволяет 
определить героев и антигероев в произведениях искусства.

На процесс формирования социально-культурной активности непо-
средственное влияние оказывают педагогические принципы, содержа-
щиеся в социально-культурной деятельности, направленные на воспи-
тание личности, способной к самосовершенствованию, самообразова-
нию и саморазвитию.

В свою очередь, социально-культурная деятельность является важ-
ной составляющей жизнедеятельности общества, формирует опреде-
ленные взаимоотношения между людьми и их социально-культурную 
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активность, является синтезом нравственности, духовности, интеллек-
туальности личности, которая отражается в ее деятельности.

Несмотря на большой потенциал социально-культурной деятельно-
сти и широкие возможности удовлетворения духовных, интеллектуаль-
ных потребностей, современный человек не проявляет активности по 
причине отсутствия мотивации в его социально-культурном развитии. 
Данная проблема обусловлена многими факторами – экономическими, 
политическими, нормативными, также колоссальной занятостью, что 
влияет на отсутствие временных ресурсов для реализации социально-
культурной активности индивида.

Можно заключить, что сложности мотивации социально-культур-
ной активности личности связаны с духовным и творческим кризисом, 
утратой нравственных ценностей, падением общего культурного уров-
ня населения, профессиональной занятостью и т. п.

В современном обществе существует проблема «переписывания» 
истории, когда участники определенного процесса делают из антигероев 
героев и наоборот, а происходит это из-за кризиса культурного развития, 
который связан с социальной активностью индивидов. Обозначенная 
проблема затрагивает еще один аспект: понятие «идеального» в разви-
тии социально-культурной активности личности. Ведь в каждом обще-
стве существуют определенные нормы и правила деятельности, стере-
отипы поведения человека. Кроме того, имеются различия во взглядах 
того или иного члена общества, связанные с индивидуальным восприя-
тием мира. Вследствие этого не всегда дается адекватная оценка челове-
ку и его духовной и нравственной составляющим, на что влияет фактор 
субъективности. Несовпадение мнений в оценке того или иного аспек-
та социально-культурной деятельности провоцирует конфликт, влияю-
щий на трансформацию активности человека в сфере культуры.

Следует отметить, что сегодня наблюдаются (особенно в столице 
Республики Беларусь) противоречия между развитой инфраструктурой 
социально-культурной деятельности и отсутствием механизмов и  мо-
делей развития социально-культурной активности разных слоев на-
селения. Это обусловлено недостатком теоретических концепций, пе-
дагогических моделей и технологий развития социально-культурной 
активности личности, а также слабым изучением и представлением ее 
психолого-педагогических условий.

Для определения сущности и характеристики термина «социально-
культурная активность» обратимся к трудам ученых, направленным на 
решение проблем активности личности.

Как заметил Е. А. Ануфриев: «...социально-культурная активность 
предполагает развитие личности в эмоциональном, интеллектуальном 
и моральном аспекте» [1, с. 287]. Она определяется сознательным творче-
ским отношением к жизни, полной самореализацией личности.
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Необходимо отметить и объективно-субъективную сторону разви-
тия личности в рамках социально-культурной деятельности. Это озна-
чает, что не только социокультурная сфера оказывает влияние на фор-
мирование личности, но и личность преобразующе воздействует на со-
циально-культурную деятельность. По утверждению Н. В. Шарковской, 
существующие в теории социально-культурной деятельности субъект-
объектные концепции, ориентированные на односторонние рационали-
стические представления о человеке, рассматривали участника культур-
но-массовых мероприятий в качестве объекта, что привело к тому, что 
культурная активность стала пониматься как активность исполнителя, 
а не активность потребителя [14].

В трудах многих исследователей отмечается, что социально-культур-
ная активность как качество личности, объединяющее в себе способно-
сти и ее поведение, развивается в том случае, если воздействует на раз-
личные сферы деятельности.

Таким образом, исходя из научной практики, очевидным становит-
ся то, что социально-культурная активность личности связана не толь-
ко со сферой социально-культурной деятельности. Назрела острая не-
обходимость в развитии активности личности во всех сферах деятель-
ности – политике, экономике, промышленности, образовании и  т. д. 
Организации все без исключения заинтересованы в специалистах, мыс-
лящих креативно и нестандартно, мотивированных на поиск выхода из 
сложных ситуаций, решение проблем и т. п. Их нетрадиционные (ориги-
нальные) подходы способствуют приданию организации имиджа, под-
держке определенного статуса и положения в обществе.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что социально-
культурная активность представляет мотивированное стремление чело-
века, осознанную ценностную необходимость проявления инициативы 
в социально-культурной деятельности, определяемую содержанием ак-
тивности, ее спецификой и областью реализации.

Попробуем теоретически обосновать понятие «социально-культур-
ная активность», обратившись к его структурным компонентам.

По мнению Е. В. Ворониной, компоненты социально-культурной 
активности определяются способами передачи социально-культур-
ного опыта (остенсивным, императивным, аксиологическим) [3, с. 96]. 
Аксиологический способ (ценностно-ориентационный компонент) спо-
собствует решению педагогических задач по формированию ценност-
ных ориентаций и профессионально-творческой мотивации, опреде-
ляющих отношение к процессу социальной деятельности. При импера-
тивном способе формирования деятельности (рефлексивно-оценочный 
компонент) развиваются способности к рефлексии, самоконтролю, са-
морегуляции и самооценке социальной активности. Основное назначе-
ние остенсивного способа передачи социальной информации (содержа-
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тельно-творческий компонент) в педагогике – в развитии навыков уча-
стия в социально-культурной деятельности.

Ю. Н. Губин, разрабатывая структурно-функциональную модель 
формирования социально-культурной активности, выделяет познава-
тельный, аксиологический, эмоциональный, поведенческий и рефлек-
сивный компоненты. Эти компоненты «логически связываются между 
собой, образуя систему, в динамике отражающую процесс формирова-
ния социально-культурной активности индивида как интегрального ка-
чества личности» [5, с. 36–37].

Таким образом, анализ работ вышеперечисленных исследователей,  
влияние внешних и внутренних факторов на развитие личности дают 
основания для выделения компонентов социально-культурной актив-
ности.

Эмоциональный компонент представляет ощущения и чувства ин-
дивида в отношении к социально-культурным процессам, к его деятель-
ности в этой сфере и окружающим его людям. Проявляется в симпатии 
и любви к делу, а также в противоположных чувствах ненависти, обиды 
и антипатии.

Когнитивный компонент определяет знания личности о сфере куль-
туры и искусства, ее опыт и навыки, в том числе их соответствие приоб-
ретенным компетенциям. Он также отражает уровень ориентирования 
личности в социально-культурном пространстве.

Деятельностный компонент выявляет мотивацию личности к опре-
деленным действиям, ее способность на основе накопительных знаний 
и навыков выполнять поставленные задачи. С опорой на данный компо-
нент индивид может развивать творческие способности и впоследствии 
повышать/приобретать позитивные эмоции и волевые, положительные 
черты характера.

Рефлексивный компонент показывает склонность индивида к анали-
зу социально-культурной сферы в целом и участию в ней. Он влияет на 
структуру личности, поскольку представлен как совокупность мотивов, 
ценностей и интересов, а также направлен на дальнейшую реализацию 
способностей, связанных с предлагаемой деятельностью.

Таким образом, на наш взгляд, в структуру социально-культурной 
активности следует включить следующие компоненты: эмоциональный 
(ощущения и чувства), когнитивный (знания и навыки), деятельност-
ный (мотивация и развитие), рефлексивный (анализ, дальнейшая реа-
лизация).

Проведенное теоретическое исследование показало, что социально-
культурная активность является интегральным качеством личности, 
сформированным на основе внешних и внутренних факторов окружа-
ющей среды. Развитие личности в эмоциональном, знаниевом и нрав-
ственном аспектах представляет собой мотивированное стремление 
человека, осознанную необходимость проявления инициативы в соци-
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ально-культурном пространстве и иной деятельности. Формирование 
социально-культурной активности в педагогической деятельности 
предполагает целенаправленное проектирование положительных тра-
диций, создание определенных условий для развития личности и при-
менение дифференцированного подхода в работе с молодежью.
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