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В статье выявляются и раскрываются универсальные критерии (мотивационный, психологический, когнитивный, 
коммуникативный, поведенческий, деятельностно-творческий (проектно-творческий), рефлексивный) и частные 
показатели социокультурной компетентности обучающегося на ступенях общего среднего, среднего 
специального и высшего образования в контексте предметной области «Искусство». Отмечается сопряженность 
формирования социокультурных компетенций как компонентов социокультурной компетентности обучающегося 
с психологическими процессами, видами деятельности личности в контексте художественно-эстетического 
образования. Актуализируется необходимость оценки социокультурной компетентности обучающегося на всех 
ступенях образования, которая позволяет при корректировке организации образовательного процесса 
осуществлять целенаправленную подготовку личности к общественной жизни и будущей профессиональной 
деятельности.
Ключевые слова: социокультурная компетентность, социокультурные компетенции, социокультурное развитие 
личности, художественно-эстетическое образование, художественно-творческая деятельность, предметная 
область «Искусство»
The article identifies and reveals universal criteria (motivational, psychological, cognitive, communicative, behavioral, 
activity-creative (project-creative), reflexive) and private indicators of sociocultural competence of a student at the levels 
of general secondary, specialized secondary and higher education in the context of the subject area “Art”. It is noted the 
contiguity of formation of sociocultural competences as components of sociocultural competence of a student with 
psychological processes, types of personal activity in the context of art and aesthetic education. The article actualizes 
the necessity to assess the sociocultural competence of a student at all levels of education, which allows, when 
adjusting the organization of the educational process, to carry out purposeful preparation of a personality for social life 
and future professional activity.
Keywords: sociocultural competence, sociocultural competences, sociocultural personality development,  
art and aesthetic education, artistic and creative activity, subject area “Art”.

Введение. Социокультурное развитие личности 
являет собой поступательный процесс «вхождения» 
человека в среду жизнедеятельности общества. На 
всех этапах социокультурного развития осущест-
вляется активизация обретаемого личностью опы-
та коммуницирования со средой. В зависимости от 
возраста, сферы деятельности, сформированных 
личностных качеств, психологических характеристик, 
убеждений вовлечение в среду жизнедеятельности, 
взаимодействие с ее субъектами получает разную 
степень интенсивности.

Психолого-педагогический, мотивационный, 
социальный факторы определяют и качественные 
характеристики взаимодействия личности со средой. 
Они варьируются от принятия общественных норм, 
ценностей, традиций до их ретрансляции обществу 
и преображения действительности в контексте но-
вых импульсов модернизации пространства. Дея-
тельность по переустройству среды с сохранением 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства 
образования Республики Беларусь (№ ГР20211254)

традиционно сложившихся в обществе критериев 
красоты, комфорта, пользы выступает показателем 
наиболее высокой степени социокультурного раз-
вития личности, характеризует ее социокультурную 
компетентность.

Целью исследования является выявление уни-
версальных и частных критериев и показателей 
социокультурной компетентности обучающегося 
в контексте художественно-эстетического образо-
вания.

Основная часть. Актуализация проблемы фор-
мирования социокультурной компетентности обу-
чающегося в образовании с каждым годом обрета-
ет все более заостренную форму выражения в свя-
зи с корректировкой требований к личности, 
гражданину, мыслимому, прежде всего, как актив-
ному участнику общественной жизни. Отзывчивость 
на социальные проблемы, готовность и уверенность 
в решении возникающих в трудовой деятельности 
задач, сплоченность в коллективе, инициативность 
в продуцировании идей преобразования простран-
ства жизнедеятельности общества порождают не-
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обходимость непрерывного развития социокультур-
ной компетентности обучающегося. 

Методологическую основу исследования проб-
лемы оценки социокультурной компетентности об-
учающихся в контексте художественно-эстетиче-
ского образования составили компетентностный, 
дифференцированный и личностно ориентирован-
ный подходы. Результативность овладения навы-
ками коммуницирования личности с объектами 
и субъектами историко-культурного процесса с уче-
том вариативности их проявлений, обусловленных 
индивидуальными психологическими качествами, 
способностями, мотивами / интересами, степенью 
творческой активности обучающегося, в симбиозе 
разных форм выражения позволяет маркировать 
уровни социокультурного развития личности и вно-
сить коррективы в организацию образовательного 
процесса.

На уровне общего среднего образования фор-
мирование социокультурной компетентности обу-
чающегося осуществляется через выработку от-
ношения к реалиям действительности и направле-
но на развитие восприятия фактов общественной 
жизни (истории и культуры), явлений природного 
мира (естественные науки), художественных об-
разов (искусство). В последующем (среднее специ-
альное, высшее, дополнительное образование 
детей и взрослых) происходит корректировка сло-
жившихся навыков коммуницирования со средой 
и умений выражать сформированное отношение 
в деятельности.

Формирование социокультурной компетент-
ности обучающихся предполагает овладение зна-
ниями о культуре в целом и ее преломлении в мен-
талитете, языке, духовных ценностях и матери-
альных формах фиксации процесса и результата 
жизнедеятельности общества (этнических групп, 
народов, наций); опытом коммуницирования с объ-
ектами культуры и субъектами культурной деятель-
ности, в котором проявляется отношение к явле-
ниям и событиям культурной жизни. Коммуника-
тивная составляющая («коммуникативная 
компетенция») выступают в этом процессе, по 
мнению О. А. Дареевой и С. А. Дашиевой, осно-
вополагающим фактором выработки мастерства 
«…оперировать системой социокультурных знаний 
и умений при осуществлении общения в условиях 
диалога культур…» [1, с. 156].

В педагогической науке проблема раскрытия 
сущности и структуры социокультурной компетент-
ности получает дихотомную трактовку. С одной 
стороны, коммуникативная компетенция является 
структурным компонентом социокультурной компе-
тентности (Ю. М. Орехова [2], И. Г. Самохвалова 
[3], Д. В. Берёзко [4] и др.), с другой – социокуль-
турная компетенция интерпретируется как состав-
ляющая коммуникативной компетенции (О. А. Да-
реева, С. А. Дашиева [1], О. В. Еремеева [5], 
О. Н. Подгорская, Т. П. Резник [6] и др.). 

Однако педагогический процесс, в котором ре-
ализуется формирование социокультурных компе-
тенций (как начальных звеньев цепи формирования 
адаптированной к условиям реальной среды лич-
ности) и социокультурной компетентности (как ре-
зультата обретения опыта креативной деятельности 
по преобразованию пространства жизнедеятель-

ности в определенной сфере с опорой на мировоз-
зренческие основы, нормы поведения, аксиологи-
ческие ориентиры общества), предопределяет 
взаимозависимость и взаимообусловленность ком-
понентов социокультурного развития личности. На 
каждом уровне и в каждой сфере образования со-
отношение компонентов (доминирующих, общих, 
дополнительных) социокультурного развития лич-
ности меняется. Так, акцентируя культурологическую 
составляющую социальной среды российские ис-
следователи Л. В. Коломийченко и И. В. Груздева 
подчеркивают ее активность, адаптивность и транс-
формационность в условиях развития концепции 
образования в частности и картины мира в целом. 
Педагоги отмечают, что социокультурная среда не 
только определяет векторы функционирования лич-
ности в обществе на основе выработки отношений 
к действительности, но сама модифицируется при 
взаимодействии с ее субъектами, отзываясь на 
новые ценности культуры [7]. Социокультурная сре-
да является своего рода информационным полем, 
позволяющем в активной фазе коммуницирования 
с личностью обучающегося постичь культурные 
смыслы и ценности. Одним из условий «включения» 
личности в социокультурную среду является об-
ретение ею социокультурных компетенций, которые 
выражаются в психологической готовности к со-
циокультурной деятельности, знании ее основ и уме-
нии адаптировать их посредством способностей 
в конкретной сфере [7]. 

Коммуникативный компонент как доминирующий 
в структуре социокультурной компетентности лич-
ности обучающегося вычленяют российские педа-
гоги Г. Н. Слепцова, Л. В. Николаева. Отмечая не-
обходимость формирования социокультурной ком-
петентности обучающихся УВО в соответствии 
с требованиями общества к мастерству и конкурен-
тоспособности специалиста исследователи спра-
ведливо утверждают, что знание языка (в данном 
контексте, художественного, – Ю. З.) позволяет 
в диалоге с культурой принимать и выражать само-
бытные ценности народа [8].

Определяя структуру социокультурной компе-
тентности, педагоги, культурологи, филологи, ис-
кусствоведы среди базовых компонентов вычленя-
ют когнитивный, коммуникативный / лингвистиче-
ский, культурологический / аксиологический, 
психологический, поведенческий ([2–5], [8–10]). 
Взаимосвязь компонентов социокультурной компе-
тентности детерминируется мотивами, способно-
стями, устремлениями личности обучающегося 
к самовыражению в дальнейшей профессиональной 
деятельности, названными Т. С. Злотниковой «ин-
теллектуальной мобильностью». Сформированная 
на базе знаний и опыта «интеллектуальная мобиль-
ность» позволяет обучающемуся на практике при-
нимать решения в непредсказуемых жизненных 
ситуациях, самостоятельно искать ответы на воз-
никающие вопросы, формулировать и решать за-
дачи в конкретной предметной области [11, с. 16–18].

Сформированные компетенции позволяют лич-
ности реализовать полученные в опыте навыки 
социокультурной деятельности. Именно результа-
тивная деятельность личности по преображению 
пространства жизни и быта на основе знаний куль-
туры региона и мира, опыта взаимодействия с объ-
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ектами и предметами действительности выступает 
индикатором социокультурной компетентности.

Таким образом, под социокультурной компетент-
ностью в данном контексте понимается мастерство 
оперирования фактами о явлениях и событиях куль-
турной жизни общества, которое проявляется в ди-
алоговой / полилоговой форме взаимоотношений 
личности с объектами историко-культурного насле-
дия и субъектами историко-культурного процесса 
и выражается в преображении среды жизнедеятель-
ности человека на основе принятых социальных 
норм и аксиологических ориентиров.

Художественно-эстетическое образование 
является особой гуманитарной средой, которая 
системно и всесторонне способна обеспечить 
формирование и развитие социокультурной ком-
петентности обучающегося. В силу своей диа-
логичной природы искусство в его вариативных 
формах взаимодействия с реципиентом (на уров-
не восприятия – от тактичного принятия или не-
принятия художественной концепции до отклика 
на творчество; на продуктивном уровне – от эски-
зов и проектов до их воплощения в образ, ком-
позицию, постановку; на рефлексивном уровне – 
от оценки образа, сюжета до реконструкции не-
достающих фрагментов и популяризации идеи) 
раскрывает посредством художественного языка 
преломленные в образах факты, духовные иде-
алы и ценности культуры. Музыкальные, пласти-
ко-ритмические, графические, живописные сред-
ства в сочетании со словом и действием откры-
вают возможность постижения вечных ценностей 
и модных веяний в культуре. В их восприятии, 
прочувствовании, осмыслении закладывается 
фундамент будущих взаимоотношений с объек-
тивной действительностью, на основе которых 
строятся взаимосвязи с миром предметов и вещей, 
а также с субъектами творческого процесса пре-
ображения мира.

Художественная культура являет собой особый 
пласт материальных, социальных и духовных цен-
ностей, формируемых в эволюции под воздействи-
ем природно-климатических условий, социальных 
и эстетических предпочтений, вкусов, религиозных 
воззрений общества, научно-технического прогрес-
са локального характера и мирового масштаба при 
сохранении полярности традиционных и новаторских 
форм жизнедеятельности человеческих коллективов 
(групп). Постоянное преобразование среды жизне-
деятельности влечет за собой обновление устоев, 
норм, правил функционирования человека и обще-
ства. Формируемые идеалы, выражаемые в субъ-
ект-объектных взаимоотношениях человека со 
средой, коррелируют с «духом места» и «духом 
времени», верифицируя соответствие архетипиче-
ских признаков бытия этноса с социокультурным 
нарративом современности.

Современное художественно-эстетическое об-
разование обновляет свое содержание с учетом 
развития научно-технических средств созидания, 
демонстрации и изучения продуктов творческой 
деятельности человека. Наряду с урочной системой 
в учреждениях общего среднего образования ис-
пользуются внеурочные формы работы учителя 
(мастера) с учащимися, активизирующие художе-
ственно-творческое мышление, развивающие твор-

ческие способности и формирующие представление 
о картине мира в художественных образах. 

Ежегодно обновляется спектр факультативных 
занятий, направленных на решение образователь-
ных задач в сфере эстетики искусства. Каждый 
факультативный курс ориентирован на запросы 
потребителя (социума), заказчика (родителей, уч-
реждений образования) в соответствии с социо-
культурными приоритетами и ценностями эпохи 
и региона и предполагает среди своих задач фор-
мирование социокультурной компетентности обу-
чающегося.

В учреждениях общего среднего образования 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (1–4 клас-
сы) являются основными учебными предметами, 
ориентированными на художественную деятель-
ность посредством восприятия и созидания образов. 
Специфика изобразительного искусства с его струк-
турной эквивалентностью видов и жанров и музы-
ки с ее многоплановостью форм во многом опре-
деляет широту творческого развития личности. 
В отличие от учебного предмета «Искусство (отече-
ственная и мировая художественная культура)» 
изобразительное искусство позиционируется в об-
разовательном процессе как область, направленная 
на проявление индивидуального творческого на-
чала в разных сферах деятельности – рисунке, 
живописи, лепке (рельефной и объемной), аппли-
кации, росписи и др. Учебный предмет «Музыка» 
предполагает, в большей степени, коллективные 
формы работы, но не исключает индивидуального 
творческого самовыражения. Каждое учебное за-
нятие по учебным предметам «Изобразительное 
искусство», «Музыка» имеет свою цель, скоорди-
нированную с общепедагогическими требованиями 
развития художественного мышления, воображения, 
эстетического отношения, вкуса материальными 
и нематериальными средствами. Выбор художе-
ственных средств (инструментария) определяется 
содержанием учебных программ и предполагает 
репродуцирование или продуцирование предмета/
объекта, суть которого раскрывается в образе / об-
разности. Как в восприятии, так и в творчестве об-
учающихся на уроках изобразительного искусства 
и музыки формируется отношение к социокультур-
ной действительности.

Учебный предмет «Искусство (отечественная 
и мировая художественная культура)» (5–9 классы) 
с опорой на имеющиеся знания и опыт коммуници-
рования обучающихся с материальными и немате-
риальными формами художественного творчества 
развивает и закрепляет в индивидуальной и кол-
лективной работе представления о красоте, нрав-
ственности, утилитарности, востребованности от-
раженных в произведениях мастеров искусства 
образов, идей, концепций. Запечатленные в архи-
тектурных сооружениях, монументальных и камер-
ных скульптурных композициях, живописных по-
лотнах, книжных иллюстрациях, предметах повсе-
дневного быта, танцах, музыкальных сочинениях 
образы истории повествуют о специфике уклада 
жизни и нравов общества в конкретную культурно-
историческую эпоху, детерминируя этнокультурные 
доминанты и лейтмотивы жизнедеятельности со-
циума. Коммуницирование обучающихся с объек-
тами и предметами искусства позволяет вычленить 
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и раскрыть уникальное и типичное в трудовой и до-
суговой деятельности общества. Маркирование 
отличительных черт и инвариантных компонентов 
жизнедеятельности общества в целом и отдельных 
социальных групп, а также форм их репрезентации 
в быту позволяет выявить своеобразие культурно-
го опыта, сложившегося в конкретном регионе. Си-
стематизация компонентов жизнедеятельности 
социальных групп в определенной локации с вы-
явлением их историко-культурного своеобразия 
дает возможность установить признаки националь-
ной идентичности. Именно они являются показате-
лями этнических традиций, выражаемых в миро-
воззрении, правилах поведения, духовных идеалах 
и ценностях, взаимоотношениях человека в кол-
лективах. Познание и освоение художественной 
культуры посредством изучения (на теоретическом 
уровне и в проектно-творческой деятельности) куль-
турных традиций региона, народа, нации позволя-
ет в непосредственном контакте с искусством при-
близиться к истокам народного творчества, уловить 
внутренние импульсы созидательной деятельности 
мастеров, выражающие социокультурные приори-
теты общества. На основе восприятия и принятия 
сформированных в исторической эволюции идеалов, 
ценностей обучающиеся продуцируют новые идеи 
и презентуют их в обществе (на выставках, конкур-
сах, фестивалях и пр.).

На уровне среднего специального и высшего 
художественно-эстетического образования выбор 
темы, сюжета, определение композиции (формы) 
произведения искусства осуществляется обуча-
ющимся осознанно. Сформированные к этому 
возрасту социокультурные компетенции позволя-
ют модифицировать сложившиеся в обществе 
представления о красоте, внедрять в художе-
ственную деятельность новаторские взгляды, 
сохраняя преемственность с культурными тради-
циями народа. Расширение знаний о художествен-
ной культуре, накопленный опыт творческой (про-
ектно-творческой) деятельности дают возможность 
обучающемуся открыть новый взгляд на мир 
в более яркой и масштабной форме. В демон-
страции / презентации смоделированного худо-
жественного образа раскрывается степень со-
циализации личности и ее отношение к историко-
культурному наследию своего культурного 
региона (государства, народа).

Выражению на практике сложившихся пред-
ставлений о социальных и художественных цен-
ностях и идеалах на всех уровнях образования 
способствует полихудожественная среда. Как в об-
щем среднем образовании, так и на уровнях сред-
него специального и высшего образования, а также 
в дополнительном образовании освоение художе-
ственного наследия и продуцирование художествен-
ных образов обучающимися осуществляется в ус-
ловиях взаимодействия разных видов искусства. 
Мотивы, интересы, способности обучающегося 
определяют ведущую форму творчества (в одном 

или нескольких видах искусства), в котором наи-
более ярко раскрывается созвучный с социокуль-
турными приоритетами образ, сюжет. Однако образ 
не рождается спонтанно. Возникновению идеи, за-
мысла художественного произведения (проекта, 
макета, эскиза, этюда и пр.) предшествует познание 
архетипов в разных сферах художественно-твор-
ческой деятельности. Полихудожественная среда 
выступает ареалом позиционирования образов, 
которые порождают безграничное поле фантазий, 
концепций будущего художественного произведения.

Оценка уровня социокультурного развития лич-
ности предполагает вычленение параметров (кри-
териев, показателей) сформированных социокуль-
турных компетенций. Под социокультурными ком-
петенциями понимается совокупность знаний, 
способностей и умений применять на практике, 
внедрять в деятельность коррелируемые с обще-
ственными нормами воззрения, которые находят 
отражение в способах производства, техниках 
и технологиях, научной мысли и творчестве. Со-
циокультурные компетенции в единстве выражают 
социокультурную компетентность, т. е. достижение 
достаточно высокого уровня знаний и умений ре-
транслировать накопленный в исторической эво-
люции общественный опыт и продуцировать новое 
в соответствии с аксиологическими установками, 
мировоззренческими позициями, приоритетами 
общества.

В сфере художественно-эстетического обра-
зования социокультурное развитие личности име-
ет свои особенности, обусловленные, прежде 
всего, творческой деятельностью обучающегося. 
Однако и творческая деятельность, как любая иная 
сфера деятельности человека, основанная на на-
учном знании и практическом его опыте, значи-
тельно разнится. На результат творческой деятель-
ности (в ее объективной оценке) оказывают вли-
яние такие параметры, как: уровень развития 
способностей в определенном виде художествен-
ного творчества (музыка, танец, актерское мастер-
ство, живопись, графика и пр.), сопряженный с мо-
тивами (интересами) обучающегося; интенсивность 
и степень овладения ремеслом (творческие умения, 
выражаемые во взаимосвязи техники и образа); 
навыки моделирования процесса создания худо-
жественного образа (с осо знанным вычленением 
цели, задач, этапов, поиском аналогов и прототи-
пов, выполнением макета / проекта и претворение 
его в художественное произведение) и прогнози-
рование результата; мастерство демонстра-
ции / презентации произведения. У каждого обу-
чающегося соотношение этих параметров варьи-
руется, как, впрочем, имеет значительные отличия 
и уровень сформированных компетенций в кон-
кретной области художественного творчества.*

* Продолжение статьи будет опубликовано в научно-методическом 
журнале «Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія» 
№ 4, 2023.
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