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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена процессами инфор-
матизации общества и образования. Цель статьи заключается в поиске 
эффективных методов и технологий организации социально-культурной 
деятельности, направленной на развитие социально-личностной компетент-
ности будущего специалиста. Определены виды деятельности, которые в ус-
ловиях информационного общества необходимы в формировании социаль-
но-личностной компетентности. Актуализируются исследования в области 
лингвистики, раскрывающие проблемы взаимодействия языка и культуры. 
Обозначена необходимость поиска эффективных методов и технологий, на-
правленных на развитие информационной и медиакультуры личности.
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Summary: The relevance of this article is due to the processes of 
informatization of society and education. The purpose of the article is to 
find effective methods and technologies for organizing social and cultural 
activities aimed at developing the social and personal competence 
of a future specialist. The types of activities that are necessary in the 
formation of social and personal competence in the conditions of the 
information society are determined. Research in the field of linguistics is 
being updated, revealing the problems of the interaction of language and 
culture. The necessity of searching for effective methods and technologies 
aimed at the development of information and media culture of the 
individual is indicated.

Keywords: culture, socio-cultural activities, personality components, 
social and personal competence, media education, media culture.

В условиях информатизации общества компьютер-
ные технологии и средства массовой коммуни-
кации оказывают воздействие на сферу социаль-

но-культурной деятельности человека. Повседневная 
современная жизнь молодого человека не обходится 
без социальных сетей, интернет-технологий, различ-
ных медиаресурсов и видеоблогов, систем мгновен-
ного обмена сообщениями. Свойствами современной 
цифровой информации становятся фрагментарность, 
разрозненность и избыточность. Нужно отметить, что в 
условиях изобилия информации играет существенную 
роль способность личности к критическому мышлению, 
позволяющая осуществлять эффективный поиск, крити-
ческое восприятие и критический анализ информации.

В настоящее время становятся актуальными иссле-
дования, направленные на формирование и развитие 
социально-личностной компетентности будущего спе-
циалиста (И.А. Зимняя, Е.А. Прохорова, Е.М. Сартакова, 
А.В. Хуторской и др.). Е.А. Прохорова определяет со-
циально-личностную компетентность как «интегратив-
ное личностное образование, являющееся составной 

частью социально-профессиональной компетентности 
обучаемого», которое включает «систему компетенций, 
актуализирующих ценности во всех аспектах жизнеде-
ятельности студента, в частности, осознание себя кон-
курентоспособным специалистом-профессионалом и 
гражданином России, а также социально-профессио-
нальное становление и возможности самореализации» 
[5]. Данные компетенции носят общекультурный, уни-
версальный, многофункциональный характер и опреде-
ляют продуктивность выполнения широкого круга про-
фессиональных задач. 

В основе классификации И.А. Зимней представлены: 
«компетентности, относящиеся к самому себе как лично-
сти»; «компетентности, относящиеся к взаимодействию 
человека с другими людьми»; «компетентности, отно-
сящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во 
всех ее типах и формах» [2]. В соответствии с этим можно 
выделить компоненты личности будущего специалиста: 
социальный (культура восприятия информации, инфор-
мационная культура); деятельностный (культура проект-
ной, сетевой деятельности); коммуникативный (культура 
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общения, межкультурный диалог). 

Социальный компонент, который определяет инфор-
мационную культуру личности, формируется на про-
тяжении всей творчески активной деятельности и реа-
лизуется в способности будущего специалиста решать 
профессиональные задачи с применением современ-
ных информационных технологий. Культура проектной 
деятельности требует учитывать индивидуальные за-
просы, интересы, идеи каждого участника проекта, при 
этом следует обсуждать этапы совместной деятельности 
для достижения общей цели проекта.

Обратимся к понятию «социально-культурная дея-
тельность», под которой следует понимать «управляе-
мый обществом и его социальными институтами процесс 
приобщения человека к культуре и активного включе-
ния самого человека в этот процесс» [8, с. 39]. Раскрывая 
суть данного понятия, обратим внимание на исследо-
вание О.В. Тугузбаевой [7], изучающей проблемы вза-
имодействия языка и культуры. Родной язык отражает 
национально-культурные особенности народов, связь 
с духовной культурой народа, несет культурно-истори-
ческую информацию. В языке народа выражается карти-
на мира, в которую входят: культура, нормы поведения, 
национальные особенности языка. Нужно отметить, что 
язык выступает компонентом культуры и неотъемлемой 
частью социально-культурной деятельности. С помо-
щью языка можно изучить культуру отдельного народа, 
определить его менталитет и картину мировосприятия. 
В каждом языке есть уникальный способ восприятия 
мира. Как мы видим, язык и культура непосредственно 
связаны между собой, подобная зависимость составляет 
лингвокультурологическую компетенцию, благодаря ко-
торой носители языка одной культуры могут понимать 
друг друга и создавать коммуникативные акты. Форми-
рование ценностного представления о родном языке 
происходит в ходе межкультурного диалога в образова-
тельной среде. 

Традиционно в лингвистике межкультурный диалог 
определяется как «совокупность способов репрезента-
ции самых разных дискурсивных практик, включающих 
развернутые во времени прямые и опосредованные 
контексты коммуникативного взаимодействия людей, 
говорящих на разных языках и принадлежащих к раз-
ным культурам» [3, с. 275]. В условиях информационно-
го общества речь и ценности культуры транслируют-
ся, в частности, посредством аудиовизуальных медиа 
(телевидение, кино, цифровое искусство), для которых 
характерна массовость и доступность. Как объясняют 
исследователи, «это происходит в силу того, что экран 
является сегодня преобладающей формой трансляции 
культурных продуктов, формирующих идентичность, 
ценности и смыслы, через различные виды коммуни-

кации» [3, с. 124]. Н.Б. Кириллова характеризует медиа 
как среду, «в которой производятся, эстетизируются и 
транслируются культурные коды» [4]. 

Таким образом, можно выделить следующие виды со-
циально-культурной деятельности:

 — подготовка докладов, сообщений и тезисов для 
участия в научно-практических конференциях, 
дискуссиях и семинарах, в том числе в режиме ви-
деоконференцсвязи; 

 — участие в исследовательских, информационных 
медиапроектах; 

 — самостоятельная работа с электронными обра-
зовательными ресурсами, педагогическими про-
граммными средствами;

 — межкультурное взаимодействие в образователь-
ной среде.

Современное информационное общество осознает 
влияние средств массовой информации и коммуника-
ции на личность. В связи с этим особую актуальность 
приобретает социокультурная концепция медиаобра-
зования (А.В. Шариков). Учитывая основные положения 
данной концепции, считаем необходимым добавить к 
основным видам социально-культурной деятельности 
некоторые виды медиаобразовательной деятельности. 
Полагаем, что стоит обратить внимание на такие виды 
деятельности, которые необходимы для понимания 
процессов массовой коммуникации, развития медиа-
культуры личности. К примеру, это «критический анализ 
и обсуждение медиатекстов разных видов и жанров»; 
«создание и распространение собственных медиатек-
стов» [9]; медиатворчество. В своем исследовании мы 
опирались на труды в области медиаобразования и раз-
вития медиакомпетентности личности (И.В. Жилавская, 
А.В. Федоров и др.). 

Следует отметить зависимость социально-культур-
ной деятельности от индивидуальных потребностей 
студентов. В этой связи считаем важным обозначить 
принципы формирования социально-личностной ком-
петентности, выявленные Е.М. Сартаковой: «развитие 
личности студента с учетом его индивидуальных осо-
бенностей, самостоятельная деятельность студентов, 
социально-профессиональная ориентация и междисци-
плинарная интеграция, модульность программ, сотруд-
ничество» [6, с. 35]. Мы считаем верным дополнить, что 
в результате сотрудничества происходит саморазвитие, 
самоопределение и самореализация личности студента, 
актуализируется личностная позиция будущего специ-
алиста.

В качестве эффективных методов и технологий ор-
ганизации социально-культурной деятельности можно 
выделить следующие: технологии организации и про-
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ведения дискуссии, круглого стола, педагогического са-
лона в дистанционном формате; технология проектной 
деятельности с использованием мультимедиа; техноло-
гия анализа и обсуждения медиатекстов и др. При этом 
используемые компьютерные технологии (мультиме-
диа, дистанционные технологии, интернет-технологии) 
включаются в процесс социально-культурной деятель-
ности как вспомогательные инструменты, дополняя 
традиционные методы и формы взаимодействия муль-
тимедийным интерактивным содержанием. Особый ин-
терес для студентов представляют технологии, направ-
ленные на медиатворчество: создание мультимедийных 
компьютерных презентаций для сопровождения вос-
питательных, научно-представительских мероприятий, 
разработка элементов фирменного стиля (буклетов, 
листовок, афиш, визиток, сувенирной продукции и др.). 
На наш взгляд процесс создания собственных медиатек-
стов имеет образовательный потенциал, положительно 
влияет на уровень мотивации обучающихся, поскольку 

учитывает интересы студенческой аудитории. 

Таким образом, формирование социально-личност-
ной компетентности будущего специалиста осуществля-
ется в процессе социально-культурной деятельности 
с применением компьютерных технологий. Практика 
показала, что использование ресурсов сети интернет, 
мультимедийных приложений, сервисов видеоконфе-
ренцсвязи в образовательном процессе накладывает 
отпечаток на характер взаимодействия преподавателя 
и студента. Возникает необходимость развития инфор-
мационной грамотности и медиакомпетентности. Ста-
новится важным найти эффективные педагогические 
приемы, методы и технологии, направленные на фор-
мирование и развитие медиакультуры, способности 
«читать» медиатекст, анализировать «продукцию» меди-
акультуры (фильмы, книги, журналы, сайты и др.), созда-
вать собственные мeдиaтексты, развивать критическое 
восприятие.
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