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Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу структуры социальной ак-
тивности. Рассматриваются различные дефиниции понятия «социальная активность» 
в контексте отечественных и зарубежных исследований. Дается общая характеристи-
ка особенностей социальной активности. Проанализированы факторы, оказывающие 
влияние на возникновение социальной активности. Определены основные струк-
турные компоненты социальной активности. Проведен аналитический обзор статей,  
в которых освещаются особенности социальной активности во взаимосвязи с други-
ми психологическими феноменами. Рассмотрена социальная активность в контексте 
различных видов социальной деятельности. Сделаны выводы о специфике понима-
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данного социально-психологического явления.
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characteristics of social activity. The factors influencing the emergence of social activity 
are analysed. The main structural components of social activity have been identified. An 
analytical review of articles that highlight the features of social activity in conjunction with 
other psychological phenomena is carried out. Social activity in the context of various types 
of social activity is considered. Conclusions are made about the specifics of understanding 
social activity in foreign and domestic science, as well as about the structure of this socio-
psychological phenomenon.
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Детерминированные и казуальные трансформации системы социальной жизни 
отражаются в поиске возможностей активного проявления личности в социальной 
среде, что актуализирует проблему социальной активности [9]. Изучением социаль-
ной активности занимается ряд зарубежных (J. Burger, D. Caldwell [18], C. Greaves, 
L. Farbus [23] и др.) и отечественных (И. В. Арендачук [1], Е. С. Балабанова [2],  
Е. Е. Бочарова [4], М. А. Кленова [7], Ю. А. Лобейко [8], Е. М. Харланова [13],  
Р. М. Шамионов [14] и др.) исследователей, определяющих данный феномен в кон-
тексте деятельности, связанной с изменением как социальных объектов, так и лич-
ности и социальной ситуации. В современной науке социальная активность рас-
сматривается в различных аспектах: как явление, как состояние и как отношение. 
Противоречивость в понимании изучаемого феномена обусловливает актуальность 
нашего исследования, посвященного анализу содержания и структуры социальной 
активности на основе современных научных источников.

В отечественной науке представлены различные дефиниции понятия «социаль-
ная активность». В частности, Ю. А. Лобейко [8] рассматривает социальную актив-
ность следующим образом: 

– как явление ‒ категория, предполагающая психологические характеристики 
индивида и способность социальных субъектов к сознательному взаимодействию 
с социальной реальностью; 

– как состояние ‒ качество, связанное с психической готовностью к действию 
и основанное на потребностях индивида; 

– как отношение ‒ феномен, проявляющийся в процессе трансформации различ-
ных сфер деятельности.

Р. М. Шамионов, М. В. Григорьева [16] понимают под данным феноменом актив-
ность, ориентированную на трансформацию и преобразование социальных объек-
тов, что способствует изменению личности и социальной ситуации. Также авторы 
связывают социальную активность с переживанием себя как субъекта социального 
бытия. Из этого следует, что социальная активность позволяет качественно транс-
формировать социальную действительность: социальное «Я», свое место в социу-
ме, а также общество в целом. Р. М. Шамионов [15] отмечает, что социальная ак-
тивность как эффект социализации и развития субъекта проявляется в той сфере, 
которая выступает как ведущая для самореализации личности в социальном про-
странстве. Г. В. Баранова, А. А. Баранов [3] утверждают, что социальная активность 
представляет собой динамическую составляющую деятельности, зависимую от 
специфики актуальной ситуации и определяемую потребностями личности или со-
циума.
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М. А. Кленова [7] рассматривает социальную активность в контексте социаль-
ной деятельности, в том числе альтруистической, досуговой деятельности, полити-
ческой, гражданской, социально-экономической, образовательной, протестной, ду-
ховной, религиозной, субкультурной активности. И. В. Троцук, К. Г. Сохадзе [12] 
отмечают, что социальная активность представляет собой совокупность социально-
психологических качеств и произвольной деятельности субъекта, обусловливаю-
щую уровень влияния индивида на процессы и явления социальной реальности. 
Социальная активность актуализируется под воздействием потребностей, обладаю-
щих выраженным социальным значением. Е. Е. Бочарова [4] определяет социаль-
ную активность в различных контекстах (см. рис. 1). 

Рис. 1. Основные дефиниции социальной активности (по Е. Е. Бочаровой [4])

По мнению Е. Е. Бочаровой [4], социальная активность может рассматриваться как 
деятельность, детерминированная совокупностью процессов, объединенных в изме-
няющуюся регулятивно-функциональную систему. Исходя из этого, автор подчер-
кивает, что взаимодействие с социальной действительностью выступает как станов-
ление нового контакта с реальностью, а не повторение определенных стереотипов.  
Е. С. Балабанова [2] также рассматривает социальную активность как активность ин-
дивида в жизнедеятельности социальных групп и социума. Е. С. Маренцева [10] по-
нимает под социальной активностью взаимообусловленное взаимодействие субъек-
та с социальным пространством, включающее в себя желательные трансформации 
личности и среды. Автор приводит основные характеристики социальной актив-
ности (см. рис. 2). 

Е. М. Харланова [13] определяет социальную активность как качество субъекта 
или социальной группы, позволяющее обеспечивать осмысленное взаимодействие 
с социальной реальностью и ее преобразование с учетом задач развития социума. 
С точки зрения исследователя, социальная активность интегрирует структуру лич-
ности и структуру ее деятельности. Н. В. Гончарова, О. П. Поповкина [5] отмеча-
ют, что социальная активность рассматривается во взаимодействии с социальной 
средой, которое предполагает конструирование личности и социальной реальности.  
Г. В. Палаткина, Л. В. Азизова [11], анализируя структуру социальной активности, 
выделяют мотивационный, предметно-операционный, рефлексивный, ценност-
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но-потребностный компоненты. Л. К. Иванова, И. В. Колесов [6] выделяют мо-
тивационный, ориентировочный, регулировочный и поведенческий компоненты.  
И. В. Троцук, К. Г. Сохадзе [12] описывают структуру социальной активности  
(см. рис. 3).

Рис. 2. Основные характеристики социальной активности (по Е. С. Маренцевой [10])

Рис. 3. Структура социальной активности (по И. В. Троцук, К. Г. Сохадзе [12])

Р. М. Шамионов, М. В. Григорьева [16] выделяют основные компоненты соци-
альной активности: 

– когнитивный компонент, который представлен пониманием специфики соци-
ального взаимодействия и социальной идентификации;

– эмоционально-статусный компонент, который связан с эффективностью в со-
циальных контактах; 
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– поведенческий компонент, который включает в себя направленность на соци-

ально значимую деятельность.
В зарубежной науке анализ феномена социальной активности связан с различ-

ными видами социальной деятельности, в частности волонтерской, творческой, 
коммуникативной. По мнению R. R. Cocking с соавторами [20], социальная актив-
ность приводит к индивидуальному психическому функционированию. Признание 
того, что существенные аспекты психического функционирования индивида про-
истекают из социальной активности, привело к переоценке ряда научных идей.  
H. Cooper с соавторами [21] определяют социальную активность как один из наи-
более последовательных предикторов субъективного благополучия. Результаты ис-
следования показали, что удовлетворенность социальной деятельностью является 
положительным предиктором субъективного благополучия, хотя показатели лично-
сти также были значимыми предикторами [22]. 

Исследование D. Watson с соавторами [29] показало наличие взаимосвязей со-
циальной активности с эмоциональным состоянием индивида. В частности, опре-
деленные типы социальных событий по-разному связаны с аффектом, а социальная 
активность не имеет последовательной связи с показателями негативного воздей-
ствия или другими параметрами личности. Исследование M. A. Okun с соавтора-
ми [27] подтверждает полученные данные о взаимосвязи социальной активности 
и субъективного благополучия. Авторы обнаружили, что социальная активность 
положительно и существенно связана с субъективным благополучием. J. M. Burger 
с соавторами [18] обнаружили взаимосвязь аффекта, экстраверсии и социальной 
активности. 

Исследование M. F. Steger, T. B. Kashdan [28] показало, что дисфункциональ-
ное социальное поведение связано с переживанием депрессии. Люди с более вы-
соким уровнем депрессивных симптомов сообщают о более частом негативном со-
циальном взаимодействии. B. James с соавторами [25] выявили связь социальной 
активности со снижением когнитивных функций. Исследователи обнаружили, что 
интенсивная социальная активность связана с меньшим снижением когнитивных 
функций. В исследовании R. E. Marioni с соавторами [26] также показано, что по-
вышение социальной активности связано с уменьшением риска когнитивных нару-
шений. Авторы изучали маркеры восприятия социальных отношений (социальная, 
физическая и интеллектуальная вовлеченность, удовлетворенность социальными 
отношениями) с когнитивными изменениями. Исследование продемонстрировало, 
что повышенный уровень участия в социальных, физических или интеллектуаль-
ных занятиях был связан с повышением исходных когнитивных способностей. Ав-
торы подтвердили связь между повышением социальной активности и более высо-
кими показателями когнитивных способностей. 

C. J. Greaves, L. Farbus [23] отмечают, что существует взаимосвязь социальной 
активности и психосоциального и физического здоровья. В исследовании V. Isaac 
с соавторами [24] показаны связи между уровнем социальной активности и де-
прессивными симптомами, а также связи между уровнем социальной активности 
и снижением депрессивных симптомов. Более высокая социальная активность была 
связана с более низким риском развития депрессивных симптомов. C. L. Carmichael 
с соавторами [19] обнаружил, что количество социальных взаимодействий в воз-
расте 20 лет и качество социальных взаимодействий в возрасте 30 лет позволяет 
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прогнозировать психосоциальные последствия среднего возраста. В исследовании 
C. L. Brown с соавторами [17] социальная активность рассматривается как часть 
активного образа жизни, препятствующего снижению когнитивных функций. 

Таким образом, в отечественной науке под социальной активностью понимается 
активность, направленная на трансформацию и преобразование социальных объек-
тов, что способствует изменению личности и социальной ситуации. Также авторы 
связывают социальную активность с переживанием себя как субъекта социального 
бытия. Из этого следует, что социальная активность позволяет качественно транс-
формировать социальную действительность: социальное «Я», свое место в соци-
уме, а также общество в целом. Социальная активность как эффект социализации 
и развития субъекта проявляется в той сфере, которая выступает как ведущая для 
самореализации личности в социальном пространстве. В зарубежной науке анализ 
феномена социальной активности связан с различными видами социальной дея-
тельности. Исследования показывают взаимосвязи социальной активности и пси-
хосоциального здоровья. Тем не менее в настоящее время остается открытым во-
прос об особенностях формирования социальной активности у лиц, относящихся 
к различным возрастным группам.
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