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Аннотация. Целью исследования является изучение потребностей человека в куль-
турной деятельности, которые направлены непосредственно на развитие личности.

Методологическую базу исследования представляют собой основные положения 
о природе человеческих потребностей, особенно природа престижных потребностей. 
К используемым научным методам относятся аналитический метод и метод индуктивно-
го умозаключения.

Результаты исследования. Деятельность людей, связанная с удовлетворением их 
культурных потребностей, не всегда идентична понятию «деятельность, развивающая 
личность». Зачастую использование того или иного ее вида не является показателем раз-
вития соответствующих потребностей. Человеческие потребности динамично развива-
ются в современной культуре. С наступлением XXI века происходит быстрый рост уровня 
технологий и последующее за этим развитие электронной техники, что предопределило 
увеличение как свободного времени человека, так и развитие социально-культурной сфе-
ры и сопутствующих с ними отраслей экономики, удовлетворяющих быстро возникающий 
спрос, а вместе с ним потребности.

Перспективы исследования заключаются в изучении дальнейшей взаимосвязи между че-
ловеком и культурой, а также возможности понять самореализационную природу личности.
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Abstract. The purpose of the study is to study the needs of a person in cultural activities that 
are aimed directly at personal development.

The methodological basis of the research is the main provisions on the nature of human needs, 
especially the nature of prestigious needs. The scientific methods used include the analytical 
method and the method of inductive reasoning.

The results of the study. People’s activities related to the satisfaction of their cultural needs are not 
always identical to the concept of «personality-developing activities». Often, the use of one or another 
of its types is not an indicator of the development of relevant needs. Human needs are dynamically 
developing in modern culture. With the advent of the XXI century, there is a rapid increase in the level of 
technology and the subsequent development of electronic technology, which predetermined an increase 
in both a person’s free time and the development of the socio-cultural sphere and related sectors of the 
economy that meet the rapidly emerging demand, and with it the needs.

The prospects of the research are to study the further relationship between man and culture, 
as well as the opportunity to understand the self-actualizing nature of the individual.

Keywords: need, cultural activity, modern society, cultural needs, culture, man as a dynamic 
system, values
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Введение. В современных условиях 
развития общества каждый человек наце-
лен на проявление себя в различных облас-
тях, включая искусство, нравственность, 
организационно-экономическое и инфор-
мационное обеспечение, образование и на-
уку. Любая деятельность человека направ-
лена на удовлетворение потребностей. При 
рождении человек испытывает только пер-
вичные потребности, но со временем про-
хождения этапов развития и социализации 
человек совершенствуется в высокоорга-
низованное существо, которое испытывает 
высшие потребности. Цель данной рабо-
ты — изучить влияние человеческих пот-
ребностей на динамичное развитие в сов-
ременной культуре и обществе. Актуаль-
ность данной темы заключается в том, что 
с процессом эволюции общества появляют-
ся разнообразные возможности удовлетво-
рения культурных потребностей.

Обсуждение. Что же такое «потреб-
ность»? Потребность — это внутреннее со-
стояние психологического и функционально-
го ощущения нехватки какого-либо предмета, 

субъекта, индивида, общественной катего-
рии, общества. Являясь внутренними возбу-
дителями активности, потребности различно 
проявляются в зависимости от ситуации [7]. 
Потребность является динамическим, цикли-
ческим, взаимозаменяемым свойством всего 
живого, выражающим первоначальную (ис-
ходную) форму его активного, избиратель-
ного отношения к условиям внешней среды. 
Человеческие потребности — самые раз-
нообразные среди всех живых организмов. 
Одни люди отдают все свои силы карьере, 
другие — науке, а третьи просто философс-
твуют. В наше время есть множество различ-
ных точек зрения о сущности потребностей. 
Большинство учёных сходятся во мнении, 
что потребность — основная причина для по-
буждения человеческой деятельности. Глав-
ная часть в проявлении потребностей прежде 
всего направлена на баланс положительных 
и отрицательных эмоций. Человеку важно 
быть как в счастье и радости, так и в беспо-
койстве, напряженности, неудовлетвореннос-
ти и озабоченности.

Категория «потребности» имеет следую-
щие особенности [2]:
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— наличие у человека чувства неудовлет-
воренности, которое обусловлено дефицитом 
чего-либо;

— избирательность в плане восприятия 
мира, фиксация внимания человека на объек-
тах, способных утолить потребность;

— наличие эмоциональной окраски: 
по мере усиления потребности — отрица-
тельной, а в случае удовлетворения — поло-
жительной;

— количество потребностей возрастает 
в процессе внутренней и внешней эволю-
ции. (во внешнем эволюционном ряду: рас-
тения — примитивные животные — высо-
коразвитые животные — человек, а также 
во внутреннем: новорожденный — грудной 
младенец — дошкольник — школьник — 
взрослый человек.);

— потребности человека образуют иерар-
хическую систему, где каждая потребность 
имеет свой уровень значимости. По мере их 
утоления они уступают первенство другим 
потребностям.

Потребности личности и другие стиму-
лы её поведения формируются не только под 
влиянием социального положения, но и под 
воздействием всего образа жизни, духовной 
культуры общества, психологии различных 
общественных групп. Внутреннее разви-
тие человека не всегда одинаковое со всех 
сторон, поэтому многообразие в развитии 
личности породило такое же многообразие 
в классификации потребностей. Человечес-
кие потребности можно разделить на две 
основные группы: первичные и вторичные 
потребности.

Обратимся к классификации потребностей.
1. Первичные: биологические, или мате-

риальные органические потребности (пища, 
дыхание, жилище и т. п.), экзистенциальные 
(связанные с чувством безопасности, уверен-
ностью в будущем, гарантиями благополуч-
ного существования и обеспечения биологи-
ческих потребностей).

2. Вторичные: социальные потребнос-
ти (связанные с чувством принадлежнос-
ти к обществу), престижные потребности 
(связанные с оценкой деятельности чело-
века, уважением и самоуважением, обще-
ственным признанием его успехов в карье-
ре и творчестве, достижением авторитета), 
духовные, или идеальные, познавательные 

потребности (познание мира, самовыраже-
ние, самореализация, творческая деятель-
ность личности, направленная на создание 
прекрасного), потребности, связанные с ре-
лигиозной верой человека [6].

Исследуя индивидуальные потребнос-
ти, А. Маслоу классифицировал человечес-
кие потребности по уровням — от самых 
простых базовых к высоким социальным 
потребностям в самовыражении и самоак-
туализации личности, обозначив основные 
принципы их актуализации. При этом стрем-
ление утолить возвышенные потребности 
возникает, когда мы утолим низшие. То есть 
индивид никак не способен ощущать необ-
ходимость высших потребностей, пока нуж-
дается в более примитивных вещах, таких 
как утоление голода, жажды или жилище. 
На ступени выше разместилась потребность 
в собственной безопасности и безопасности 
близких, над ней — потребность в близком 
человеке и любви, а также во включении в со-
став какой-либо социальной группы. А. Мас-
лоу писал, что удовлетворение примитивных 
физиологических потребностей — базовый 
компонент для счастья всего человечества. 
В его представлении идеальное общество — 
это общество сытых людей, не боящихся 
и не испытывающих тревог [5].

Например, человек, нуждающийся в пище, 
одежде и жилье, вряд ли будет тратить усилия 
на саморазвитие. Его мысли, идеи и силы бу-
дут ориентированы на то, чтобы поесть и най-
ти себе жильё. Однако в случае, когда инди-
вид ранее обеспечил питание и проживание, 
он способен мотивировать себя к созданию 
семьи или к достижению успеха на работе. 
И только когда человек удовлетворил базовые 
потребности, он начинает задумываться о реа-
лизации высших потребностей.

Культура возникает тогда, когда люди 
от использования готовых продуктов при-
роды переходят к производству матери-
альных благ, подчиняя себе силы природы. 
Об этом говорит и этимология слова «куль-
тура», которое в переводе латинского озна-
чает «возделывание, воспитание, развитие, 
обработка». Культура — это специфичес-
кий способ организации и развития чело-
веческой жизнедеятельности, в котором 
происходит реализация сущностных спо-
собностей человека к творчеству и самосо-
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вершенствованию. Данное определение мо-
жет быть дополнено и расширено с учётом 
сложности и многомерности культуры как 
явления в жизни общества [1].

Важной особенностью культурных пот-
ребностей является их двойственность. С од-
ной стороны, это проявляется в том, что куль-
турные потребности удовлетворяют личные 
интересы индивида, то есть приобщение к ху-
дожественным ценностям, познание или со-
здание различных образов культуры. Другая 
сторона заключается в предметно-деятельной 
сущности. Потребность в каком-либо творчес-
тве может считаться удовлетворённой, если 
она нашла свою оценку и была воспринята 
не только по отдельности различными инди-
видуумами (мастером, актером), но и целым 
обществом потребителей (читателей, зрите-
лей, аудиторией). Учёт этих особенностей поз-
воляет распределять потребности художест-
венного творчества с точки зрения реализации 
их на практике, а это даёт целенаправленную 
возможность формировать потребности в ху-
дожественном творчестве, принимая во вни-
мание их обратную связь, проявляющуюся 
в каждой конкретной культурно-исторической 
ситуации по-разному [4].

Состоянием и уровнем культуры опреде-
ляются потребности и ценности индивида. 
Уровни культуры — это уровни совершенс-
тва как отдельного индивида, так и широких 
социальных кругов, то, к чему рано или поз-
дно стремится группа людей или отдельный 
человек в зависимости от уровня своего раз-
вития, проживания, культурных ценностей 
и традиций, а также в зависимости от пер-
вичных потребностей, которые они стре-
мятся удовлетворить. В культуре выделяют 
несколько крупных подуровней, каждый 
из которых имеет свои особые черты и харак-
теристики:

— прагматичный уровень, где доминиру-
ют соответствующие прагматические потреб-
ности: в выживании, самосохранении и со-
здании максимально комфортных для себя 
условий. Это низший уровень, пограничный 
с полным отсутствием культуры, поскольку 
здесь человек проявляется эгоистом;

— жизнерадостный уровень, где доми-
нирует интерес к жизни. Важнейшая пот-
ребность индивида — это просто жить в об-
ществе. Индивид ответственно относится 

к поставленной задаче в определенной сфе-
ре, поскольку осознает, что в них он может 
реализовать себя лучше, может самосовер-
шенствоваться и продемонстрировать свои 
способности;

— любовный уровень, который основы-
вается на потребности индивида в другом 
человеке. Самый яркий пример — это насто-
ящая любовь к другому человеку. На этом же 
уровне характерно культурное самообогаще-
ние, повышение культурного уровня и куль-
турного потенциала не только самого себя, 
но и близкого человека.

Нравственность — основа общекуль-
турных ценностей. Сами по себе ценности 
представляют собой фиксированную характе-
ристику отношения индивида к какому-либо 
объекту. Ценность для человека может быть 
материальной или нематериальной. Другой 
человек одновременно может представлять 
и ценность, и потребность. По сути, ценность 
может существовать и в виде смысла, который 
человек вкладывает в этот предмет, и в том, 
как сам предмет ощущается для него [8].

Человеческие потребности динамично 
развиваются в современной культуре. При-
мером этого является сравнительный анализ 
культуры начала XX — начала XXI веков. 
Культура в это время развивалась в сложной 
политической и экономической ситуации, 
происходили резкие, противоречивые изме-
нения. На раннем этапе советской власти по-
литика в культурной области основывалась 
на идеологическо-воспитательной трактовке. 
Затем с 50-х годов начинает формироваться 
новое представление о культуре, и главной 
задачей становится обслуживание населе-
ния. В 70–80-е годы в обществе продвига-
лась мысль об активной самодеятельности 
населения, осуществлялся свободный выбор 
и расширялось разнообразие в досугово-
культурных услугах, создавались любитель-
ские клубные объединения по интересам, 
развивались процессы самостоятельного уп-
равления и организации при осуществлении 
подобной деятельности. При этом к середине 
80-х годов активно осуществлялось сохране-
ние и приумножение уникальных культурных 
ценностей, создавалась разветвленная сеть 
культурных учреждений. К началу 90-х годов 
в социокультурной сфере наметился кризис, 
причинами которого стали отрицательные 
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последствия жесткой регламентации жизне-
деятельности организаций социально-куль-
турной сферы со стороны различных струк-
тур. Бюджетные отчисления не соответство-
вали реальным нуждам. Идеологический 
диктат, низкий уровень оплаты труда и по-
пытки влиять на нормирование творческого 
труда привели к оттоку квалифицированных 
кадров, сделали многие творческие профес-
сии экономической и социальной сфер не-
привлекательными для молодежи [3].

С наступлением XXI века происходит 
быстрый рост уровня технологий и пос-
ледующее за этим развитие электронной 
техники, что предопределит увеличение 
свободного времени человека, а соответс-
твенно, и развитие социально-культурной 
сферы и сопутствующих отраслей экономи-
ки, удовлетворяющих быстро возникающие 
потребности. Рынок же в свою очередь спо-
собствовал появлению новых форм социаль-
но-культурной и досуговой деятельности, 
которые отсутствовали до начала XXI века, 
предложил новые культурные продукты, 
пользующиеся устойчивым спросом за ру-
бежом. К тому же некоторые виды продук-
ции просто не могли выдерживать конкурен-
ции по тем или иным причинам [3]. Таким 
образом, мы видим снижение потребностей 
в традиционных видах искусства, утрату 
интереса к отечественной социокультурной 
сфере, а объясняется это увеличением пот-
ребности населения к продукции массовой 
культуры различных жанров: литературы, 
кинематографа, музыки и т. д.

Заключение. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что удовлетворение 
культурных интересов и потребностей всех 
социально значимых групп и слоев обще-
ства может осуществляться в процессе под-
держания культурного плюрализма, деятель-
ности различных секторов культуры. Только 
культурная политика, направленная на раз-
витие всего многообразия форм культурной 
деятельности и учёт культурных потребнос-
тей различных социально-демографических 
групп, позволит создать цивилизованный 
рынок культурных благ и услуг, отвечающих 
заботе общества о человеческом капитале, 
человеческом факторе экономического роста 
и инновационного общественного развития.
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