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Аннотация. Статья посвящена актуальной научной и практической 

проблеме становления современной концепции управления городами в 

контексте реализации современных норм публичной власти. В РФ 

концепция и практики публичной власти развиваются с начала 1990-х 

годов и они получили свое окончательное оформленние в законодательстве 

спустя 30 лет. Система самоуправления превращается в «нижний этаж» 

государственной власти. Это политическое решение несет в себе как 

несомненные плюсы, так и некоторые минусы. В качестве обязательного 

условия предполагается рост влиятельности населения при выработке 

политики развития города: не просто учет его мнения, но признание 

предпочтений населения приоритетными для органов власти. Публичная 

политика управления городом предполагает реализацию так называемых 

норм опережающего развития, к которым следует отнести: учет реального 

потенциала всей совокупности материальных и социальных ресурсов; 

ориентацию на применение наиболее прогрессивных, передовых методов 

решения актуальных проблем для создания благоприятных условий жизни 

горожан; использование авторитетной общественной экспертизы 

стратегических решений; профессионализм управленцев на уровне 

мировых стандартов; своевременное освоение и использование лучших 

технологий решения управленческих проблем; адекватное и 

своевременное разрешение потенциальных противоречий при 

взаимодействии местной власти и горожан. Современная публичная 
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политика управления городами все чаще обращается к концепции «умный 

город». Ее важным компонентом в настоящее время становится практика 

цифровизации. Однако сейчас в России говорить о внедрении публичной 

политики управления «умным городом» оправданно только в отношении 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Красноярска. 

Ключевые слова: публичная власть; публичная политика; городское 

управление; местное самоуправление; «умный город» 

Статья написана в рамках поддержанного РФФИ и ЭИСИ проекта  

№ 21-011-31356 «Исследование трансформаций систем городского 

управления и самоуправления в условиях конституционной 

институционализации единой системы публичной власти в РФ» 

Для цитирования: Попова О. В. Институционализация единой 

системы публичной власти в РФ на уровне городского управления и 

самоуправления // Социально-политические исследования. 2022. № 1 (14). 

С. 5-23. http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-1-14-5-23 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

Original article 

Institutionalization of a united system of public power at the city level  

in the Russian Federation 

Olga V. Popova  

Doctor of political sciences, professor, head of the department of political institutions 

and applied political studies, faculty of political sciences, St. Petersburg state university, 

Saint Petersburg. 

o.popova@spbu.ru, https://orcid.org/ 0000-0002-0701-7767 

Abstract. The article is devoted to an urgent scientific and practical problem 

of city management modern concept formation in a context of public authority 

modern norms implementation. In the Russian Federation, concept and practices 

of public authority have been developing since the early 1990s. They received 

their final legalization in the early 2020s. A system of self-government is 

turning into the “lower floor” of state power. This political decision carries both 

undoubted pluses and some minuses. As a prerequisite, it is assumed that the 

population influence will increase in the development of the city's development 

policy. It is expected not just to take into account the opinion of the citizens, but 

to recognize the preferences of the population as priority tasks for the activities 

of the authorities. The public policy of city management involves the 

implementation of the so-called norms of advanced development. These 

include: taking into account the real potential of the totality of material and 

mailto:o.popova@spbu.ru
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social resources; orientation to the application of the most progressive, 

advanced methods of solving urgent problems to create favorable living 

conditions for citizens; use of authoritative public expertise of strategic 

decisions; professionalism of managers at the level of world standards; timely 

development and use of the best technologies for solving management 

problems; adequate and timely resolution of potential conflicts in the interaction 

of local authorities and citizens. Modern public policy of urban management is 

increasingly turning to the “smart city” concept. The practice of digitalization is 

now becoming its important component. However, now in Russia it is justified 

to talk about the introduction of  public policy of managing a “smart city” only 

in relation to Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Kazan and Krasnoyarsk. 

Keywords: public authority; public politics; city government; local 

government; smart city 

The reported study was funded by RFBR and EISR according to the re-

search project № 21-011-31356 “Сity government and self-government systems 

transformations study in the context of the constitutional institutionalization of 

the public authority unified system in the Russian Federation” 
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Введение 

Любой современный город 

представляет собой открытую и 

подвижную систему, которая объ-

единяет экономическую, социаль-

ную, демографическую, экологиче-

скую, духовную, политическую и 

иные подсистемы. Во всем мире 

четко проявляется тенденция к ур-

банизации. Согласно данным ООН, 

в конце 2020 г. в городах проживало 

55 % населения всего мира, а к 

2050 г. доля городских жителей 

превысит 2/3 [World Cities Report, 

2020]. Внимание к проблеме разви-

тия городов у мирового научного и 

политического сообщества прояви-

лось намного раньше 2016 г., когда 

был создан Центр ООН по насе-

ленным пунктам (Хабитат) и при-

нята «Новая программа развития 

городов»; еще в 1976 г. была приня-

та «Ванкуверская декларация о 

населенных пунктах», а в 2007 г. – 

«Лейпцигская хартия устойчивого 

европейского города». Содержащи-

еся в Лейпцигской хартии рекомен-

дации государствам-участникам 

Европейского Союза в отношении 

развития городов вполне соответ-

ствуют ожиданиям российских 

граждан и компонентам стратегии 

развития «умного города».  
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Речь идет о комплексном подхо-

де к политике развития городов с 

целью гарантированного обеспече-

ния высокого качества социальных 

пространств, совершенствования 

инфраструктуры, сетей, доступного 

и качественного транспорта, эф-

фективного расходования энергии, 

стимуляции передовой образова-

тельной политики и профессио-

нальной подготовки (особенно мо-

лодежи в бедных районах), под-

держки экономики и создания ра-

бочих мест на рынке труда на му-

ниципальном уровне [Insa-Ciriza, 

2012]. 

Россия вполне соответствует 

этой общей тенденции урбаниза-

ции. Три четверти населения нашей 

страны проживает ныне в городах. 

При достаточно существенном раз-

бросе количества городского насе-

ления в различных федеральных 

округах (в Южном федеральном 

округе этот показатель находится в 

пределах 63 %, в Северо-

Западном – 85 %) общее число го-

рожан в России превышает 75 % 

(см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Доля городского населения Российской Федерации  

в общей численности населения на 1 января 2020 г. и 1 января 2021 г.*, % 

Наименование территории 
Доля городского насе-

ления, 1 января 2020 г. 

Доля городского 

населения, 1 января 

2021 г. 

Дальневосточный федеральный округ  72,9 73,0 

Приволжский федеральный округ  72,2 72,3 

Северо-Западный федеральный округ 84,9 85,0 

Северо-Кавказский федеральный округ  50,3 50,4 

Сибирский федеральный округ  74,3 74,3 

Уральский федеральный округ  81,6 81,7 

Центральный федеральный округ  82,3 82,4 

Южный федеральный округ (с 

29.07.2016)  
62,8 63,0 

Российская Федерация  74,2 74,7 

*Источник: Доля городского населения Российской Федерации  

в общей численности населения: данные Росстата 

 
Типы городов разнообразны (см. 

табл. 2). Здесь приведены наиболее 

часто используемые в обществен-

ных науках типологии города. Со-

вершенно очевидно, что вне зави-

симости от размера города (город-

миллионник, малый город и т. д.), 

его статуса (в Российской Федера-

ции есть три города, имеющие осо-

бый статус городов федерального 

значения) или успешности его су-

ществования (например, для нашей 

страны сверхактуальна проблема 

развития моногородов), есть некие 

общие принципы управления – обя-

зательное условие грамотного рас-
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поряжения ресурсами территори-

ального образования и инструмен-

тальными возможностями населе-

ния. 

Таблица 2.  

Типологии городов  

Критерий типологизации Виды городов 

Доминирующая социально-

экономическая функция 

города (В. В. Таболин) 

− промышленные (индустриальные); 

− торгово-финансовые; 

− торгово-промышленные; 

− сырьевые (газ, нефть, руда, уголь и др.); 

− портовые; 

− военные (войсковые); 

− административные; 

− учебные; 

− научные; 

− лечебно-курортные 

Юридический статус − столица государства; 

− столицы субъектов/административно-территориальных 

единиц; 

− города-региональные центры; 

− прочие 

Географическое положение − города в узлах пересечения транспортных путей; 

− города в крупных горнодобывающих районах; 

− города в районах крупной обрабатывающей промышлен-

ности; 

− города в районах интенсивного сельского хозяйства 
Значимость архитектурно-

градостроительного насле-

дия 

− исторические города международного уровня значимости 

(уникальная значимость); 

− исторические города общегосударственного значения 

(незаурядное наследие); 

− исторические города регионального значения; 

− исторические населенные пункты «местного значения» 

 

Создание комфортной среды 

проживания невозможно без дей-

ствия механизмов партнерства, об-

ращения власти к помощи граждан-

ского общества, вовлеченности 

населения в менеджмент города. 

Основой сбалансированного разви-

тия территории выступают город-

ские сообщества гражданских ак-

тивистов. Эта тенденция активно 

поддерживается органами государ-

ственой власти. В Национальном 

проекте «Жилье и городская среда» 

прямо говорится, что доля граждан, 

участвующих в решении вопросов 

развития городской среды, должна 

вырасти до 30 % к 2024 г. Этот по-

казатель активности не рассматри-

вается как самоцель, но как условие 

отражения интересов активной ча-

сти населения страны в реоргани-

зации условий их жизни. 
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Публичная власть как  

«власть для»:  

концептуальная рамка  

исследования 

К факторам активизации рос-

сийских граждан и органов пуб-

личной власти в освоении техноло-

гий публичного управления в ис-

текшем десятилетии следует отне-

сти изменение нормативно-

правовой базы публичной власти и 

появление многообразных форм 

организации публичного сотрудни-

чества разных уровней власти и 

населения [Колесников, 2018; Ку-

зин, 2014].  

Фактически в основе этой стра-

тегии лежит введенный профессо-

ром С. Осборном с целью опреде-

ления нового набора стейкхолдеров 

для осуществления публичной по-

литики термин «Новое публичное 

управление» (NPG). Концепция 

NPG требует существенного изме-

нения управления и организации 

работы органов власти, функцио-

нирования государства. 

Е. В. Рожков справедливо отме-

чает, что «в контексте NPG целью 

участия граждан является не только 

обеспечение самоуправления граж-

дан в гражданском обществе, но и 

привлечение частных ресурсов, 

энергии и идей в области государ-

ственного управления и повышения 

легитимности деятельности орга-

нов публичной власти» [Рожков, 

2021, с. 69–70]. 

Хотелось бы отметить, что в 

контексте современных вариантов 

теоретических наработок и практик 

политического публичного управ-

ления тема «власть над» является 

устаревшей и не отвечающей за-

просам сегодняшнего дня. «Власть 

над» четко коррелирует с господ-

ством, однобоким пониманием 

природы политики в XXI веке [Гос-

подство против политики, 2019]. В 

контексте актуальной политики пуб-

личного управления целеобразно 

оперировать парадигмой «власть 

для». В этом варианте публичная 

власть, как и практика публичного 

управления ориентированы на до-

стижение общего блага на основе 

совместных согласованных дей-

ствий управляющих и управляемых 

в публичной сфере [Недяк, 2020]. 

Публичная власть и политика не яв-

ляются некими константами. Они 

рождаются как коллективное дей-

ствие, проявляются именно в нем и 

прекращают свое существование 

совместно [Публичная власть, 2021].  

Отечественные исследователи 

Г. В. Атаманчук, В. И. Патрушев 

высказали идею опережающего 

управления городом в современных 

условиях. С их точки зрения, субъ-

екты городской власти фактически 

трансформируются в субъекты 

управления, поэтому предполагает-

ся, что в своей профессиональной 

деятельности они прежде всего: 

будут «отражать потребности, ин-

тересы и цели городского сообще-

ства и его развития»; выступят 

«приверженцами, носителями и 

образцами высоких идеалов, цен-

ностей, мотивов и стиля человече-

ской жизнедеятельности»; будут 
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руководствоваться целью «разре-

шения городских жизненных про-

блем и созидания устойчивого бу-

дущего»; перманентно будут осу-

ществлять «актуальную информа-

ционно-аналитическую и програм-

мно-эвристическую работу, позво-

ляющую предвидеть, прогнозиро-

вать, программировать, проектиро-

вать и планировать городские пере-

мены»; выступят «авангардом по-

знания, инновационных подходов, 

смелости и решительности в отра-

жении городской действительности 

и гармонизации биосоциотехно-

сферы» [Атаманчук, 2020, с. 8]. По-

добный подход ориентирован не 

просто на управление городом его 

администрацией, а на осуществле-

ние в рамках публичного управле-

ния политики опережающего раз-

вития, включающего в качестве 

участников и горожан. 

В этих условиях, согласно пред-

ставлению данных авторов, «запус-

кается генератор производства со-

циальной энергии горожан, которая 

находит свое проявление в трудо-

любии, дисциплинированности, 

ответственности, открытости, ини-

циативе, энтузиазме, гордости за 

свой город, оптимизме, дружбе, то-

вариществе и взаимопомощи» 

[Атаманчук, 2020, с. 8–9]. Однако 

все это может остаться только «бла-

гопожеланием» для прогрессивного 

развития городов, если не будет 

соблюден ряд условий. 

Качественное состояние пуб-

личного управления просто невоз-

можно, если не будут учтены со-

стояние, тренды и перспективы из-

менения всех тех многообразных 

ресурсов (материальные, техниче-

ские, людские, временные, полити-

ческие и т. д.), на которые могут 

опираться управленческие город-

ские структуры. Исключительно 

важны «ориентация целей субъек-

тов управления городом на приме-

нение наиболее прогрессивных, 

передовых, выверенных мировой 

практикой и применимых в нынеш-

ней исторической и социальной 

ситуации способов, форм, методов, 

механизмов, технологий решения 

актуальных проблем для создания 

благоприятных условий жизнедея-

тельности горожан», синергетиче-

ский эффект управленческих прак-

тик, опирающихся на «тесное взаи-

модействие научной и обществен-

ной мысли», подготовка «персонала 

управления на уровне развивающе-

гося мирового знания и опыта», 

«способность своевременно осваи-

вать лучшие механизмы и социаль-

ные технологии решения управлен-

ческих проблем», гибкость в при-

нятии управленческих решений, 

высокое качество «взаимодействия 

местной власти и горожан в реше-

нии общих проблем и самореализа-

ции личности каждого горожанина 

в различных сферах деятельности» 

[Атаманчук, 2020, с. 8–9].  

 

Формирование публичной власти 

в РФ: результаты исследования 

В Российской Федерации сфор-

мировалось устойчивое представ-

ление о публичной власти как о 
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многомерном явлении, подразуме-

вающем принадлежность всей пол-

ноты власти народу и осуществля-

ющемся как в форме государствен-

ной власти, так и в форме местного 

самоуправления.  

Создана трехуровневая система 

публичной власти. Таким образом, 

фактически публичная власть пред-

ставляет собой обобщающее поня-

тие, которое включает государ-

ственную власть на федеральном 

уровне, государственную власть в 

субъектах федерации и систему ор-

ганов местного самоуправления 

[Югов, 2021]. 

При этом трактовки цели пуб-

личной власти различаются суще-

ственно.  

Можно встретить в современной 

литературе как минимум три суще-

ственно различающихся определе-

ния. Так, например, Д. А. Кузин 

определяет публичную власть как 

«совокупность общественных от-

ношений, связанных с возможно-

стью субъекта обеспечить подчине-

ние воли объекта в целях реализа-

ции закрепленных правом обще-

ственных интересов» [Кузин, 2014, 

с. 319]. 

Для В. В. Рачинского публичная 

власть – «это институционализиро-

ванная легальная социальная 

власть, реализующая артикулиро-

ванные общественные интересы 

определенного территориального 

сообщества и служащая цели со-

хранения и развития данного сооб-

щества в качестве целостной си-

стемы в соответствии с господ-

ствующим в обществе мировоззре-

нием» [Рачинский, 2003, с. 36]. 

В. Н. Савин в рамках норматив-

ного институционального подхода 

определяет публичную власть как 

суверенную власть, представляю-

щую «спообность народа, а также 

юридически закрепленное право 

(возможность) лиц, выполняющих 

функции в государственных или 

муниципальных органах, оказывать 

влияние на население государства 

либо население государственных 

или муниципальных образований в 

той или иной сфере общественной 

жизни от имени самого государства 

с целью осуществления общегосу-

дарственной политики» [Савин, 

2000, с. 16]. 

Публичная власть организуется 

по территориальному принципу, 

обладает возможностью осуществ-

лять правотворчество и строится на 

принципах универсальности, от-

крытости и безличности, возмож-

ности взаимодействия с социумом 

через систему общественных и по-

литических организаций, ориента-

ции на ценности, объективные по-

требности и интересы общества, 

выступая и действуя от имени всего 

общества. Публичная власть ориен-

тирована на обеспечение социаль-

ных стандартов жизни определен-

ного уровня, внутренней и внешней 

безопасности при сохранении вос-

производства себя самой. 

Нормативная основа функцио-

нирования публичной власти в РФ 

начала формироваться в первой по-

ловине 1990-х годов. Конституция 
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России (1993) закрепила положе-

ние, что государственную власть и 

публичную власть нельзя отож-

дествлять, а местное самоуправле-

ние конституировано как относи-

тельно самостоятельный уровень 

общегосударственного устройства.  

Определенную лепту внес Кон-

ституционный Суд РФ, который в 

Постановлении от 24 января 1997 г. 

№ 1-П определил, что местное са-

моуправление и его органы являют-

ся видом публичной власти, а По-

становление от 10 июня 1998 г. 

№ 17-П введено в оборот понятие 

«уровни публичной власти». 

Принципы функционирования 

властных структур различного 

уровня сформулированы в Феде-

ральном законе № 184-ФЗ 1999 г. 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и в Феде-

ральном законе № 131-ФЗ 2003 г. 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».  

Особенности понимания пуб-

личной власти как единой системы 

после внесения летом 2020 г. по-

правок в ст. 71, 80, 132 Конститу-

ции РФ закреплены в Федеральном 

законе от 8 декабря 2020 г. N 394-

ФЗ «О Государственном Совете 

Российской Федерации» (гл. 1, ст. 2 

«Понятие единой системы публич-

ной власти»). 

На наш взгляд, четко прослежи-

ваются 3 этапа развития публичной 

власти в современной России: 

а) 1990-е годы; б) 2000-е годы; 

в) 2020-е годы. 

В 1990-е годы была сформиро-

вана нормативная основа взаимо-

действия органов местного само-

управления и органов государ-

ственной власти для наиболее эф-

фективного решения общих задач, 

как непосредственно связанных с 

вопросами местного значения в ин-

тересах населения муниципальных 

образований, так и по участию 

местного самоуправления в выпол-

нении тех или иных, имеющих гос-

ударственное значение, публичных 

функций на соответствующей тер-

ритории.  

В 2000-е годы произошло зако-

нодательное закрепление вопросов 

местного значения на федеральном 

уровне и межуровневого взаимо-

действия. В это десятилетие 

наблюдалась планомерная отмена 

выборов мэров городов, происхо-

дило развитие института сити-

менеджеров. Появилась возмож-

ность осуществления компетенции 

местного самоуправления органами 

государственной власти. Органы 

госвласти в этот период достаточно 

активно начали субсидировать дея-

тельность органов местного само-

управления, фактически оказывая 

им помощь в осуществлении функ-

ций. Кроме того, эксперты отмеча-

ют активное развитие института 

делегирования и перераспределе-

ния полномочий между органами 

местного самоуправления и орга-

https://base.garant.ru/75016707/
https://base.garant.ru/75016707/
https://base.garant.ru/75016707/
https://base.garant.ru/75016707/
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нами государственной власти [Ава-

кьян, 2018; Советов, 2020]. 

Считается, что именно в этот 

период стала активно проявляться 

тенденция к укрупнению муници-

пальных образований в один боль-

шой по числу населения и террито-

рии городской или муниципальный 

округ. Это естественным образом 

привело к утрате у объединяемых 

поселений своих собственных ор-

ганов власти, бюджета, норматив-

но-правовых актов и иных атрибу-

тов самостоятельного муниципаль-

ного образования. 

По мнению экспертов, реальное 

местное самоуправление в настоя-

щее время сосредотачивается в не-

больших территориальных сообще-

ствах поселенческого уровня. 

В этом смысле наша страна не 

является первооткрывателем. Уроки 

зарубежного опыта еще 1970-х го-

дов свидетельствуют, что попытки 

повысить эффективность местной 

власти за счет укрупнения дают 

лишь краткосрочный и несуще-

ственный эффект, создавая сложно-

сти для жителей реорганизованных 

территорий в плане получения ка-

чественных муниципальных услуг 

и реализации самоуправления.  

Рубеж 2020-х годов ознамено-

вался увеличением доли публичных 

функций местных органов само-

управления. Но при этом произо-

шла утрата независимости и само-

стоятельности в решении местных 

задач у органов местного само-

управления.  

Повсеместное делегирование 

органами государственной власти 

полномочий (для решения острых 

местных проблем) и финансирова-

ние конкретных проектов (система 

«ручного управления») привели к 

превращению местных органов са-

моуправления в нижний уровень в 

иерархии публичной власти [Ни-

ковская, 2020; Никовская, 2021]. 

Следует отметить, что в мировой 

практике сложились две основные 

модели местного самоуправления: 

европейская континентальная и ан-

глосаксонская. В первом случае 

местная власть выступает нижним 

звеном в системе органов государ-

ственной власти, она подчинена 

вышестоящим уровням публичного 

управления. Во втором случае си-

стема МСУ выделяется из общей 

структуры государственной власти 

и приобретает некоторую автоном-

ность, так как формируется граж-

данами и действует, прежде всего, в 

их интересах. Судя по основным 

трендам, в РФ явно побеждает ев-

ропейская континентальная модель. 

В настоящее время отработаны 

основные каналы/институты взаи-

модействия власти и граждан на 

уровне управления городом. К ним 

относят: а) местный референдум по 

инициативе, выдвинутой совместно 

представительным органом муни-

ципального образования и главой 

местной администрации; б) обще-

ственные слушания; в) функциони-

рование общественных советов при 

органах исполнительной власти; 

г) проведение общественной экс-
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пертизы; д) функционирование на 

локальном уровне системы элек-

тронного правительства (управле-

ния), учитывающего общественные 

инициативы, в обязательном поряд-

ке информирующего граждан обо 

всех изменениях в городском посе-

лении и предоставляющего горо-

жанам права контроля; е) институт 

обращений граждан в органы вла-

сти; ж) участие представителей 

гражданского общества в деятель-

ности органов управления публич-

но-правовых образований. 

Следует обратить внимание на 

частичное пересечение институтов 

взаимодействия горожан и органов 

публичного управления с формами 

оценки деятельности органов мест-

ного самоуправления и должност-

ных лиц. К последним, если судить 

по научным публикациям послед-

них 5 лет, относят голосование по 

отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления, оценку 

регулирующего воздействия, обще-

ственное обсуждение, публичные 

слушания, оценки эффективности 

деятельности руководителей ис-

полнительных органов, качества 

оказания государственных и муни-

ципальных услуг (мониторинг, не-

зависимая оценка и т. д.). Кроме 

того, к формам оценки относят 

опросы, изучение общественного 

мнения, а также построение рей-

тингов управленцев. 

 

Система публичного управления 

и «умный город» 

Первопроходец в исследовании 

процессов в «умных городах» 

Дж. Шапиро в начале XXI в. весьма 

оптимистично оценивал возможно-

сти реализации «политики для» в 

этих типах поселений [Shapiro, 

2003; Shapiro, 2005]. 

Его последователь П. Неиротти 

описал hard- и soft-взаимодействия 

в «умных городах», отнеся к hard-

взаимодействиям энергетические 

сети, управление природными ре-

сурсами, управление отходами, мо-

ниторинг окружающей среды, 

транспорта, зданий и общественной 

безопасности, а к soft-

взаимодействиям – образование, 

культуру, социальное благосостоя-

ние, общественное управление и 

экономику [Neirotti, 2014]. 

П. Неиротти выделил шесть ос-

новных сфер «умного города», к 

которым применимы современные 

правила управления наилучшим 

образом. В этот перечень вошли 

природные ресурсы и энергетика, 

транспорт, здания, вопросы здраво-

охранения, безопасности, развлече-

ний, собственно система управле-

ния и экономика [Neirotti, 2014]. 

В зарубежных исследованиях 

последних лет акцент ставится на 

особенностях взаимодействия 

представителей публичной власти и 

горожан, в том числе в социальных 

сетях [Camero, 2019; Caragliu, 

Del Bo, 2019; Hollands 2018; 

Komninos, 2020; Таунсенд, 2019].  
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В России политику «умного го-

рода» исследователи стали активно 

обсуждать в 2010-х годах [Кашкин, 

2020]. 

На уровне управленческих до-

кументов эта концепция нашла свое 

отражение в весьма «техническом» 

документе – в паспорте ведомстве-

ного проекта «Цифровизация го-

родского хозяйства “Умный город”» 

(Приказ Минстроя России от 

31 октября 2018 г. № 695). 

В этом документе сформулиро-

ваны три основные цели: а) повы-

шение конкурентоспособности рос-

сийских городов; б) формирование 

эффективной системы управления 

городским хозяйством; в) создание 

безопасных и комфортных условий 

для жизни горожан. 

Концепция «умного города» в 

трактовке ведомственного проекта 

опирается на пять ключевых прин-

ципов: 1) ориентация на человека; 

2) технологичность городской ин-

фраструктуры; 3) повышение каче-

ства управления городскими ресур-

сами; 4) комфортная и безопасная 

среда; 5) акцент на экономической 

эффективности, в том числе сер-

висной составляющей городской 

среды [Паспорт проекта … , 2018]. 

Основным инструментом в дан-

ном проекте является широкое 

внедрение передовых цифровых и 

инженерных решений в городской и 

коммунальной инфраструктуре. Как 

следует из сравнения содержания 

этого документа и концепции 

П. Неиротти, наблюдаются явные 

параллели между теоретическими 

принципами и вполне конкретными 

принципами реализации стратегии 

«умного города» в нашей стране. 

На данный момент считается, 

что в России наиболее продвину-

лись в направлении формирования 

«умных» городов лишь пять мега-

полисов: Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Казань, Красноярск 

[Прядеин, 2021]. Попытки россий-

ских исследователей описывать 

иные города в контексте концепции 

«умного города» связаны, скорее, 

со стратегическим проектировани-

ем и планами реализации этой кон-

цепции в среднесрочной или даже 

долгосрочной перспективе. 

 

Особенности публичного  

управления городом  

в условиях цифровизации.  

Вместо заключения 

А. Н. Чертков сформулировал 

три гипотетически способные к 

существованию варианта использо-

вания информтехнологий в управ-

ленческой коммуникации в эпоху 

цифровизации. В первой модели 

информационные технологии су-

ществуют как инструмент совер-

шенствования традиционной си-

стемы управления. Во второй моде-

ли информационные технологии 

рассматриваются и функционируют 

как альтернатива «человеческой» 

управленческой коммуникации. 

Наконец, третья модель предпола-

гает, что информационные техноло-

гии выступают основой создания 

смешанных алгоритмов человече-

ской и машинной управленческой 
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коммуникации [Чертков, 2020]. Са-

ма по себе ни одна из моделей не 

дает явных преимуществ системе 

управления, однако политические 

последствия выбора могут быть 

существенными [Муталипов, 2021]. 

Основным трендом современного 

развития публичной политики в об-

ласти управления городами является 

использование цифровых платформ 

[Oser, 2020; Rabari, 2015; Rahman 

2018; Teocharis, 2015; Срничек, 

2019]. Рассматривается возможность 

цифрового управления и на уровне 

«первокирпичиков» – муниципаль-

ных образований [Ватлина, 2019]. 

Однако для роста эффективно-

сти их использования необходимо 

параллельное использование акту-

альных гражданских интернет-

инициатив, радикально влияющих 

на систему управления. Исследова-

тель И. А. Бронников выделяет 

многочисленные типы сервисов 

(сервисы жалоб, сбора средств, ко-

ординации, обсуждений), техноло-

гии подачи онлайн-петиций, разви-

тие практик краудсорсинга, разви-

тие гражданской журналистики и 

электронные референдумы [Брон-

ников, 2020]. 

Таблица 3.  

Характеристики гражданского онлайн-участия в решении проблем 

городов в зависимости от позиции представителей публичной власти* 

Критерий Вовлечение Отчуждение 

Внешние причи-

ны 

Увеличение возможности получения 

и распространения информации. 

Снижение структурных, нормативных 

и пространственно-временных огра-

ничений. 

Свобода выражения собственного 

мнения 

Контроль со стороны власти 

путем создания конкуренто-

способных ресурсов. 

Институциональная среда 

Проявление Коллективная мобилизация. 

Координация действий. 

Социальная поддержка 

Формальные практики. 

Фейковые практики. 

Слактивизм 

Результат Возможность оказания влия-

ния/давления на власть. 

Решение проблем городского сооб-

щества 

Имитация деятельности 

Особенности Усиление при давлении со стороны 

власти 

Преобладание реактивных 

практик, возлагающих ответ-

ственность за решение про-

блем на власть  

* Составлено по [Смолева, 2021, с. 102] 
 

Как бы там ни было, но домини-

рующей стороной в принятии ре-

шения о стратегии онлайн-

взаимодействия с гражданами по 

вопросам управления городом 

остаются органы власти [Киреева, 

2020]. Преимущественно от их ори-

ентации на вовлечение или отчуж-
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дение граждан (см. табл. 3) и будет 

определен результат: доминирова-

ние формальных и фейковых прак-

тик с имитацией активности или 

реальное, деловое, оперативное 

решение проблем города и город-

ского сообщества.   

Хотя, согласно точке зрения 

Ф. Фукуямы, успешное управление 

всегда является продуктом баланса 

между государством и социальны-

ми институтами, гарантирующим 

предсказуемость и соответствие 

государственных актов обществен-

ным интересам, а цифровизация 

этому явно может способствовать, 

наиболее вероятной тенденцией 

трансформации публичной власти в 

управлении городами России ста-

нут этатизация и усиление корпора-

тивного контроля – «рефеодализа-

ция» в терминологии Ю. Хабермаса 

[Habermas, 1992]. 
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Аннотация. Автором описана институциональная модель проектного 

управления в Российской Федерации, включающая два взаимосвязанных 

комплекса институциональных механизмов (стратегического 

проектирования и управления проектами) на национальном и 

региональном уровнях. Эмпирическими методами исследования 

выступили традиционный анализ документов и экспертный опрос 

представителей регионального и ведомственных проектных офисов 

Краснодарского края), экспертов по проектному управлению. Проведено 

две волны экспертных интервью (2019 и 2021 гг.), в рамках которых 

опрошено 40 экспертов. По результатам исследования определен комплекс 

ресурсов (кадровые, политико-административные, социально-

экономические, коммуникативно-сетевые) развития системы проектного 

управления в органах государственной власти Краснодарского края, а 

также выявлены и охарактеризованы проблемы в формировании кадровых 

ресурсов. В современных реалиях кадровый ресурс развития 

институциональной модели проектной деятельности выступает ключевым 

в публичном секторе Краснодарского края. В связи с чем определен набор 

компетенций, необходимых для успешной реализации проектов в органах 

государственной власти; охарактеризованы технологии развития 

проектных компетенций государственных гражданских служащих 

(образовательные, сетевые, психологические, технологии социальных 

лифтов), реализующих проектную деятельность; разработаны 

практические рекомендации совершенствования проектного управления в 

органах государственной власти Краснодарского края, в основе которых 

работа с проектными командами. Выявленные и сформулированные 

автором комплекс проблем и факторов, влияющих на эффективность 

внедрения проектного управления в Краснодарском крае, а также 

обоснованные ресурсы и технологии развития проектных компетенций 
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государственных гражданских служащих могут быть использованы при 

проектировании эффективных институциональных механизмов для 

дальнейшего развития проектной деятельности в публичном управлении 

Краснодарского края.  
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Abstract. The author describes the institutional model of project 

management in the Russian Federation, which includes two interconnected sets 

of institutional mechanisms (strategic design and project management) at the 

national and regional levels. The empirical methods of the study were a 

traditional analysis of documents and an expert survey of representatives of 

regional and departmental project offices of the Krasnodar Territory), experts in 

project management. Two waves of expert interviews were conducted (2019 and 

2021), within the framework of which 40 experts were interviewed. According 

to the results of the study, a set of resources (personnel, political-administrative, 

socio-economic, communication-network) for the development of the project 

management system in the state authorities of the Krasnodar Territory was 

determined, as well as problems in the formation of personnel resources were 

identified and described. In modern realities, the personnel resource for the 

development of the institutional model of project activity is key in the public 

sector of the Krasnodar Territory. In this regard, a set of competencies is defined 

that are necessary for the successful implementation of projects in state 

authorities; here are described technologies of development of project 

competences of state civil servants (educational, network, psychological, 
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technologies of social elevators) implementing the project activity; practical 

recommendations for improving project management in the state authorities of 

the Krasnodar Territory have been developed, based on work with project 

teams. The set of problems and factors identified and formulated by the author 

that affect the effectiveness of the implementation of project management in the 

Krasnodar Territory, as well as reasonable resources and technologies for the 

development of project competencies of state civil servants, can be used in the 

design of effective institutional mechanisms for the further development of 

project activities in the public administration of the Krasnodar Territory. 
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Введение 

В современных политико-

административных системах про-

ектное управление выступает важ-

нейшим элементом эффективной 

реализации государственных реше-

ний. Внедрение проектных методов 

работы в органах государственной 

власти Российской Федерации и ее 

субъектов заложило основания для 

новой управленческой идеологии, в 

основе которой изменение стиля 

управленческой деятельности, 

формирование новой корпоратив-

ной культуры и качественно иного 

кадрового потенциала. В основе 

системных изменений – человече-

ский капитал, выступающий клю-

чевым ресурсом развития проект-

ного управления в органах государ-

ственной власти [Коряковцева, 

2021]. Государственные граждан-

ские служащие решают целый ком-

плекс различных профессиональ-

ных задач, успех решения которых 

зависит от их профессиональной 

подготовки. Профессионализм гос-

ударственных гражданских служа-

щих выступает ключевым факто-

ром, обеспечивающим социальное 

согласие и доверие в обществе. 

Теоретическая основа  

исследования 

Ключевым теоретическим кон-

структом исследования выступает 

концепция «нового государственно-

го менеджмента» (New Public 

Management), получившая широ-

кую популярность после публика-

ции книги Д. Осборна, Т. Гэблера 

[Osborne, 1992]. Исследователями 

«нового государственного менедж-

мента» являются К. Худ, П. Окойн 
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[Aucoin, 1990], Д. Кеттл [Kettl, 

2005] и др. New Public 

Management – это адаптированный 

для общественного сектора подход 

в рамках административных ре-

форм 1980-1990-х гг. в странах ан-

глосаксонской системы (США, Ве-

ликобритания, Новая Зеландия). 

Концепция заимствует финансовые 

и управленческие практики частно-

го сектора, происходит переход от 

традиционного управления к новым 

форматам, основанным на резуль-

татах и эффективности.  

К. Худ дает следующие характе-

ристики «новому государственному 

менеджменту»: «практическое» 

профессиональное управление; 

четкие стандарты и показатели ре-

зультативности; усиление нагрузки 

на средства контроля (количествен-

ные показатели), основанные на 

результатах (поскольку результаты 

теперь имеют большее значение, 

чем процесс); децентрализация; 

усиление конкуренции внутри са-

мого государственного сектора; бо-

лее частный стиль управления 

(включая «гибкие» человеческие 

ресурсы управления); стремление к 

эффективности и снижение затрат 

(«делать больше с меньшими затра-

тами»)
 
[Hood, 1991]. За этими док-

тринами лежат растущие политиче-

ские и социальные ценности, дела-

ющие упор в большей степени на 

эффективность и продуктивность, 

чем традиционная подотчетность и 

иерархия.  

Административные реформы 

1980-х гг., проводимые в демокра-

тических странах, стали «ответом» 

на критику бюрократической моде-

ли государственного управления. 

Ключевая функция «администриро-

вания», основанного на иерархиче-

ских принципах, заменяется функ-

цией «руководства» как способом 

управления экономическим и соци-

альным развитием страны [Смор-

гунов, 2003], позволяющей привле-

кать к решению задач государ-

ственной политики все субъекты 

публичного управления и их ре-

сурсный потенциал.  

Развитие таких элементов «но-

вого государственного менеджмен-

та» как ориентация на достижение 

результатов, мониторинг количе-

ственных и качественных показате-

лей эффективности деятельности, 

экономия бюджетных средств, кре-

ативная организационная культура 

стало возможным благодаря набору 

экономико-стратегических инстру-

ментов, характеризующих проект-

ное управление. Проектно-

ориентированный подход в госу-

дарственном управлении представ-

ляет собой систему управления, 

при которой цели исполнительных 

органов государственной власти 

достигаются преимущественно че-

рез реализацию проектов и про-

грамм [Мирошниченко, 2019]. 

Исследования современных уче-

ных затрагивают разные аспекты 

внедрения, реализации, повышения 

эффективности применения про-

ектного управления в контексте 

концепции «нового государственно-

го менеджмента». Работа 
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Ж. да А. Моутинью, Р. Р. Джуниор
 
 

[Moutinho, 2020] обобщает иссле-

дования применимости проектного 

управления в публичном контексте, 

расширяет дискуссию о сложности 

публичных проектов. М. Брюне 

[Brunet, 2019] отмечает 2 основных 

фактора успешности проектной де-

ятельности: знание институцио-

нальной структуры управления 

проектами и понимание правитель-

ственной практики управления 

проектами, что доказывает на при-

мере четырех проектов обществен-

ной инфраструктуры в Канаде. 

Другие ученые, анализируя опыт 

как развитых, так и развивающихся 

стран, приходят к выводу, что при-

менение проектного подхода эф-

фективно в рамках достижения це-

лей общественной инфраструктуры 

[Gorod , 2018; Khan, 2019]. 

Кроме того, актуальнее стано-

вится исследование проектных 

компетенций участников команд 

проектов, чему посвящены работы 

М. М. Дерус, А. Р. Абдул-Азиз 

[Derus, 2016], С. Бликст, К. Кирото-

пулос
 
[Blixt, 2017], Г. Журга

 
[Žurga, 

2018]. Особый акцент на важности 

развития проектных компетенций 

делают А. А. Гридчин, А. В. Паш-

кевич [Гридчин, 2020]. Важность 

обучения в формировании проект-

ных компетенций отмечают 

Л. Н. Бородина, Дж. Бетта, 

А. А. Балашов [Boronina, 2018]. 

Г. В. Макарова в целом обосновы-

вает важность профессионального 

развития государственных граж-

данских служащих, в основе кото-

рой лежит подготовка и реализация 

государственными органами власти 

качественной образовательной 

стратегии и внедрение инноваци-

онных технологий обучения [Мака-

рова, 2018].  

Методы исследования 

Автором использовались следу-

ющие эмпирические методы иссле-

дования: традиционный анализ до-

кументов и экспертный опрос пред-

ставителей регионального проектно-

го офиса (Департамента организации 

проектной деятельности админи-

страции Краснодарского края), ве-

домственных проектных офисов, 

экспертов по проектному управле-

нию, которые привлекаются для реа-

лизации программ обучения, экспер-

тов-практиков из бизнес-структур. 

Проведено две волны экспертных 

интервью (март-апрель 2019 года, 

апрель-май 2021 года), в рамках ко-

торых опрошено 40 экспертов. 

Эмпирическую базу исследова-

ния составили нормативные право-

вые акты федерального и регио-

нального уровня Российской Феде-

рации; аналитические и отчетные 

материалы, представленные на офи-

циальных сайтах Президента и Пра-

вительства РФ, научно-

образовательного центра проектного 

менеджмента Российской академии 

народного хозяйства и государ-

ственной службы, автономной не-

коммерческой организации «Центр 

оценки и развития проектного 

управления», конкурса профессио-

нального управления проектной де-

ятельностью «Проектный Олимп», а 
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также кадрового конкурса Южного 

Федерального округа «Лидеры Ку-

бани – движение вверх!».  

Результаты исследования 

Институциональная модель про-

ектной деятельности в РФ пред-

ставляет собой стратегическое про-

ектирование и управление проек-

тами на федеральном и региональ-

ном уровнях. Формирование инсти-

туциональной системы проектного 

управления началось в 2016 г. с 

принятия Постановления Прави-

тельства РФ от 15 октября 2016 г. 

№1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Рос-

сийской Федерации». Тогда реали-

зовывалось 29 приоритетных про-

ектов и программ. Сегодня цен-

тральным документом, регламенти-

рующим проектную деятельность, 

является Постановление Прави-

тельства РФ от 31 октября 2018 г. 

№ 1288 «Об организации проект-

ной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации» [Поста-

новление Правительства … , 2018], 

определяющее порядок организации 

проектной деятельности, процесс 

реализации проектов, органы управ-

ления, функции и полномочия 

участников проектной деятельности.  

В мае 2018 года был подписан 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года», которым установле-

ны 9 национальных целей развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года [Указ Президента РФ 

№ 204 … , 2018]. Корректировку в 

национальные цели внес вновь 

подписанный Указ Президента РФ 

от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 

года», в соответствии с которым 

определены национальные цели 

развития России на период до 2030 

года: сохранение населения, здоро-

вье и благополучие людей; возмож-

ности для самореализации и разви-

тия талантов; комфортная и без-

опасная среда для жизни; достой-

ный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство; цифровая 

трансформация [Указ Президента 

РФ № 474 … , 2020]. 

Организационная структура 

управления проектами включает в 

себя Президиум Совета при Прези-

денте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и наци-

ональным проектам – главный ор-

ган, регулирующий проектную дея-

тельность на федеральном уровне, а 

также органы функциональной 

структуры – проектный офис Пра-

вительства РФ, Министерство эко-

номического развития РФ, ведом-

ственные проектные офисы на базе 

федеральных органов исполнитель-

ной власти, проектные офисы субъ-

ектов РФ (региональные и ведом-

ственные), команды проектов, об-

щественно-экспертный совет (кол-

легиальный орган, формирующийся 

из представителей экспертных, об-

щественных и деловых объедине-

ний, организаций и групп граждан), 

центр компетенций проектной дея-
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тельности (ЦПМ РАНХиГС), Ана-

литический центр при Правитель-

стве РФ (обеспечивает исполнение 

функций проектного офиса). 

Как видно, институциональная 

система проектного управления в 

государственном секторе РФ не 

ограничена федеральным уровнем. 

На уровне субъектов РФ реализу-

ются региональные проекты, 

встраиваемые в систему нацио-

нальных и федеральных проектов. 

Региональные власти должны пер-

выми реагировать на потребности 

населения, поэтому развитие про-

ектного управления в субъектах РФ 

является важным направлением 

развития государственного управ-

ления на региональном уровне.  

Эффективная реализация про-

ектной деятельности на региональ-

ном уровне в России определяется 

комплексом ресурсов: кадровых 

(компетентность участников про-

ектных команд, готовность и вовле-

ченность государственных граж-

данских служащих к изменениям в 

методах принятия и реализации 

государственных решений, новых 

форматах работы); политико-

административных (нормативно 

закрепленная институциональная 

система органов управления про-

ектной деятельностью, политико-

административная элита в регионе); 

социально-экономических (ресурс-

ная обеспеченность и потенциал 

социально-экономического разви-

тия конкретного субъекта РФ в виде 

стратегических приоритетов, за-

крепленного в Стратегиях их раз-

вития); коммуникативно-сетевых 

(горизонтальные связи в рамках 

межведомственного взаимодей-

ствия и взаимодействия с местным 

уровнем власти, а также в целом 

взаимодействие всех субъектов 

публичной политики). 

Формирование проектных ком-

петенций представляет собой важ-

ную часть в системе проектного 

управления в органах государствен-

ной власти, так как человеческий 

капитал – ключевой ресурс развития 

проектного управления в органах 

государственной власти. Так, в рам-

ках системы органов исполнитель-

ной власти Краснодарского края су-

ществует ряд проблем в формирова-

нии кадровых ресурсов: 

− малое количество компетент-

ных специалистов, которые обла-

дают комплексом компетенций 

(«hard skills» (жесткие навыки) и 

«soft skills» (мягкие навыки)); 

− образовательная составляю-

щая проектного управления (обуче-

ние проектным компетенциям госу-

дарственных и муниципальных 

служащих, реализующих проекты, 

находится только на стадии форми-

рования и не является практико-

ориентированной); 

− отсутствие «проектной куль-

туры» в органах исполнительной 

власти Краснодарского края (него-

товность и непонимание возника-

ющих изменений, непринятие про-

ектного управления); 

− отсутствие законодательного 

закрепления системы мотивации и 
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стимулирования участников про-

ектных команд. 

По результатам проведенного эм-

пирического исследования и вклю-

ченного наблюдения в реализацию 

кадровых проектов в сфере государ-

ственного и муниципального управ-

ления Краснодарского края можно 

определить ключевые и дефицитные 

проектные компетенции государ-

ственных гражданских служащих, 

выделить механизмы их развития. 

Опрошенные эксперты в боль-

шей степени делают акцент на пер-

сональных и управленческих ком-

петенциях, так как успех проекта 

зависит от эффективности каждого 

члена проектной команды. Знания 

основ проектной деятельности 

приобретаются в основном в рам-

ках обучения, а личностные каче-

ства (надпрофессиональные навы-

ки) накапливаются с опытом и в 

рамках постоянной включенности в 

интерактивные и командные фор-

маты работы. Так, выделяется сле-

дующий набор компетенций для 

участников проектной деятельно-

сти: «Стратегическое мышление, 

умение планировать, умение гибко 

реагировать на изменение ситуа-

ции, умение предусматривать рис-

ки и возможности и пути их изме-

нения и применения, опыт проект-

ной деятельности в бизнесе, ком-

петенции в сфере проектного 

управления, опыт реализации про-

ектов» (Эксперт, представитель 

регионального проектного офиса, 

жен., 2019); «Есть минимальные 

базовые знания по управлению про-

ектами, которые должен знать 

участник проекта, например, ГО-

СТы на эту тему, PMBOK(и). Это 

уже давным-давно исследованная 

область. Есть определенное коли-

чество областей знаний и опреде-

ленные процессы. Вот управление 

этими процессами, управление 

этими областями знаний – это и 

является профессиональными ком-

петенциями, то есть, допустим, 

управление человеческими ресурса-

ми, управление временем, управле-

ние коммуникациями и т. д. и т. п.» 

(Эксперт, представитель регио-

нального проектного офиса, муж., 

2021); «Компетенции поведенче-

ские – это компетенции, присущие 

менеджерам. Это эффективность 

личная, это коммуникабельность 

личная, то есть вот такие вещи, 

которые являются базовыми для 

менеджера. Это наиболее эффек-

тивные люди в команде проекта» 

(Эксперт, представитель регио-

нального проектного офиса, муж., 

2021); «В проектном управлении не 

столько нужны hard skills, сколько 

нужны soft skills. Это то, что при-

обретается с опытом, это не то, с 

чем ты рождаешься, это не зна-

ния. Не достаточно только знаний 

фактических» (Эксперт, представи-

тель ведомственного проектного 

офиса, жен., 2019). 

Говоря о дефицитных компетен-

циях, именно персональные каче-

ства отмечаются таковыми: «Ну 

тут, наверное, в первую очередь, 

ключевой дефицитной компетенци-

ей является целеустремленность, 
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работа на цель. Если говорить о 

государственном секторе и усто-

явшемся процессном подходе, то, 

когда отсутствуют четкие тре-

бования к результату и показате-

ли, по которым меряют эффек-

тивность деятельности, как в про-

ектном управлении, трудно ожи-

дать высокой эффективности» 

(Эксперт, представитель регио-

нального проектного офиса, жен., 

2021). 

Причем, недостаток личностных 

навыков и пассивное отношение к 

возникающим изменениям (переход 

на проектные форматы работы) свя-

зывают с отсутствием системы мо-

тивации и стимулирования государ-

ственных гражданских служащих: 

«Ну и ключевое – это мотивация. 

Если человека не стимулировать, 

не мотивировать к внедрению из-

менения в новой парадигме рабо-

тать, то соответственно он не 

будет этого делать, поэтому вот 

система мотивации, ее отсут-

ствие – это, наверное, ключевое 

такое для того, чтобы внедрять» 

(Эксперт, представитель регио-

нального проектного офиса, муж., 

2021). Барьеры в развитии системы 

мотивации и стимулирования свя-

зывают с ограничениями в законо-

дательстве: «Нематериальное сти-

мулирование оно разработано, но 

есть ограничения в краевом зако-

нодательстве (870-КЗ) – краевой 

закон. Нами подготовлена законо-

дательная инициатива и положе-

ние о нематериальной мотивации. 

После принятия закона уже можно 

будет продвигать нематериальную 

мотивацию» (Эксперт, представи-

тель регионального проектного 

офиса, жен., 2021); «Наверное, 

ключевой барьер – это все-таки 

79 федеральный закон, то, что мы 

с вами говорили. В чем отличие 

проектного подхода от процессно-

го, то, что человек работает на 

достижение конкретно измеримой 

цели по SMARTу. 79-ФЗ не обуслав-

ливает это, да там предусмотрено 

внедрение KPI (ключевые показате-

ли эффективности) для государ-

ственных гражданских служащих, 

но на практике это не реализовано 

в должной степени. Для того, что-

бы внедрить любое изменение, а 

внедрение проектного управления – 

это является изменением по своей 

сути – необходима мотивация» 

(Эксперт, представитель регио-

нального проектного офиса, муж., 

2021); «Механизм мотивации 

также не совсем гибкий. 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе» … Закреплены в нем прин-

ципы оплаты труда служащих и 

то, как формируется вознаграж-

дение государственных граждан-

ских служащих, сильно не позволя-

ет варьировать зарплату. Суще-

ствуют определенные надбавки, 

например, за сложность и напря-

женность, которые могут изме-

няться, но в абсолютном выраже-

нии это не более 3-5 тысяч рублей. 

Также есть премии, но фонд опла-

ты труда служащих ограничен. 

Если сравнивать с коммерческим 

сектором, то там за успешность 
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реализации проекта значительно 

большие премии. Там 100-150-200 

тысяч. А здесь…» (Эксперт, пред-

ставитель регионального проектно-

го офиса, жен., 2021). 

Резюмируя ответы экспертов, 

сделаем заключение о том, что 

набор компетенций, необходимых 

для успешной реализации проектов 

в органах государственной власти, 

включают три составляющие:  

− технические навыки (при-

кладные компетенции) – это знания 

и навыки работы с проектами (объ-

ем, сроки, бюджет, риски). Они яв-

ляются самыми простыми и наибо-

лее быстро осваиваемыми; 

− человеческие навыки (персо-

нальные компетенции) – это индиви-

дуальные особенности специалистов, 

умение работать в команде и способ-

ность осуществлять коммуникации; 

− политические навыки (управ-

ленческие компетенции) – это 

навыки, необходимые руководите-

лям команды проекта для управле-

ния и работы как «внутри» проекта, 

так и со стейкхолдерами (заинтере-

сованными лицами проекта).  

Какие технологии развития про-

ектных компетенций государствен-

ных гражданских служащих в со-

временных реалиях являются клю-

чевыми? 

Образовательные технологии – 

основной механизм в развитии про-

ектных компетенций государствен-

ных гражданских служащих. Си-

стема непрерывного образования 

для развития как личностных, так и 

профессиональных компетенций 

сегодня является трендом в госу-

дарственном управлении. 

На базе высших учебных заве-

дений Краснодарского края могут 

реализовываться образовательные 

модули, включающие в себя две 

составляющие:  

− теоретический блок – направ-

ленность на развитие hard skills 

(обзор предметных областей управ-

ления проектом, специфики про-

ектной деятельности в органах гос-

ударственной власти);  

− практический блок – направ-

ленность на развитие hard и soft skills 

(интерактивные командные форматы, 

включающие моделирование кон-

кретных ситуаций с нахождением 

управленческих решений).  

Задействованные в реализации 

проектного подхода в органах госу-

дарственной власти Краснодарского 

края государственные гражданские 

служащие отмечают, как важно и 

нужно организовывать обучение: 

«Конечно, больше обучения, как я 

уже сказала, однозначно. То есть 

вот эти наши организованные с 

2017 года обучающие мероприятия, 

проводимые региональным проект-

ным офисом, это классная исто-

рия, которая учит людей рабо-

тать в команде, притом не знако-

мых людей или малознакомых. 

Плюс, может не совсем это имеет 

отношение к проектному управле-

нию, но в том числе, конкурс «Ли-

деры Кубани» – хороший конкурс, 

на самом деле. Конкурс, который 

помогает как раз развивать нуж-

ные качества для проектного 
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управления, потому что в проект-

ном управлении не столько нужны 

hard skills, сколько нужны soft skills. 

Это то, что приобретается с 

опытом, это не то, с чем ты рож-

даешься, это не знания. Недоста-

точно только знаний фактиче-

ских» (Эксперт, представитель ве-

домственного проектного офиса, 

жен., 2019); «Важно обучение и во-

влечение всех государственных 

служащих» (Эксперт, представи-

тель регионального проектного 

офиса, муж., 2019). 

Образовательные технологии тес-

но связаны с сетевыми технология-

ми, что отражается во взаимодей-

ствии с образовательными организа-

циями, осуществляющими подготов-

ку государственных гражданских 

служащих и развитие их проектных 

компетенций, а также в межведом-

ственном взаимодействии в рамках 

системы органов государственного 

управления. Кроме того, сетевые 

технологии важны в форматах орга-

низации переговорных площадок для 

обмена опытом с бизнес-

сообществом, а также опыта реали-

зации проектов в субъектах РФ. 

Технологии социальных лифтов в 

Краснодарском крае реализуются 

через новый механизм рекрутирова-

ния кадров с необходимым набором 

компетенций – кадровый конкурс 

Южного федерального округа «Ли-

деры Кубани – движение вверх!», 

целью которого является выявление 

талантливых и перспективных спе-

циалистов и руководителей Красно-

дарского края, их развитие и при-

влечение на государственную, граж-

данскую и муниципальную службу 

[Кадровый конкурс … , 2022]. В 

рамках полуфиналов и финала кон-

курса проводятся очные практиче-

ские испытания (оценка управлен-

ческого потенциала и лидерских 

способностей). В формате конфе-

ренций и деловых игр проходит об-

суждение российских и мировых 

трендов управления. В рамках ин-

тенсивного нетворкинга, комплекс-

ной проверки знаний и навыков 

управления отбираются лучшие 

специалисты, которые включаются в 

кадровый резерв Краснодарского 

края и получают возможность со-

трудничать с наставниками из числа 

представителей государственной 

власти и бизнеса. 

Психологические технологии в 

развитии проектных компетенций 

государственных гражданских слу-

жащих связаны с двумя аспектами: 

разработкой мотивационных схем 

для участников проектных команд, 

успешно реализующих проекты (со-

зданием инструментов поддержки 

управленческих кадров, успешно 

реализующих проекты различного 

уровня (не только материальное 

стимулирование, но и нематериаль-

ное, включающее в себя следующее: 

конкурсы и рейтинги лучших про-

ектных менеджеров и реализован-

ных проектов, публичный монито-

ринг и оценка эффективности реа-

лизации проектов), и, следователь-

но, ценностной интеграцией в си-

стему корпоративной культуры про-

ектного управления), а также диа-
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гностикой каждого члена проектной 

команды, уровня удовлетворенности 

и оценки готовности занимать опре-

деленную роль в проекте.  

Заключение 

Административные реформы в 

современной России, проявляющие-

ся во внедрении проектного подхода, 

способствующего достижению стра-

тегических приоритетов, были бы 

невозможны без формирования каче-

ственно иного кадрового потенциала.  

Эмпирическое исследование 

позволило выявить проблемы в 

формировании кадровых ресурсов в 

рамках трансформации системы 

государственного управления, 

определить механизмы развития и 

совершенствования проектного 

управления в органах власти Крас-

нодарского края, к числу которых 

относятся: нормативное закрепле-

ние требований, предъявляемых к 

государственным гражданским 

служащим – участникам проектных 

команд (создание «модели компе-

тенций»); формирование проектной 

культуры в органах государствен-

ной власти Краснодарского края и 

закрепление системы мотивации и 

стимулирования, в том числе нема-

териальной (рейтинги лучших про-

ектных команд, руководителей про-

ектов); разработка внутреннего 

проектного информационного ре-

сурса Краснодарского края, обеспе-

чивающего доступ к актуальной 

информации о проектной деятель-

ности, в том числе создание «про-

ектного глоссария» и базы знаний 

проектной деятельности, содержа-

щей лучшие практики реализации 

на федеральном и региональном 

уровнях в РФ; реализация обучаю-

щих интерактивных форматов, а 

также нетворкингов с привлечени-

ем научного и бизнес-сообщества. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу спектра молодежных 

патриотических организаций в Алтайском крае и Республике Алтай. На 

основе данных проведенного осенью 2020 г. массового опроса школьников 

8-11 классов показана низкая оценка подростками роли этих организаций в 

формировании патриотизма и малая вовлеченность в их деятельность. 

Изучение основных направлений функционирования существующих 

патриотических организаций позволило сделать вывод о преобладании 

среди них военно-спортивных организаций, занимающихся подготовкой 

юношей к армии и пропагандой державно-милитаристской версии 

патриотизма. На их фоне гораздо меньшую долю спектра занимают 

поисковые отряды и музеи при школах и других организациях. Выделена 

тенденция усиления значимости в регионах отделений ресурсно-

обеспеченных общероссийских движений «Российское движение 

школьников» и «Юнармия». Их проекты охватывают все основные 

направления патриотической работы с молодежью, что приводит к 

поглощению «РДШ» и «Юнармией» созданных ранее патриотических 

организаций (в первую очередь в образовательных учреждениях) или 

установлению с ними партнерских отношений. На основании 

сравнительного анализа структуры патриотических организаций «Двух 

Алтаев» сделан вывод о ее тождественности, при большем проценте 

участия молодежи и интенсивности воздействия на нее в национальной 

республике. Отмечается, что на практике существующий спектр 

организаций патриотической направленности охватывает в первую очередь 

юношей из малых городов и сельской местности, лишь фрагментарно 

привлекая остальные сегменты учащейся молодежи. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the spectrum of youth 

patriotic organizations in the Altai Territory and the Altai Republic. Based on 

the data of the mass survey of schoolchildren in 8-11 grades conducted in the 

fall of 2020, adolescents show a low assessment of the role of these 

organizations in the formation of patriotism and little involvement in their 

activities. The study of the main directions of the functioning of existing 

patriotic organizations made it possible to conclude that military sports 

organizations are predominant among them engaged in the preparation of young 

men for the army and the propaganda of the power-militaristic version of 

patriotism. Against their background a much smaller share of the spectrum is 

taken by search teams and museums at schools and other organizations. The 

trend of increasing importance in the regions of the departments of resource-

secured all-Russian movements “Russian Movement of Schoolchildren” and 

“Unarmia” was highlighted. Their projects cover all the main areas of patriotic 

work with young people, which leads to the absorption of RMSh and Unarmia 

of previously created patriotic organizations (primarily in educational 

institutions) or the establishment of partnerships with them. On the basis of the 

comparative analysis of the structure of patriotic organizations of the Two 

Altais, its identity was established, with a higher percentage of youth 

participation and the intensity of influence on it in the national republic. It was 

concluded that the modern patriotic organizations of the studied regions are not 
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able to have a significant impact on the studying youth in view of their small 

number and limited possibilities of mass mobilization. It is noted that in 

practice, the existing spectrum of patriotic organizations covers primarily young 

men from small towns and rural areas, only fragmentally attracting the 

remaining segments of the student youth. 

Keywords: youth; schoolchildren; patriotism; patriotic education; patriotic 

organizations; NKO (noncommercial organizations); Siberia 
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Введение 

Тема молодежи в последние го-

ды является одной из самых попу-

лярных у представителей россий-

ской власти и политической элиты. 

При этом большинство молодых 

людей априори рассматривается как 

потенциально протестная среда, 

главным средством противодей-

ствия расширению которой должно 

стать усиление патриотического 

воспитания и увеличение числа 

различных организаций и меропри-

ятий в данной сфере. Основными 

агентами патриотического воспита-

ния, согласно реализуемой с 

1 января 2021 г. новой программы в 

рамках национального проекта 

«Образование», должны стать Рос-

сийское движение школьников 

(РДШ) и Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое 

общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» с потенциальной 

численностью 3 млн и 600 тыс. 

участников соответственно [Феде-

ральный проект ... , 2021]. Отсюда 

возникает вопрос – какова совре-

менная инфраструктура патриоти-

ческого воспитания в регионах РФ 

и какое место в ней занимают обо-

значенные организации, насколько 

их текущая и потенциальная актив-

ность способствует решению по-

ставленных задач. 

Имеющуюся литературу по те-

матике статьи можно разделить на 

несколько групп. Первую образуют 

исследования общего характера, в 

которых обсуждаются содержание 

и типы патриотизма, роль и задачи 

патриотического воспитания в со-

временном обществе [Ariely, 2017; 

Erez, 2020; Khimenes, 2021; Мага-

рил, 2016; Маленков, 2020; Марты-

нов, 2020; Papastephanou, 2013; 

Schatz, 1999; Sekerdej, 2016]. Прак-

тически все авторы указывают на 

многозначность и многоаспект-

ность данного понятия, его транс-

формацию в глобализирующемся 

мире.  
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Ко второй группе можно отнести 

работы, выявляющие особенности 

факторы и механизмы формирова-

ния российского патриотизма 

[Baekken, 2021; Данакари, 2019; 

Goode, 2021; Лубский, 2019; Рож-

кова, 2014], в том числе в регионах 

«Двух Алтаев» [Асеева, 2021; Бо-

рисова, 2019]. В них особо подчер-

кивается военный, ретроспектив-

ный и антизападный характер изу-

чаемого явления. 

Третья, самая многочисленная, 

группа объединяет публикации, 

описывающие отдельные кейсы 

патриотического воспитания [Борт-

ник, 2020; Волков, 2021; Мурзина, 

Казакова, 2019; Панфилова, 2018; 

Сазанова, 2021]. Однако почти все 

они касаются воспитательного про-

цесса в образовательных учрежде-

ниях и лишь частично могут ка-

саться деятельности других агентов 

формирования патриотизма. 

И, наконец, четвертая группа 

включает исследования структуры 

и функционирования молодежных 

патриотических организаций на 

федеральном и региональном 

уровне [Казанцев, 2020; Laruelle, 

2015; Le Huérou, 2015;], в Алтай-

ском крае и Республике Алтай 

[Полтеева, 2016]. Ряд авторов вы-

деляют особую роль «Юнармии» 

[Губенко, 2019; Капустин, 2021] и 

поискового движения [Dahlin, 2017; 
Кулиш, 2018] в современной систе-

ме молодежных патриотических 

организаций. 

В целом же следует отметить, 

что представленные работы лишь 

фрагментарно освещают роль пат-

риотических организаций в системе 

патриотического воспитания и не 

содержат комплексного анализа 

данного вопроса на материалах 

«Двух Алтаев». В связи с этим це-

лью данной статьи выступает оцен-

ка современного состояния инфра-

структуры патриотического воспи-

тания в Алтайском крае и Респуб-

лике Алтай, определение тенден-

ций ее трансформации. 

Методы исследования 

Данная статья основана на ре-

зультатах комплексного исследова-

ния функционирования патриоти-

ческих организаций в регионах Си-

бирского Федерального округа. Оно 

включало в себя: 1) проведенный 

осенью 2020 г. массовый опрос 

школьников 8–11 классов (было 

опрошено 2 050 учащихся в 10 ре-

гионах Сибирского федерального 

округа; метод – анкетирование; вы-

борка несвязанная квотная с кон-

тролем возраста, класса типа насе-

ленного пункта и региона прожива-

ния); 2) анализ структуры патрио-

тических организаций Алтайского 

края и Республики Алтай, основ-

ных направлений их деятельности и 

проводимых мероприятий на осно-

ве сведений Минюста РФ, Управ-

ления молодежной политики и реа-

лизации программ общественного 

развития Алтайского края, Центра 

молодёжной политики, военно-

патриотического воспитания и до-

призывной подготовки граждан в 

Республике Алтай, материалов сай-
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тов и страниц в социальных сетях 

патриотических организаций изу-

чаемых регионов, а также эксперт-

ного опроса их руководителей. 

Результаты исследования 

Патриотические организации 

традиционно выступают одним из 

агентов патриотического воспита-

ния. Однако анализ их деятельно-

сти на материалах Алтайского края 

и Республики Алтай показывает 

наличие определенных сложностей 

в выполнении данными структура-

ми заявленной функции.  

Исходя из результатов массового 

опроса, следует констатировать, что 

современные организации патрио-

тической направленности не в со-

стоянии оказать существенного 

влияния на учащуюся молодежь в 

виду своей малочисленности. Так, в 

деятельность патриотических клу-

бов и центров оказалось вовлечено 

всего 7,8 % респондентов, причем в 

Алтайском крае и Республике Ал-

тай – 11 % и 12 % соответственно, 

13,8 % принимало участие в воен-

но-спортивных играх (см. табл. 1).  

Таблица 1.  

Формы участия школьников в патриотических мероприятиях* 

(в %, от числа ответивших)  

В каких мероприятиях патриотической  

направленности Вы принимали участие  

за последние два года? 

Алтайский 

край 

Республика 

Алтай 

Вся  

выборка 

Посещал историко-патриотические музеи, школь-

ные музеи, музеи предприятий и учреждений 
43,3 35,0 39,8 

Участвовал в деятельности патриотических клу-

бов, центров 
11,0 12,0 7,8 

Посещал выставки патриотической направленности 11,8 15,0 12,9 

Участвовал в фестивалях и конкурсах по патрио-

тической тематике 
14,6 24,0 11,4 

Принимал участие в военно-спортивных играх 18,5 11,0 13,8 

Приобретал книги патриотической направленности 8,7 10,0 6,6 

Участвовал в проведении  

научно-исследовательских работ по проблемам 

патриотического воспитания 

3,9 3,0 2,7 

Ни в каких подобных мероприятиях не участвовал 48,0 51,0 50,6 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

 
При этом данные организации не 

имеют и существенного потенциала 

для увеличения числа своих членов. 

Хотя более 50 % респондентов счи-

тает создание и развитие патриоти-

ческих организаций потенциально 

возможным каналом патриотическо-

го воспитания (см. табл. 2), здесь 
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скорее работает эффект их кон-

текстного восприятия («пусть бу-

дут»), не означающий готовности 

молодых людей вступить в данные 

организации. 

Таблица 2.  

Оценка школьниками эффективности текущих форм 

и методов формирования патриотизма* 

(в %, от числа ответивших)  

 Алтайский 

край 

Респуб-

лика 

Алтай 

Вся вы-

борка 

Деятельность историко-культурных, патриотических 

клубов и центров 
57,9 59 55,7 

Выставки патриотической направленности 51,2 65 52,9 

Военно-патриотические вахты и игры 53,6 60 51,7 

Литература, фильмы патриотической направленности 66,2 68 66,2 

Фестивали, конкурсы патриотической направленности 57,0 68 56,4 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 
 

Это связано как с нежеланием мо-

лодежи брать на себя какие-либо 

обязательства и нести ответствен-

ность в рамках членства в формаль-

ных общественно-политических ор-

ганизациях, их низкой оценкой роли 

патриотических организаций в фор-

мировании патриотизма (см. табл. 3), 

так и спецификой функционирования 

самих объединений.  

Таблица 3.  

Распределение ответов школьников на вопрос: «Что необходимо 

делать для формирования патриотических ценностей среди 

молодежи?»* 

(в %, от числа ответивших)  

 Алтайский 

край 

Республика 

Алтай 

Вся вы-

борка 

Патриотическое воспитание в школе, инсти-

туте, в семье 
43,7 50,0 42,1 

Создание патриотических кружков, органи-

заций, клубов, проведение зарниц, военно-

патриотических игр 

25,6 26,0 20,4 

Улучшение условий жизни населения (созда-

ние рабочих мест, повышение зарплаты, 

предоставление жилья) 

46,5 45,0 44,0 

Больше тем патриотической направленности 

в СМИ 
5,9 8,0 8,5 
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 Алтайский 

край 

Республика 

Алтай 

Вся вы-

борка 

Больше патриотических фильмов, художе-

ственной литературы, песен 
16,5 19,0 16,4 

Повысить авторитет армии 13,8 15,0 14,0 

Поднятие престижа страны в мире 28,3 19,0 29,4 

Организация досуга молодежи 14,2 10,0 14,7 

Финансирование мероприятий патриотиче-

ской направленности, людей, занятых в них 
11,0 14,0 8,7 

Патриотические и историко-культурные цен-

тры и музеи 
10,6 11,0 11,0 

Патриотизм не нуждается в целенаправлен-

ном формировании 
15,4 16,0 14,8 

Затрудняюсь ответить 13,4 21,0 16,4 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 
 

Согласно данным Минюста Рос-

сии, Управлений по молодежной 

политике изучаемых регионов, бо-

лее 50 % общественных организа-

ций, имеющих в своем наименова-

нии и целях деятельности указание 

на патриотическое воспитание, яв-

ляются центрами допризывной 

подготовки или выполняют их 

функции. На практике это сеть во-

енно-спортивных клубов с одина-

ковым функционалом (армейский 

рукопашный бой, восточные еди-

ноборства, бокс с компонентами 

стрелковой и строевой подготовки), 

созданных в основном в малых го-

родах и районных центрах, на базе 

школ и профтехучилищ. Наглядны-

ми примерами таких организаций в 

Алтайском крае выступают клуб 

юный друг пограничников «Свято-

гор», бийская городская детско-

юношеская общественная органи-

зация Спортивно-патриотический 

клуб «Десантник», общественная 

детско-юношеская организация 

г. Барнаула Военно-патриотическое 

объединение «Патриот», Центры 

допризывной подготовки и кон-

тактных единоборств «Барс» 

(г. Рубцовск), Военно-

патриотический клуб «Борец», 

АКОО городского военно-

патриотического воспитания до-

призывной молодежи «Гвардеец» 

(г. Белокуриха) и т. п. 

Их функционирование под патро-

нажем организаций ветеранов спец-

подразделений («Боевое братство», 

«Вымпел») наделяет данные центры 

задачами профориентации и подго-

товки кадров для подобных армей-

ских подразделений. Соответствен-

но, основным направлением их дея-

тельности становится проведение 

тренировок и соревнований, органи-

зация летних полевых лагерей или 

профильных смен в детских оздоро-

вительных лагерях («Юный десант-

ник», «Юный спецназовец», «Юный 

танкист», «Юный пограничник», 

«Юный пожарный», «Юный спаса-
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тель» и др.). Патриотизм же в этой 

системе понимается узко, как готов-

ность к службе в армии, а также име-

ет утилитарный характер – как воз-

можность получать гранты и под-

держку через региональные про-

граммы по работе с молодежью. 

Данная диспропорция вполне 

соответствует и установкам госу-

дарственной программы «Патрио-

тическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 

годы», особое внимание в которой 

уделялось всего двум направлени-

ям: волонтерству и «военно-

патриотическому воспитанию 

граждан, направленному на обеспе-

чение их готовности к защите Ро-

дины, укрепление престижа служ-

бы в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации и правоохрани-

тельных органах Российской Феде-

рации, а также повышение уровня 

социальных коммуникаций между 

российским обществом и Воору-

женными Силами Российской Фе-

дерации, правоохранительными 

органами и организациями» [О гос-

ударственной программе … , 2015].  
Отдельную группу в этом сег-

менте образуют молодежные воен-
но-патриотические организации, 
созданные в рамках казачьего дви-
жения: Военно-патриотический 
клуб «Отчизны верные сыны» 
(г. Рубцовск), Казачий военно-
спортивный клуб «Патриот» (Вол-
чихинский район), региональное 
отделение Межрегиональной дет-
ско-юношеской общественной ор-
ганизации «Казачья молодежь Си-
бири» Республики Алтай. В их за-

дачи, кроме военно-спортивной 
подготовки кадетов, входит пропа-
ганда культуры и традиций россий-
ского казачества, привлечение мо-
лодежи в казачье движение. 

Традиционно большую роль в 
патриотическом воспитании играет 
поисковое движение. Поисковые 
отряды Алтайского края «Высота», 
«Ориентир» и «Память» в рамках 
акций «Вахта Памяти», «Дорога к 
обелиску» и «Обелиски Памяти» 
проводят работу по поиску и уста-
новлению имен защитников Отече-
ства и сохранению памяти о них, 
выезжают в экспедиции на места 
боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны. Например, в 
2021 г. планировалось совершить 
11 таких экспедиций. В течение го-
да перед поездкой участники осу-
ществляют работу по сбору инфор-
мации о судьбах земляков, участво-
вавших в Великой Отечественной 
войне, облагораживают мемориалы, 
проводят уроки Памяти и просве-
тительские акции. В связи с панде-
мией работа поисковиков была пе-
ренаправлена на архивно-
исследовательский поиск, в том 
числе по запросам жителей края. 
Так, в 2020-2021 гг. было прорабо-
тано более 400 подобных заявок, 
реализован интернет-проект «Кни-
га памяти Алтайского края».  

Рост популярности волонтерства 
в молодежной среде нашел отраже-
ние в достаточно быстром форми-
ровании в крае структур движения 
«Волонтеры Победы», тем более 
что этот процесс всячески поддер-
живался Управлением по молодеж-
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ной политике. На данный момент, 
движение имеет в регионе 3,5 тыс. 
активистов, 8 муниципальных шта-
бов, 6 общественных центров на 
базе вузов и ссузов, 69 волонтер-
ских корпусов 75-летия Победы. В 
его задачи входит обеспечение ме-
роприятий по сохранению истории, 
оказание помощи и поддержки ве-
теранам и пожилым людям. 

Также в систему патриотическо-
го воспитания учащейся молодежи 
включены музеи при образователь-
ных учреждениях, большинство из 
которых хоть и обозначены как му-
зеи боевой славы, но фактически, в 
силу ограниченности ресурсов, за-
нимаются краеведением. На теку-
щий момент в крае функционируют 
522 музея при образовательных 
учреждениях. В 2020 г. музей «Сол-
дат Великой войны» имени Алексея 
Скурлатова Налобихинской средней 
школы Косихинского района при-
знан одним из лучших в России. 

Вместе с тем, в последние годы 
система патриотических организаций 
Алтайского края претерпевает суще-
ственную трансформацию, связан-
ную с интенсивным расширением 
присутствия территориальных под-
разделений «Юнармии». Образован-
ное в крае в 2015 г., в 2019 г. краевое 
отделение движения включало 
44 юнармейских отряда в 
20 муниципальных образованиях 
края. И если в 2019 г. его численность 
составляла 1 300 детей и подростков, 
то в 2021 г. в краевой «Юнармии» 
состояло больше 10 тысяч учащихся. 
Данная тенденция закрепления за 
движением статуса одного из основ-

ных агентов патриотического воспи-
тания, охватывающего все направле-
ния патриотики, имеет общероссий-
ский характер.  

Вписывается в нее и активное 
расширение структуры и деятельно-
сти регионального отделения другой 
всероссийской детско-юношеской 
организации – «Российскоего движе-
ния школьников», которое было со-
здано в 2016 г. На сегодняшний день 
в Алтайском крае «РДШ» представ-
лено 71 первичным отделением, об-
разованным на базе общеобразова-
тельных учреждений. Общее количе-
ство членов этой организации со-
ставляет более 15 тыс. человек. В 
отличие от «Юнармии», больше спе-
циализирующейся на военно-
спортивных и военно-
патриотических мероприятиях, мас-
штабные проекты «РДШ» формиру-
ют у школьников положительное от-
ношение к культурно-историческому 
богатству страны, основы нацио-
нальной (гражданской), региональ-
ной и локальной идентичностей, по-
нимание роли и места своей малой 
родины в масштабах культуры и ис-
тории государства. 

В целом же, следует отметить, 
что развитие патриотизма через ре-
гионоведение (краеведение) обо-
значено в целях только отдельных 
объединений. Например, при Ал-
тайском краеведческом музее с 
февраля 2021 г. действует АНО 
«Многоликий Алтай», приобщаю-
щая детей и подростков к истории 
края через археологию. 

Аналогичную структуру имеет и 
система молодежных патриотиче-
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ских организаций Республики Алтай. 
В 2020 г. на ее территории насчиты-
валось: 52 военно-патриотических 
клуба с общим охватом более 1 тыс. 
человек; 38 образовательных истори-
ко-краеведческих, этнографических 
музеев; 43 кадетских класса и 
10 кадетских групп (1,2 тыс. каде-
тов); 23 юнармейских отряда, 2 зо-
нальных центра военно-патриоти-
ческого воспитания и допризывной 
подготовки (750 курсантов).  

Также с 2016 г. в республике ак-
тивно развивается региональное от-
деление «Волонтеров Победы». Во-
лонтеры проводят Всероссийские 
акции и мероприятия, исторические 
квесты, помогают в организации ме-
роприятий, посвященных годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, оказывают помощь ветеранам, 
приводят в порядок памятники, 
участвуют в организации и проведе-
нии мероприятий муниципального и 
республиканского уровней. 

Довольно высокая, учитывая 
территориальные характеристики 
республики, плотность патриотиче-
ских организаций, их тесная связь 
между собой, с Военным комисса-
риатом Республики Алтай, 
ДОСААФ Республики Алтай, орга-
низациями ветеранов спецподраз-
делений («Боевое братство» и 
«Вымпел») создает возможности 
для ежегодного проведения в реги-
оне масштабных военно-
патриотических акций: пятиднев-
ных учебных сборов для учащихся 
образовательных организаций Рес-
публики Алтай, региональных эта-
пов всероссийских военно-

спортивных игр («Зарничка», «Зар-
ница», «Орленок», «Победа», «Де-
лай как я!» и др.), военно-
исторических реконструкций, фе-
стивалей и конкурсов по патриоти-
ческой тематике. Координатором 
этой работы, наряду с республикан-
ским Центром молодёжной полити-
ки, военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки 
граждан в Республике Алтай, вы-
ступает зарегистрированная в 2019 г. 
Ассоциация военно-
патриотического воспитания Рес-
публики Алтай, среди учредителей 
которой: военный комиссар Респуб-
лики, Военно-патриотический поис-
ковый центр «Вымпел» Республики 
Алтай, республиканские отделения 
«Молодой Гвардии Единой России», 
Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо», 
ДОСААФ, Алтайское республикан-
ское отдельное казачье общество 
Сибирского войскового казачьего 
общества, «Юнармия» Республики 
Алтай, Центр дополнительного обу-
чения и подготовки граждан 
«РАТИБОР», Горно-алтайская епар-
хия Русской православной церкви. 

В целом, большое количество 
патриотических организаций и 
масштаб их распространения явля-
ются отличительной чертой Респуб-
лики Алтай. Так, уже в 2018 г. в ре-
гионе насчитывалось 84 «пилот-
ных» школы, охваченных проектами 
РДШ, в которых приняло участие 
более 8 000 чел. («Лига вожатых», 
«РДШ – территория самоуправле-
ния», «Всероссийская Медиашкола 
РДШ», «Фокус», «Добро не уходит 



Социально-политические исследования – 2022 – № 1 (14) 

Молодежные патриотические организации «Двух Алтаев»:  

современное состояние и траектории развития 

49 

на каникулы», «Классное собрание», 
«Добрые уроки», «Проектория» и 
др.). Юнармейское движение Рес-
публики Алтай, на данный момент 
объединяющее около 2,5 тыс. чле-
нов, занимает первое место в России 
по численности юнармейцев (в про-
центном соотношении к общему 
количеству обучающихся общеобра-
зовательных школ). 

Заключение 

Таким образом, главной тенден-
цией развития патриотических орга-
низаций «Двух Алтаев», как и других 
регионов Сибирского федерального 
округа, в последние годы стало уси-
ление структур «Юнармии» за счет 
придания центрам допризывной под-
готовки, поисковым отрядам и 
школьным музеям статуса ее мест-
ных отделений. Однако масштабы 
данной тенденции имеют скорее не 
региональную, а местную детерми-
нанту: например, если в городе Бий-
ске Алтайского края начальником 
окружного штаба «Юнармии» явля-
ется руководитель муниципального 
Управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики, то подобное 
слияние проявляется в полной мере. 
Здесь же базируется и «Алтайпатри-
отцентр», призванный координиро-
вать работу по патриотическому вос-
питанию в крае, но фактически кон-
центрирующий ее в Бийском округе, 
опираясь на финансовую поддержку 

одного из крупнейших предприятий 
региона ЗАО «Эвалар» и депутата 
Государственной Думы РФ 
А. С. Прокопьева. 

Обозначенная структура патрио-
тических организаций на регио-
нальном уровне отражает некую 
точку равновесия – ситуацию, 
удобную всем участникам. Органи-
зациям, имеющим в названии ста-
тус патриотических, она дает воз-
можность претендовать на различ-
ные источники финансирования, а 
руководству штабов «Юнармии» и 
управлений молодежной полити-
ки – учитывать одни и те же прово-
димые мероприятия, в основном 
военно-спортивной или военно-
исторической направленности, по 
различным формам отчетности. 

Обратной стороной этого процес-
са становится не просто подмена 
смысла патриотического воспитания, 
но и распространение его на очень 
ограниченный сегмент молодежи. 
Фактически в данную систему ока-
зываются вовлечены юноши, прожи-
вающие в малых городах и сельской 
местности, которые в силу ограни-
ченности ресурсов своих родителей, 
рассматривают службу в армии как 
свою наиболее реальную карьерную 
траекторию постшкольного периода. 
Не собирающихся же в армию под-
ростков патриотическое воспитание 
затрагивает очень фрагментарно. 
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Аннотация. В последнее время все больше исследователей говорят о 

значимости гражданско-патриотических практик при формировании 

патриотизма в молодежной среде. В статье исследуется патриотическая 

самоидентификация школьников старших классов Сибирского 

федерального округа. Авторами анализируется степень их 

информированности и характер включенности в деятельность 

патриотических организаций и проектов. 

Массовый опрос молодежи старших классов Сибирского федерального 

округа позволил определить низкую патриотическую идентификацию 

школьников, а также слабую включенность в реализацию патриотических 

проектов. При этом удалось зафиксировать тенденцию, что по мере 

взросления респондентов, количество идентифицирующих себя как 

патриоты возрастает. Школьники обладают недостаточной информацией о 

реализации патриотических проектов. Меньше половины из них когда-

либо участвовали в патриотических акциях и мероприятиях. Школьная 

молодежь СФО, как и большинство молодых людей современной России, 

предпочитает краткосрочное участие в патриотических мероприятиях, 

таких как посещение музеев и патриотических выставок.  

Зафиксирована тенденция роста патриотической самоидентификации 

школьников по мере увеличения включенности в деятельность 

патриотических проектов. Также среди школьников, определивших себя в 

разной степени как патриоты, увеличивается деятельностная активность 

патриотического характера. Тем самым наблюдается взаимосвязь личного 

опыта и характера патриотической идентификации. Следовательно, 

необходима консолидация усилий акторов, занимающихся патриотическим 
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воспитанием, с целью увеличения позитивного опыта участия молодежи в 

патриотических проектах. Условием, повышающим положительное 

восприятие данной деятельности, может стать ее соответствие ценностям 

современной молодежи и организация коммуникации в рамках привычных 

для данной социальной группы коммуникативных практик. 

Ключевые слова: молодежь; школьники; патриот; патриотизм; 

патриотическая идентификация; региональный политический процесс; 
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Abstract. Recently, more researchers have been talking about the importance 

of civil-patriotic practices in the formation of patriotism in the youth 

environment. The article explores the patriotic self-identification of high school 

students in the Siberian Federal District. The authors analyze the degree of their 

awareness and the nature of inclusion in the activities of patriotic organizations 

and projects. 

The mass survey of high school youth of the Siberian Federal District made 

it possible to determine the low patriotic identification of schoolchildren, as 

well as the weak inclusion in  patriotic projects implementation. At the same 

time it was possible to record a tendency that as respondents grow older, the 

number of identifying themselves as patriots increases. Students have 

insufficient information about the implementation of patriotic projects. Less 

than half of them have ever participated in patriotic actions and events. School 

youth of the Siberian Federal District, like most young people of modern 
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Russia, prefer short-term participation in patriotic events, such as visiting 

museums and patriotic exhibitions. 

The trend of increasing schoolchildren’s patriotic self-identification was 

recorded as the inclusion of patriotic projects increased. Also, among 

schoolchildren who have identified themselves to varying degrees as patriots, 

patriotic activity is increasing. Thus, there is a correlation between personal 

experience and the nature of patriotic identification. Consequently, it is 

necessary to consolidate the efforts of actors engaged in patriotic education in 

order to increase the positive experience of youth participation in patriotic 

projects. A condition that increases the positive perception of this activity may 

be its compliance with the values of modern youth and the organization of 

communication within the usual communicative practices for this social group. 

Keywords: youth; schoolchildren; patriot; patriotism; patriotic identification; 

regional political process; Siberian Federal District 
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Введение 

В последние годы государство и 

общество все больше внимания 

уделяют консолидации общества и 

особенно его наиболее разнородной 

группы – молодежи. Не прекраща-

ются процессы поиска некой обще-

российской идеи, способной слу-

жить основанием для консолидации 

социума. В качестве одного из воз-

можных вариантов данной «цемен-

тирующей» идеи рассматривается 

патриотизм, как положительная, 

универсальная для всех россиян 

идея. Достаточно сосредоточенные 

усилия государства по формирова-

нию патриотических чувств у мо-

лодого поколения [Закон об образо-

вании, 2012; Государственная про-

грамма ... , 2015; Конституция РФ, 

2020; Федеральный проект ... , 

2021], актуализируют и научные 

исследования, направленные как на 

понимание содержания патриотиз-

ма, так и на особенности его форми-

рования в современных условиях.  

В настоящее время в научной, 

научно-методической литературе 

нет единого понимания патриотиз-

ма. Авторы то абсолютизируют 

значение патриотизма, реконструи-

руя его исторические формы, то 

доходят до отрицания необходимо-

сти формирования патриотической 

идентичности. Так, ряд авторов 

рассматривают патриотизм как 

ориентации, воплощенные в образе 
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жизни человека, отмечают значи-

мость патриотизма как регулятора 

общественного поведения [Вырщи-

ков, 2006; Лутовинов, 2013]. 

Признавая социально обуслов-

ленный характер изучаемого явле-

ния, авторы дополнительно отме-

чают его направленность на граж-

данскую активность, выражение в 

общественно полезной деятельно-

сти [Дробижева, 2013; Чупров, 

2014; Тихонова, 2014]. 

В современной российской по-

литической науке все больше об-

суждается феномен гражданского 

патриотизма. А. В. Селезнева отме-

чает, что на поведенческом уровне 

патриотизм предполагает граждан-

скую активность и политическое 

поведение в социально значимых и 

общественно приемлемых формах 

[Селезнева, 2017]. А. В. Лубский 

подчеркивает важность преодоле-

ния недостатка патриотизма, за-

ключающегося в дефиците граж-

данской активности и гражданско-

патриотических практик в локаль-

ных сообществах [Лубский, 2019].  

Также патриотизм рассматрива-

ется как явление политической 

сферы и как форма идентичности, 

формируемая в условиях высокой 

конкурентности множества акторов 

[Мартынов, 2020].  

Проблематика патриотизма ак-

туальна не только в нашей стране. 

Зарубежные исследователи раскры-

вают теоретико-методологические 

основания патриотизма [Papasteph-

anou, 2013]; исследуют проблему 

тяготения патриотизма к национа-

лизму и ставят задачи формирова-

ния «конструктивного» патриотиз-

ма, с элементами мультикультура-

лизма и космополитизма [Spry, 

2007; Finell, 2015]; рассматривают 

его как духовную основу государ-

ства [Gu, 2021]. Кроме того, запад-

ные исследователи активно изуча-

ют как особенности современного 

патриотизма граждан своих стран, 

так и граждан России [Goode, 2018; 

Kleinig, 2021]. 

Что касается предмета нашего 

исследования, то следует отметить 

присутствие в научном поле лишь 

отдельных работ, затрагивающих 

проблематику патриотических 

настроений школьников Сибирско-

го федерального округа [Асеев, 

2021; Асеева, 2021; Казанцев, 

2021], однако они не анализируют 

деятельностного компонента пат-

риотического воспитания.  

Несмотря на достаточно актив-

ный процесс осмысления понятия 

«патриотизм», можно констатиро-

вать недостаток эмпирических ис-

следований, рассматривающих по-

веденческий аспект патриотизма. 

Исходя из этого, возникает необхо-

димость проанализировать роль 

фактора вовлеченности старших 

школьников в реализацию проектов 

патриотической направленности 

при формировании их патриотиче-

ской идентификации. 

Эмпирической основой статьи 

послужили результаты массового 

опроса молодежи, проведенного 

учеными Алтайского государствен-

ного университета в регионах Си-

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Finell%2C+Eerika
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бирского федерального округа. 

Объем выборки составил 2 050 

учащихся 8-11 классов; выборка 

квотная с контролем признаков по-

ла, возраста, типа населенного 

пункта и региона проживания. Об-

работка данных проводилась в ста-

тистическом пакете SPSS.  

 

Деятельностная модель  

патриотизма в научном дискурсе 

Прежде всего необходимо отме-

тить, что патриотизм – сложный и 

многоаспектный феномен, включа-

ющий в себя социальные, психоло-

гические и институциональные 

компоненты, с этим связано и мно-

жество его трактовок в науке.  

А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмар-

цева, указывая на большое значение 

в патриотизме психологической или 

эмоциональной составляющей, все 

же отмечают его социальную ха-

рактеристику, определяя патрио-

тизм как «формат жизненных ори-

ентаций гражданина России в реа-

лизации его жизненной стратегии, 

соответствующий реальным соци-

альным интересам и ожиданиям 

окружающего его коллектива, об-

щества и государства, впечатлен-

ный в его сознании, найденный в 

смысле собственного существова-

ния и опредмеченный в образе 

жизни» [Вырщиков, 2006, с. 33]. 

В. И. Лутовинов представляет 

патриотизм как сложное социокуль-

турное явление, продукт социаль-

но-исторического развития опреде-

ленных человеческих общностей и 

часть их культурной традиции. Он, 

по мнению автора, выступает со-

ставной частью комплекса соци-

альных норм, служащих регулято-

рами общественного поведения ин-

дивида, выступающий «как одна из 

составляющих общественного со-

знания, менталитета, национально-

го самосознания, как компонент 

идеологии, культуры, истории, 

науки» [Лутовинов, 2013, с. 23].  

Исследователи М. Ю. Марты-

нов, Л. А. Фадеева, А. И. Габеркорн 

особо указывают на политический 

характер данного явления: «В са-

мом общем смысле патриотизм 

можно определить, как особую 

ценностную установку политиче-

ского сознания, формирующую 

специфические формы обществен-

ных отношений и деятельности, 

связанные с поддержкой и защитой 

гражданином политических инсти-

тутов, отражающих его интересы» 

[Мартынов, 2020, с. 115]. 

Отдельно следует подчеркнуть, 

что исследователи делают акцент на 

деятельностной, субъектной приро-

де патриотически настроенного 

гражданина, его готовности не толь-

ко декларировать свою позицию, но 

и действовать для ее поддержания, и 

защищать ее при необходимости 

[Коряковцева, 2019]. В. И. Чупров, 

Ю. А. Зубок, В. А. Тихонова, 

Л. М. Дробижева характеризуют 

патриотизм как целенаправленную, 

продуктивную активность человека, 

возникшую под влиянием его внут-

ренней социально ориентированной 

мотивации. Он может формировать-

ся как следствие массовых социаль-
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ных практик людей, направленных 

на достижение общественно значи-

мых целей, повышением граждан-

ской ответственности и расширени-

ем практик участия населения. В 

частности, это подтверждается ис-

следованием Л. М. Дробижевой, 

указывающей, что люди, считающие 

себя патриотами, вдвое чаще указы-

вают «ответственность за дела в 

стране» в качестве фактора обще-

ственной солидаризации [Дробиже-

ва, 2013, с. 69]. 

В последнее время авторы все 

больше уделяют внимание деятель-

ностному элементу патриотизма, в 

котором он как общественное явле-

ние проявляется через осмыслен-

ную, целенаправленную активность 

человека, направленную на реше-

ние социально значимых вопросов. 

В связи с этим, возникает вопрос – 

можно ли проследить взаимозави-

симость между уровнем граждан-

ской активности молодежи, ее уча-

стием в сообществах постматери-

альной направленности, к которым 

как раз относятся патриотические 

организации, и уровнем его патрио-

тической самоидентификации. 

 

Патриотическая самоидентификация 

и вовлеченность в патриотические 

проекты школьников  

старших классов СФО 

При рассмотрении связей между 

опытом участия и патриотическим 

самоопределением школьников 

следует отметить, что 11,7 % опро-

шенных считают себя патриотами, 

33,6 % − скорее патриотами, 17 % − 

скорее не патриотами, 16,2 % − 

непатриотами и 21,5 % затрудни-

лись ответить на поставленный во-

прос. 

Таким образом, патриотами в 

большей или меньшей степени 

определяют себя 45,3 % опрошен-

ных, не считают себя таковыми 

33,2 %. Патриотическая самоиден-

тификация шире распространена в 

Иркутской области (там отнесли 

себя к патриотам 69,7 % респон-

дентов), Республике Тыва (51,9 %) 

и Красноярском крае (50,6 %). К 

непатриотам себя причисляют 

42,5 % школьников в Новосибир-

ской области, 42,4 % – в Республи-

ке Хакасия, 37,2 % – в Томской об-

ласти, 35,4 % – в Алтайском крае. 

При этом удалось зафиксировать 

тенденцию, что по мере взросления 

респондентов, количество иденти-

фицирующих себя как патриоты 

возрастает. Так, на вопрос «Считае-

те ли Вы себя патриотом» школь-

ники 8 класса дали следующие от-

веты: «да» − 12,9 %, «скорее да» − 

26,3 %, «скорее нет» − 17,3 %, 

«нет» − 19,3 %, затруднились отве-

тить 24,3 % респондентов. Среди 

школьников 9 классов ответы рас-

пределились следующим образом: 

«да» − 11,7 %, «скорее да» − 28,0 %, 

«скорее нет» − 17,4 %, «нет» − 

15,1 %, «затруднились ответить» − 

15,1 %. Тенденция роста патриоти-

ческой идентификации наблюдает-

ся у школьников 10 классов. Отве-

чая на вопрос «Считаете ли Вы се-

бя патриотом», они дали следую-

щие ответы: «да» − 14,1 %, «скорее 
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да» − 37,8 %, «скорее нет» − 16,2 %, 

«нет» − 13,5 %, «затруднились от-

ветить» − 18,4 %. Незначительно, 

но выше показатели патриотиче-

ской идентификации у школьников 

11 классов. Отвечая на аналогич-

ный вопрос, ответили «да» − 

13,4 %, «скорее да» − 41,2 %, «ско-

рее нет» − 15,1 %, «нет» − 15,8 %. 

Кроме того, у данной категории ре-

спондентов значительно снижается 

число затруднившихся ответить 

(14,5 %). 

Исходя из нашей гипотезы, что 

фактор включенности в деятель-

ность патриотических организаций 

и реализацию патриотических про-

ектов оказывает влияние на рост 

патриотической идентификации, 

следует в первую очередь выяс-

нить, насколько старшие школьни-

ки осведомлены о проектах, реали-

зующихся в рамках патриотическо-

го воспитания. Результаты опроса 

показали, что меньше половины 

школьников имеют хоть какое-то 

представление о программах пат-

риотического воспитания граждан 

Российской Федерации: знают о 

них 9,1 % респондентов, что-то 

слышали 36,2 %. Самый низкий 

уровень информированности по 

регионам был выявлен в Краснояр-

ском крае (37,1 %), Кемеровской 

(38,4 %) и Новосибирской (41,1 %) 

областях и в Республике Алтай 

(41 %). При соотнесении уровня 

информированности с патриотиче-

скими настроениями, не прослежи-

вается какой-нибудь значимой кор-

реляции. Однако следует признать, 

что информированность способна 

повысить включенность молодежи 

в деятельность организаций и про-

ектов патриотической направлен-

ности. Как объективно отметил 

А. В. Лубский, необходима консо-

лидация усилий органов власти, 

СМИ, образовательных и граждан-

ских организаций с целью «созда-

ния институциональных условий 

для повышения их гражданско-

патриотической активности и раз-

вития в региональных и локальных 

сообществах гражданско-

патриотических практик» [Луб-

ский, 2019, с. 64].  

На фоне недостаточной осве-

домленности о проектах и про-

граммах патриотического воспита-

ния, следует отметить крайне низ-

кую вовлеченность школьников в 

систему патриотического воспита-

ния. Так, по всему СФО 50,6 % не 

участвовали в подобных мероприя-

тиях. Остальные же результаты 

распределились по следующим ка-

тегориям: 39,8 % учащихся «посе-

щали историко-патриотические му-

зеи, школьные музеи, музеи пред-

приятий и учреждений»; 7,8 % 

«участвовали в деятельности пат-

риотических клубов, центров, в том 

числе центров, в том числе детских 

и молодежных»; 12,9 % «посещали 

выставки патриотической направ-

ленности»; 11,4 % «участвовали в 

фестивалях и конкурсах по патрио-

тической тематике»; 13,8 % «при-

нимали участие в военно-

спортивных играх»; 6,6 % «приоб-

ретали в течение года книги патри-
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отической направленности»; 2,7 % 

«участвовали в проведении научно-

исследовательских работ по про-

блемам патриотического воспита-

ния». При этом распределение дан-

ных показателей по регионам не 

имеет существенных отличий.  

Наблюдаемая ситуация под-

тверждает общероссийский тренд, 

заключающийся в том, что «для 

современного общественного и 

гражданского участия в России ха-

рактерны более высокие значения 

участия населения в «коротких» и 

акционных практиках и низкие зна-

чения практик, требующих дли-

тельной деятельности формализо-

ванного и неформализованного ти-

па» [Никовская, 2017, с. 50]. 

Обращает на себя внимание сле-

дующая зависимость – среди тех, 

кто определил себя в той или иной 

степени патриотом, опыт участия в 

патриотических мероприятиях вы-

ше, чем среди тех, кто считает себя 

непатриотом или затруднился отве-

тить на поставленный вопрос. 

Так, среди школьников, опреде-

ливших себя как патриоты, 55,3 % 

указывают, что посещали историко-

патриотические музеи, школьные 

музеи, музеи предприятий и учре-

ждений; 17,8 % участвовали в дея-

тельности патриотических клубов, 

центров, в том числе детских и мо-

лодежных; 22,8 % посещали вы-

ставки патриотической направлен-

ности; 17,6 % участвовали в фести-

валях и конкурсах по патриотиче-

ской тематике; 24,2 % принимали 

участие в военно-спортивных иг-

рах; 11,9 % приобретали в течение 

года книги патриотической направ-

ленности; 6 % участвовало в прове-

дении научно-исследовательских 

работ по проблемам патриотическо-

го воспитания; 32,4 % отметили, 

что не имеют опыта участия в по-

добных мероприятиях. 

49,2 % школьников, идентифи-

цировавших себя как «скорее пат-

риоты», отметили, что посещали 

историко-патриотические музеи, 

школьные музеи, музеи предприя-

тий и учреждений; 8,9 % участво-

вали в деятельности патриотиче-

ских клубов, центров, в том числе 

детских и молодежных; посещали 

выставки патриотической направ-

ленности (15 %); участвовали в фе-

стивалях и конкурсах по патриоти-

ческой тематике (15 %); принимали 

участие в военно-спортивных играх 

(17,4 %); приобретали в течение 

года книги патриотической направ-

ленности (9,2 %); участвовали в 

проведении научно-исследо-

вательских работ по проблемам 

патриотического воспитания 2,1 %; 

40,3 % не имеют опыта участия в 

подобных мероприятиях. 

Среди школьников, определив-

ших себя как «скорее непатриоты», 

37,8 % посещали историко-

патриотические музеи, школьные 

музеи, музеи предприятий и учре-

ждений; 6,6 % участвовали в дея-

тельности патриотических клубов, 

центров, в том числе детских и мо-

лодежных; 11 % посещали выстав-

ки патриотической направленности; 

9,8 % участвовали в фестивалях и 
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конкурсах по патриотической тема-

тике; 11 % принимали участие в 

военно-спортивных играх; 3,8 % 

приобретали в течение года книги 

патриотической направленности; 

2,2 % участвовало в проведении 

научно-исследовательских работ по 

проблемам патриотического воспи-

тания; 52,7 % отметили, что не 

имеют опыта участия в подобных 

мероприятиях. 

68 % школьников, однозначно 

определивших себя как «непатрио-

ты», не имеют опыта участия в пат-

риотических мероприятиях. На 

этом фоне лишь 25,1 % посещали 

историко-патриотические музеи, 

школьные музеи, музеи предприя-

тий и учреждений; 4 % участвовали 

в деятельности патриотических 

клубов, центров, в том числе дет-

ских и молодежных; 6,3 % посеща-

ли выставки патриотической 

направленности; 6,6 % участвовали 

в фестивалях и конкурсах по пат-

риотической тематике; 8 % прини-

мали участие в военно-спортивных 

играх; 3 % приобретали в течение 

года книги патриотической направ-

ленности; 2 % участвовали в про-

ведении научно-исследовательских 

работ по проблемам патриотическо-

го воспитания. 

Таким образом, фиксируется 

тенденция снижения уровня уча-

стия в проектах патриотической 

направленности по мере падения 

патриотической самоидентифика-

ции. Кроме того, со снижением 

патриотической самоидентифика-

ции повышается процент не имею-

щих деятельностного опыта уча-

стия в патриотических проектах.  

Однако требует дополнительно-

го осмысления факт, что среди за-

труднившихся ответить на вопрос 

«Считаете ли Вы себя патриотом?» 

опыт участия оказался чуть выше, 

чем у тех, кто определил себя как 

непатриота. Так, 29,6 % из числа 

затруднившихся определить сте-

пень своей патриотической само-

идентификации указывают, что по-

сещали историко-патриотические 

музеи, школьные музеи, музеи 

предприятий и учреждений; 5,5 % 

участвовали в деятельности патри-

отических клубов, центров, в том 

числе детских и молодежных; 11 % 

посещали выставки патриотиче-

ской направленности; 7,7 % участ-

вовали в фестивалях и конкурсах по 

патриотической тематике; 9,2 % 

принимали участие в военно-

спортивных играх; 4,7 % приобре-

тали в течение года книги патрио-

тической направленности; 2,9 % 

участвовало в проведении научно- 

исследовательских работ по про-

блемам патриотического воспита-

ния; 61,9 % отметили, что не имеют 

опыта участия в подобных меро-

приятиях. 

Необходимо проанализировать, 

влияет ли опыт участия в деятель-

ности патриотических организаций 

или реализации проектов патрио-

тической направленности на фор-

мирование патриотической иден-

тичности. В связи с этим следует 

рассмотреть, какое число среди тех, 

кто принимал участие в разных 
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форматах патриотических проек-

тов, определили себя как патри-

от/непатриот (см.табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Зависимость патриотической идентификации от опыта участия  

в мероприятиях патриотической направленности, % по строке 

 Вы считаете себя патриотом? 

В каких мероприятиях патриотиче-

ской направленности Вы принимали 

участие за последние два года? 

Да Скорее да 
Скорее 

нет 
Нет 

Затрудняюсь  

ответить 

Посещал историко-патриотические 

музеи, школьные музеи, музеи пред-

приятий и учреждений 

16,2 41,5 16,1 10,2 16 

Принимал участие в военно-

спортивных играх 
20,5 42,3 13.6 9,3 14,3 

Посещал выставки патриотической 

направленности 
20,7 38,8 14,5 7,8 18,2 

Участвовал в фестивалях и конкурсах 

по патриотической тематике 
17,8 43,9 14,5 9,4 14,5 

Участвовал в деятельности патриоти-

ческих клубов, центров, в том числе 

детских и молодежных 

26,7 35,6 14,4 8,2 15,1 

Приобретал в течение года книги 

патриотической направленности 
21 46,8 9,7 7,3 15,3 

Участвовал в проведении научно- 

исследовательских работ по пробле-

мам патриотического воспитания 

25,5 25,5 13,7 11,8 23.5 

Ни в каких подобных мероприятиях 

не участвовал 
7,5 26,7 17,6 21,8 26,3 

 

Как можно заметить из распре-

деления данных, среди тех, кто 

принимал участие в разных патрио-

тических мероприятиях, число счи-

тающих себя патриотом и «скорее 

патриотом» выше. Можно предпо-

ложить, что опыт участия оказыва-

ется значимым фактором, опреде-

ляющим повышение патриотиче-

ской самоидентификации среди 

старших школьников. 

Кроме того, исследование пока-

зало, что более активное вовлече-

ние школьников в систему патрио-

тического воспитания начинается с 

8 класса, достигая пика к  

10-11 классам (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Корреляция между уровнем обучения и формами участия  

школьников в патриотических мероприятиях, % по столбцу* 

Виды патриотических мероприятий 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Посещал историко-патриотические музеи,  

школьные музеи, музеи предприятий и учреждений 
36,3 37,6 41,9 44,9 
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Виды патриотических мероприятий 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Участвовал в деятельности патриотических клубов, 

центров, в том числе детских и молодежных 
7,3 7,8 6,7 11,4 

Посещал выставки патриотической 

направленности 
12,3 14,0 12,5 15,8 

Участвовал в фестивалях и конкурсах по 

патриотической тематике 
8,5 10,6 12,1 15,6 

Принимал участие в военно-спортивных играх 17,0 15,1 15,5 15,1 

Приобретал в течение года 

книги патриотической направленности 
5,6 5,5 5,9 10,5 

Участвовал в проведении  

научно-исследовательских работ  

по проблемам патриотического воспитания 

2,3 3,6 3,7 2,0 

Другое 0,0 0,2 0,6 0,0 

Ни в каких подобных мероприятиях не участвовал 54,7 52,4 48,7 44,5 

*Количество процентов по вертикали больше 100,  

так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

 

Заключение 

Таким образом, мы наблюдаем 

незначительную выраженность 

патриотической самоидентифика-

ции молодежи Сибирского феде-

рального округа.  

Для школьников характерен рост 

участия по мере взросления, веро-

ятнее всего обусловленный ростом 

самосознания и увеличением спо-

собности к более широкому спек-

тру деятельности. Вместе с тем, 

молодежь предпочитает кратко-

срочное участие в акциях патрио-

тического характера, что совпадает 

с общероссийской ситуацией.  

В данном исследовании под-

тверждается мнение А. В. Селезне-

вой, что патриотизм является важ-

ной составляющей, в том числе и 

для школьников, но не является 

ценностью первого порядка. Так 

называемые «ценностные ножни-

цы» [Селезнева, 2017] обуславли-

вают присутствие декларативного 

патриотизма, незначительно под-

крепляемого реальными действия-

ми граждан (в нашем случае − 

школьников). Даже среди школьни-

ков, считающих себя патриотами, 

наблюдается крайне низкая дея-

тельностная активность. Однако, 

обнаруженные тенденции позволя-

ют говорить о том, что патриотиче-

ски настроенные школьники прояв-

ляют больше активности в деятель-

ности патриотических организаций, 

а также о том, что позитивный опыт 

участия в патриотических проектах 

повышает патриотическую само-

идентификацию, хотя и не является 

решающим в этом вопросе.  

Однако, стоит помнить, что уча-

стие должно быть мотивировано 

внутренними потребностями моло-

дежи и совпадать с ее ценностными 

установками. Формы информиро-

ванности и привлечения к участию 
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в патриотических проектах должны 

соответствовать актуальным спосо-

бам коммуникации молодежи. Кро-

ме того, следует расширять спектр 

форм патриотического участия, 

включающих гражданскую актив-

ность. 
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Аннотация. В статье представлено актуальное направление исследо-

вания в политологии – исследование идентичности гражданина страны, 

особенности ее становления – формирования и развития у молодого поко-

ления, так как политическая наука стоит на пороге нового этапа новейшей 

истории, когда понятия гражданства и гражданского общества становятся 

определяющими для успешного развития политической системы. В этой 

связи в статье анализируются такие важные аспекты проблемы, как выяв-

ление закономерностей становления гражданской идентичности у молодо-

го поколения россиян в современных нестабильных социально-

экономических, политических условиях и дана характеристика специфи-

ческих особенностей развития гражданской идентичности как политиче-

ского концепта, определяется влияние социокультурной трансформации в 

России на становление гражданской идентичности современного молодого 

поколения. Особое значение автор придает роли государственной власти в 

развитии гражданского самосознания молодых россиян (образовательной 

и молодежной политике), раскрывает важные содержательные характери-

стики становления гражданской идентичности молодого поколения в 

условиях социокультурной трансформации современной России с фено-

менологических позиций на основе интегративного подхода, такие как: 

дуальность и противоречивость становления гражданской идентичности у 

молодого поколения в связи с мировой глобализаций и социальными, и 

культурными трансформационными процессами в России; интегративный 

характер процесса становления гражданской идентичности; влияние за-

падных идей автономии и коллективистских традиций российского мента-

литета на становящуюся личность; возрастные особенности формирования 

гражданской идентичности; структурные компоненты гражданской иден-

тичности – когнитивный компонент, ценностно-мотивационный компо-
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нент и деятельностный компонент; влияние социальных сетей на молодое 

поколение; ориентация на личность конкретного человека. 

Ключевые слова: гражданская идентичность; интегративный подход; 
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гражданской идентичности 
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Abstract. The article presents the current research trend in the political 

science – the study of the identity of a citizen of the country, the peculiarities of 

its formation – the formation and development of the younger generation, since 

the political science is on the verge of a new stage in recent history, when the 

concepts of citizenship and civil society become decisive for the successful 

development of the political system. In this regard, the article analyzes such 

important aspects of the problem as the identification of the laws on the 

formation of civil identity in the younger generation of Russians in modern 

unstable socio-economic, political conditions and describes the specific features 

of the development of civil identity as a political concept, determines the 

influence of socio-cultural transformation in Russia on the formation of the civil 

identity of the modern young generation. The author attaches particular 

importance to the role of state power in the development of civic identity of 

young Russians (educational and youth policy), reveals important meaningful 

characteristics of the formation of the civic identity of the younger generation in 

the context of the socio-cultural transformation of modern Russia from 

phenomenological positions based on an integrative approach, such as: the 

duality and contradiction of the formation of civic identity among the younger 

generation in connection with world globalization and social, and cultural 

transformational processes in Russia; the integrative nature of the process of 

civil identity formation; the influence of Western ideas of autonomy and 

collectivist traditions of the Russian mentality on the becoming personality; 
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age-specific characteristics of civic identity formation; structural components of 

civic identity – cognitive component, value-motivation component and activity 

component; the impact of social media on the younger generation; personal 
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Введение 

Актуальность научного исследо-

вания становления гражданской 

идентичности определяется тем, 

что в ситуации социально-

экономической неустойчивости и 

политической нестабильности, вы-

званной трансформационными 

процессами во всех сферах жизни 

современной России, своевремен-

ным становится поиск и политоло-

гический анализ социокультурных 

факторов, несущих в себе как де-

стабилизирующий, так и стабили-

зирующий общество эффект [Дро-

бижева, 2018]. К наиболее важным 

факторам мы относим гражданскую 

идентичность личности, так как, на 

наш взгляд, общество, у членов ко-

торого не сформирована граждан-

ская идентичность, не может быть 

стабильным и эффективно разви-

ваться. Помимо этого, актуальным 

является и научная востребован-

ность результативных технологий и 

инструментов формирования, и 

развития гражданской идентично-

сти в новых геополитических реа-

лиях на постсоветском простран-

стве, а также необходимость иссле-

дований государственной политики 

в российской политологии как од-

ной из значимых в теоретическом и 

политико-практическом отношении 

тем междисциплинарного свода 

знаний об идентичности [Понедел-

ков, 2013; Попова, 2019]. 

Международные практики тако-

го политического строительства 

связаны прежде всего с развитием 

гражданского общества [Никовская, 

2017; Arato, 1984; Parsons, 1991]. 

Существование сильного и ста-

бильного полиэтнического государ-

ства невозможно без культивации 

чувства национальной общности и 

единства национальных интересов 

граждан. Современное государство, 

является ли оно «осколком» разру-

шенной большой страны или 

успешным демократическим проек-

том, куда стремятся мигранты из 

стран второго и третьего мира, 

сталкивается с проблемой эффек-

тивности политики идентичности, 

обусловленной необходимостью 

реконструкции представлений о 

национальном единстве, общности 

исторической памяти и судьбы, 

единых ценностей, мифов [Snyder, 
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1993; Der-Karabetian, 2018; Smith, 

1991; Shulman, 2002]. По этой при-

чине изучение проблемы становле-

ния гражданской идентичности в 

России является своевременным и 

перспективным [Баранов, 2019]. 

Социально-политические изме-

нения в России требуют ответа на 

вопрос, который имеет стратегиче-

ское значение для успешного буду-

щего российской государственно-

сти: каким должен быть процесс 

формирования гражданской иден-

тичности молодого поколения рос-

сиян в период всеобщей нестабиль-

ности и социокультурной транс-

формации? 

Феномен современной России в 

том, что ее социально-

политическая система являет собой 

переходную форму между коллек-

тивной и индивидуалистической. 

Очевидно, что кризис идентично-

сти в России связан с разрушением 

советской ценностно-нормативной 

системы, формированием аномии, 

размыванием исторической преем-

ственности. Это породило психоло-

гический дискомфорт в обществе, 

абсентеистские, сепаратистские и 

даже экстремистские тенденции в 

среде молодежи. В такой период 

крайне трудно соотносить себя с 

такими социальными общностями, 

как государство и нация.  

Особенно сложным процесс са-

моопределения и политической со-

циализации представляется для мо-

лодой личности. Молодое поколе-

ние объективно является активным 

и заинтересованным участником 

общественно-политических и эко-

номических преобразований [Коря-

ковцева, 2019; Морозова, 2019; Vio-

la, 2020]. Молодежь – стратегиче-

ский ресурс изменений России, по-

этому от того, какую гражданскую 

позицию выбирает подрастающее 

поколение, зависит становление 

нового общества [Зубок, 2016].  

Методы исследования 

Спецификой нашего исследова-

ния является изучение становления 

гражданской идентичности молодо-

го поколения россиян как политиче-

ского концепта и как индикатора 

политической стабильности на ос-

нове интегративного подхода [Бу-

гайчук, 2021]. Это приводит к поис-

ку стратегической концепции фор-

мирования гражданской идентично-

сти в период социокультурной 

трансформации общества с феноме-

нологических позиций. В таком ра-

курсе изучение становления граж-

данской идентичности молодых 

россиян представляется новым.  

Наша научная гипотеза заключа-

ется в том, что становление граж-

данской идентичности современно-

го молодого поколения россиян 

имеет свои особенности, структуру, 

содержание, закономерности, прак-

тики развития в ситуации социо-

культурной (и прежде всего – поли-

тической) трансформации россий-

ского общества, что следует учиты-

вать при осуществлении государ-

ственной молодежной и образова-

тельной политики. 

Применение интегративного по-

хода к изучению становления граж-
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данской идентичности заключается 

в осмыслении этого процесса как 

интегративного явления с позиций 

трансдисциплинарности с учетом 

интегративности его формирова-

ния. Социокультурная трансформа-

ция – также интегративная среда 

для развития гражданской иден-

тичности современного молодого 

поколения. При этом личность рас-

сматривается тоже как интегратив-

ное явление, которая, социализиру-

ясь, становится частью общества, 

оказывая влияние на его формиро-

вание и развитие даже в период эк-

зистенциального кризиса.  

Феноменологическое осмысле-

ние личности в со-бытии с другими 

потребовало обращения к идеям 

выдающегося представителя рус-

ского религиозного экзистенциа-

лизма Николая Александровича 

Бердяева [Бердяев, 2008], который 

называл личность духовной сущно-

стью и считал, что именно «актив-

ность человеческого духа» опреде-

ляет «активность его действий [Ко-

ряковцева, 2016].  

Именно на этих основах мы 

предлагаем выстраивать концепцию 

становления гражданской идентич-

ности молодых россиян.  

Результаты исследования 

Демократизация современного 

общества требует расширения про-

странства такой социально-

политической практики, в ходе ко-

торой представители новой генера-

ции идентифицировали бы себя как 

Граждане [Глобализация, 2020; 

Hamer, 2019; Fukuyama, 2018]. С 

одной стороны, они автономны от 

государства и способны выражать 

себя свободно, а с другой стороны, 

осознают свою политико-правовую 

и социокультурную принадлеж-

ность к обществу и государству.  

Тенденция автономизации лично-

сти от государства и рост потребле-

ния характерны для постиндустри-

альных обществ, но российское кол-

лективное социально-политическое 

сознание до сих пор содержит ори-

ентации на справедливость, жерт-

венность, подвижничество.  

В связи с этим необходима гар-

монизация процесса автономизации 

личности и коллективистских осо-

бенностей российского менталите-

та, что требует соответствующих 

социально-политических механиз-

мов формирования гражданской 

идентичности молодых россиян. 

Истинное становление граждан-

ской идентичности означает её 

принятие личностью как значимой 

ценности. С феноменологических 

позиций очевидно, что в процессе 

формирования гражданской иден-

тичности следует исходить из дея-

тельности и активности личности, 

так как деятельностный компонент 

гражданской идентичности, есть 

мерило и одновременно – результат 

сформированности ее ценностно-

мотивационного и когнитивного 

компонентов. В этом и заключается, 

на наш взгляд, особая структурная 

взаимозависимость внутри граж-

данской идентичности.  

Таким образом, о сформирован-

ной гражданской идентичности 
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можно говорить только тогда, когда 

все компоненты интегративной 

структуры идентичности объедине-

ны и имеют взаимосвязанный и вза-

имовлияющий позитивный характер. 

Когнитивный и ценностно-

мотивационный компоненты способ-

ствуют формированию «активности 

духа» молодого поколения: базисных 

ценностных ориентаций, в том 

числе – патриотизма, этических, пра-

вовых, политических знаний, мате-

риальной и духовной культуры об-

щества, системы нравственных норм, 

а также позволяют оценивать соб-

ственные гражданские поступки и 

собственную гражданскую позицию.  

Деятельностный компонент раз-

вивает направляемую «активно-

стью духа» «активность действий»: 

реальное осознанное поведение 

личности, ее умение выполнять со-

циально-нравственные обязанно-

сти, руководствоваться обществен-

ными ценностями в собственной 

деятельности на Благо общества и 

государства.  

Очевидно, что развитие «актив-

ности духа» личности должно 

предшествовать развитию «актив-

ности действий», и начинаться в 

дошкольном возрасте, в период ак-

тивного формирования личности, 

чтобы избежать асоциализации мо-

лодых людей и возникновения де-

структивных молодежных сооб-

ществ в более старшем возрасте. 

Роль государства как инициатора 

создания общественно-

государственной системы, направ-

ленной на развитие личностной 

идентификации и регулятора объ-

ективного процесса становления 

гражданской идентичности молодо-

го поколения посредством модер-

низации молодежной и образова-

тельной политики, является осо-

бенно значимой в период социо-

культурной трансформации.  

Одной из стратегий молодежной 

и образовательной политики долж-

но стать оздоровление общества, 

профилактика и коррекция нега-

тивных социальных и политиче-

ских явлений в детской и молодеж-

ной среде. Особое внимание необ-

ходимо уделять содержанию досу-

говой деятельности, предназначен-

ной для молодых граждан. Кроме 

того, в период распространения во 

всем мире религиозного фанатизма 

и вновь обозначившегося нацизма 

крайне важно сохранить ценности 

национальной социально-

политической и нравственной куль-

туры, умело интегрируя в нее сти-

хийно возникающие современные 

элементы. Сохранение историче-

ской памяти – одна из основ ста-

новления личности, поскольку ее 

символически значимые события 

формируют смысловую основу 

гражданской идентичности народа 

в целом и каждого отдельного че-

ловека в частности.  

Современная государственная 

политика обозначила вектор разви-

тия общероссийской (коллективной) 

идентичности граждан, но при этом 

отсутствие конкретных содержа-

тельных действий со стороны субъ-
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ектов реализации данного решения 

не позволяет достигнуть цели.  

Также современная молодежная 

политика уделяет гипертрофиро-

ванное внимание развитию военно-

патриотического направления, ко-

торое является лишь частью про-

цесса гражданской идентификации. 

Вопрос о роли личностной иденти-

фикации в государстве и в граждан-

ском обществе практически не ре-

шается. Указанные причины под-

черкивают необходимость создания 

системы подготовки квалифициро-

ванных кадров, готовых к эффек-

тивному формированию граждан-

ской идентичности у молодого по-

коления страны.  

Проведенные нами в течение не-

скольких лет исследования результа-

тов ряда социальных практик под-

тверждают, что в стабильном обще-

стве доминирует объективная со-

ставляющая, а в условиях радикаль-

ной трансформации социокультур-

ных ценностей и норм (что и проис-

ходит сегодня и в России, и в миро-

вом сообществе) преобладает субъ-

ективная составляющая гражданской 

идентичности. Именно это преобла-

дание определяет особую сложность 

процесса становления гражданской 

идентичности молодёжи. 

Результаты исследования убеж-

дают, что субъекты реализации мо-

лодежной и образовательной госу-

дарственной политики не обладают 

достаточным уровнем собственной 

гражданской идентичности и не 

готовы формировать ее у других.  

Заключение 

В процессе нашего исследова-

ния были определены закономерно-

сти процесса становления граждан-

ской идентичности молодых росси-

ян. Они представляют собой тен-

денции, определяющие одну из ли-

ний общественно-политического 

развития общества, находящегося в 

состоянии трансформации:  

− во-первых, дуальный и проти-

воречивый характер становления 

гражданской идентичности у молодо-

го поколения в связи с мировой гло-

бализаций и социально-культурной 

трансформацией в россии; 

− во-вторых, приоритетная роль 

образовательной и молодежной по-

литики государства в реализации 

общественно-государственной си-

стемы формирования гражданской 

идентичности; 

− в-третьих, использование оте-

чественного опыта многонацио-

нального государства, исторических, 

культурных, социальных, политиче-

ских, экономических и конфессио-

нальных особенностей россии; 

− в-четвертых, интегративный 

характер процесса, с одной сторо-

ны, становится фактором преодо-

ления фрагментарности и конку-

ренции теорий, а с другой сторо-

ны, – основой для преемственно-

сти динамики формирования граж-

данской идентичности и системно-

го взаимодействия субъектов реа-

лизации процесса; 

− в-пятых, гармонизация запад-

ных идей автономии и коллекти-

вистских традиций российского 



Социально-политические исследования – 2022 – № 1 (14) 

Гражданская идентичность молодого поколения россиян:  

специфика и закономерности становления 

77 

менталитета за счет внедрения ав-

торской феноменологической моде-

ли формирования; 

− в-шестых, учет возрастных 

особенностей детей в процессе 

формирования гражданской иден-

тичности. важно начинать с до-

школьного возраста. каждый воз-

растной период сензитивен для 

формирования своего компонента 

гражданской идентичности; 

− в-седьмых, сформированность 

гражданской идентичности зависит 

от сформированности всех компо-

нентов гражданской идентичности: 

когнитивного, ценностно-

мотивационного и деятельностного; 

− в-восьмых, снижение роли ак-

торов, закономерных для советско-

го периода – семьи, школы, коллек-

тива в формировании гражданской 

идентичности. превалирует роль 

социальных сетей, что необходимо 

учитывать; 

− в-девятых, зависимость эф-

фективности формирования граж-

данской идентичности от компе-

тентных специалистов в этой обла-

сти, у которых наблюдается сфор-

мированная гражданской идентич-

ность, а не «ее внешний образ»; 

− в-десятых, ориентация на 

личность конкретного ребенка, а не 

на массовость в формировании 

гражданской идентичности. 

Названные выше закономерности 

становления молодых россиян легли 

в основу нашей стратегической кон-

цепции становления гражданской 

идентичности, которая дает систем-

ное представление о характере дан-

ного политического концепта в пе-

риод трансформаций общества и 

возможностях его изменения.  

«Семья – образование – моло-

дежная политика государства – об-

щественные институты» – вот про-

странство системного формирова-

ния гражданской идентичности мо-

лодого поколения. Оно может ока-

зать прямое влияние на решение 

таких социально-политических за-

дач, как повышение относительно 

гомогенного патриотического со-

знания молодого поколения и фор-

мирование активного гражданского 

общества. Мы убеждены, что только 

системная интеграция всех субъек-

тов развития гражданского общества 

в стране, взаимодействие всех 

участников процесса по становле-

нию гражданской идентичности 

позволят получить развитое, актив-

ное и стабильное гражданское об-

щество. Нам бы хотелось, чтобы 

разработанная концепция легла в 

основу целостной общественно-

государственной системы становле-

ния гражданской идентичности мо-

лодого поколения россиян в затя-

нувшемся периоде трансформации. 
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Аннотация. Современное дополнительное образование детей 

объективно определяет воспитание в качестве доминанты, рассматривая 

его как приоритетную составляющую дополнительного образования. 

Несмотря на то, что в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» нет прямого указания 

на обязательность разработки примерной программы воспитания в 

организациях дополнительного образования, объективно в современной 

социокультурной ситуации, есть потребность в реализации 

воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных 

программ. В этой связи в данной статье речь идет о новых подходах к 

организации воспитывающей деятельности в системе образования. 

Отмечается, что в современных социокультурных условиях воспитание 

должно быть сфокусировано на достижении двух взаимосвязанных целей: 

успешности социализации подрастающих поколений и саморазвития 

человека как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности. Воспитание рассматривается как педагогически 

организованный процесс развития личности, освоения и принятия 

ценностей, моральных норм общества. В статье учитывается, что в связи с 

законодательной инициативой Президента Российской Федерации 

В. В. Путина от 21 мая 2020 г. о проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
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Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» особую актуальность 

приобретает обращение к проблеме воспитания в системе образования. 

Сделан акцент на осознанной потребности государства в восстановлении 

воспитательной функции образования и в ее новом осмыслении.  
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Abstract. Modern supplementary education of children objectively defines 

education as a dominant, considering it as a priority component of 

supplementary education. Despite the fact that in the Federal Law of July 31, 

2020 No. 304-FZ “On Amending the Federal Law” On Education in the Russian 

Federation “On the education of students” there is no direct indication of the 

obligation to develop an exemplary program of education in organizations of 

supplementary education, objectively in the modern sociocultural situation, 

there is a need to implement the educational potential of supplementary general 

education programs. In this regard, this article deals with new approaches to 

organizing educational activities in the educational system. It is noted that in 

modern socio-cultural conditions, education should be focused on achieving 

two interconnected goals: the success of socialization of younger generations 

and the self-development of a person as a subject of activity, as a person and as 

an individual. Education is considered as a pedagogically organized process of 

personal development, development and acceptance of values, moral standards 

of society. The article takes into account that in connection with the legislative 

initiative of the President of the Russian Federation V. V. Putin of May 21, 2020 
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on the draft federal law “On Amendments to the Federal Law” On Education in 

the Russian Federation “on the education of students”, the appeal to the problem 

of education in the education system becomes especially relevant. The emphasis 

is placed on the State's conscious need to restore the educational function of 

education and its new understanding.   

Keywords: education; supplementary education; educational function; 

learning; educational vector; educational activity; educational potential; new 

meanings; educational dominant of education; social activity 
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Введение 

За последние два года государ-

ство вновь обратилось к необходи-

мости усиления воспитательной 

составляющей образования, задав 

Федеральным законом от 31 июля 

2020 г. N 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обу-

чающихся» воспитательный вектор. 

Не случайно в последнее время 

центральной темой многочислен-

ных профессионально-

педагогических обсуждений стано-

вится воспитание в образователь-

ных организациях. Обсуждаются 

примерные программы воспитания 

в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразователь-

ных организациях и профессио-

нальных образовательных органи-

зациях. Все эти действия – след-

ствие непосредственно законода-

тельных решений государства, вы-

полнение предписаний и положе-

ний принятого Федерального зако-

на о внедрении с 1 сентября теку-

щего года программ воспитания на 

данных уровнях образования. Как 

видим, данный закон предусматри-

вает перечень основных образова-

тельных программ (основные обра-

зовательные программы по уров-

ням дошкольного, общего, среднего 

профессионального и высшего об-

разования), в которые нужно вклю-

чить рабочую программу воспита-

ния и календарный план воспита-

тельной работы.  

Вопрос – а как быть с дополни-

тельным образованием детей, ведь 

организации дополнительного обра-

зования в законе не названы, в нём 

нет прямого указания на необходи-

мость и обязательность разработки 

примерной программы воспитания в 

организации дополнительного обра-

зования детей.  С одной стороны, 

нет требования, следовательно, нет 

необходимости и проектировать, 

программировать и моделировать 

воспитание в организации дополни-

тельного образования. Но с другой 

стороны, большинство организаций 

дополнительного образования само-
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стоятельно включаются в данный 

процесс, не дождавшись официаль-

ных рекомендаций и разъяснений 

органов управления образованием. 

Подтверждение того, что работа «на 

местах» идет, мы получаем регуляр-

но с сайтов образовательных орга-

низаций, из сети Интернет, средств 

массовой информации и из выступ-

лений педагогических работников 

на профессиональных мероприятиях 

различного масштаба. 

Что же в этой связи должны 

предпринять организации дополни-

тельного образования, следуя за по-

ложениями Федерального закона?  

Современное дополнительное  

образование 

Современное дополнительное 

образование детей сегодня высту-

пает в единстве его двух неразрыв-

ных частей – обучения и воспита-

ния. Главное, нужно помнить, что 

воспитание – такая же обязанность 

педагога дополнительного образо-

вания, как и обучение, и творческое 

развитие. Данные процессы невоз-

можно разделить. Обучения не су-

ществует без воспитания. К сожа-

лению, сегодня часто можно 

наблюдать доминирование процес-

са обучения, переноса традиций 

классно-урочной системы на до-

полнительное образование детей. А 

этого не должно быть. На всех эта-

пах становления и развития вне-

школьного образования, внешколь-

ного воспитания и современного 

дополнительного образования 

предметная деятельность, профиль, 

направленность были вторичны, 

рассматривались как ресурс, как 

средство развития личности взрос-

леющего человека. И сегодня до-

полнительное образование детей 

объективно определяет воспитание 

в качестве доминанты, рассматри-

вая его как приоритетную состав-

ляющую. 

Согласно российскому законода-

тельству, «образование – единый 

целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения, являющийся об-

щественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах чело-

века, семьи, общества и государ-

ства, а также совокупность приоб-

ретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта дея-

тельности и компетенции опреде-

ленных объема и сложности в це-

лях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физи-

ческого и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей 

и интересов» (п. 1 ст. 2 ФЗ-273). 

Сегодня в дополнительном обра-

зовании детей и взрослых заложен 

программный подход. Основой со-

временного дополнительного обра-

зования является дополнительная 

общеобразовательная программа 

(общеразвивающая и предпрофес-

сиональная). Заметим, что обязан-

ность обеспечить получение обра-

зование детьми возлагается на ро-

дителей (п. 1–1 ст. 17), а обязан-

ность обеспечить реализацию обра-

зовательных программ в полном 

объеме, соответствие качества под-

готовки обучающихся установлен-
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ным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, мето-

дов обучения и воспитания воз-

растным, психофизическим осо-

бенностям, склонностям, способно-

стям, интересам и потребностям 

обучающихся (п. 6–1, п. 7 ст. 28) 

возлагается на образовательную 

организацию. Исходя из того, что 

разработка дополнительной обще-

образовательной программы (об-

щеразвивающая и предпрофессио-

нальная) осуществляется самостоя-

тельно самой организацией допол-

нительного образования, то моде-

лирование воспитания, разработка 

и реализация программы воспита-

ния относятся к компетенции самой 

организации дополнительного об-

разования и организации, реализу-

ющей дополнительные общеобра-

зовательные программы. Они могут 

самостоятельно определять вид, 

содержание, форму и уровень мо-

дели, модули рабочей программы 

воспитания [Буйлова, 2021а]. 

Давайте подумаем, какие подхо-

ды могут быть к моделированию, 

проектированию программы воспи-

тания в организации дополнитель-

ного образования? 

Воспитание рассматривается как 

стратегический приоритет, требу-

ющий обновления и усиления вос-

питательной деятельности на феде-

ральном, региональном, муници-

пальном и институциональном 

уровнях. Поэтому педагоги допол-

нительного образования должны 

разобраться не только в изменен-

ных смыслах, но и понять предсто-

ящие изменения в работе, совмест-

но выстроить план действий, чтобы 

выполнить новые требования. Мно-

гие организации дополнительного 

образования не ждут «милостыни 

от природы», а самостоятельно со-

здают свои программы воспитания. 

Так, проведенный нами анализ су-

ществующих программ воспитания 

в организациях дополнительного 

образования показал, что ряд орга-

низаций приняли «Программу вос-

питания и социализации…», другие 

«Программу воспитания…», третьи 

«Программу воспитательной рабо-

ты…», четвертые «Воспитательные 

программы детского объедине-

ния…», пятые разработали «Воспи-

тательную систему Центра …»  

[Асафова, 2021]. Необходимо отме-

тить, что ряд организаций дополни-

тельного образования, используя 

определенные разделы и модули 

примерной программы воспитания 

общеобразовательных организаций, 

актуальные и для дополнительного 

образования, разработали соб-

ственную рабочую программу вос-

питания с учетом специфики до-

полнительного образования детей.  

До 1 сентября 2020 г. ФЗ-273 не 

включал вопросов воспитания в 

образовательную программу, а те-

перь понятие «образовательная 

программа» определяется как 

«комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и органи-

зационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учеб-

ного плана, календарного учебного 
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графика, рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оце-

ночных и методических материа-

лов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм атте-

стации» (п. 9 ст. 2) [Федеральный 

закон … ,  2020]. 

Из этого следует, что ответ-

ственность за воспитание обучаю-

щихся возложена на образователь-

ную организацию, так как именно 

образовательная организация несет 

ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных 

программ (п. 7 ст. 28); образова-

тельная программа должна иметь в 

своей структуре все перечисленные 

в данном определении компоненты, 

в том числе – рабочую программу 

воспитания и календарный план 

воспитательной работы [Федераль-

ный закон …,  2020]. 

Если понятие «образовательная 

программа» закреплено законода-

тельно, то все разрабатываемые об-

разовательные программы должны 

«вписываться» в законодательно 

установленные рамки, то есть долж-

ны в своей структуре содержать 

обозначенные элементы. И это важ-

но, так как практика контрольно-

надзорной деятельности свидетель-

ствует, что самым высоким процен-

том выявляемых нарушений являет-

ся «несоответствие образовательной 

программы требованиям законода-

тельства» [Буйлова, 2021б, с. 17]. 

Необходимо учесть, что в соот-

ветствие с Порядком организации 

осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразова-

тельным программам, дополни-

тельные общеразвивающие про-

граммы формируются с учетом 

пункта 9 статьи 2 Федерального 

закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [Приказ Минпро-

свещения России ... , 2018].  

Объективно в современной со-

циокультурной ситуации есть по-

требность в реализации воспита-

тельного потенциала дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм и поиск вариантов разработ-

ки воспитательного модуля органи-

зации дополнительного образова-

ния, рабочих программ воспитания, 

направленных на реализацию вос-

питательного потенциала предмет-

ной деятельности в дополнитель-

ном образовании детей с учетом 

приоритетов государственной, ре-

гиональной и муниципальной по-

литики в области воспитания.  

 Воспитательные практики до-

полнительного образования показа-

ли, что могут быть разные подходы 

к разработке программ воспитания 

в организации дополнительного 

образования. Так, например, это 

могут быть:  

− воспитательные модели соци-

ально-значимой деятельности;  

− модели внешкольного воспи-

тания в социуме, муниципальная 

программа внешкольного воспита-

ния как ядро воспитательного про-

странства детства;  
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− интегрированная программа 

воспитания с уровнями образова-

ния: дошкольное, общее, среднее 

профессиональное, высшее про-

фессиональное; 

− программа воспитания в орга-

низации дополнительного образо-

вания;  

− рабочая программа воспитания 

детского объединения организации 

дополнительного образования;  

− воспитательный модуль до-

полнительной общеобразователь-

ной программы; 

− рабочая программа воспита-

ния как составная часть дополни-

тельной общеобразовательной про-

граммы.  

Заметим, что воспитательный 

вектор дополнительного образова-

ния детей задается, прежде всего, 

на региональном, муниципальном и 

институциональном уровне. 

Ключевым может являться раз-

работка воспитательного модуля 

организации дополнительного об-

разования. Общая цель воспита-

тельного модуля организации до-

полнительного образования детей – 

воспитание развитой и социально 

ответственной личности, создание 

условий и возможностей для само-

реализации и развития талантов 

через реализацию воспитательного 

потенциала дополнительных обще-

образовательных программ для 

каждого ребенка. Воспитывающая 

деятельность в организации допол-

нительного образования детей име-

ет две важные составляющие: ин-

дивидуальную работу с каждым 

ребенком и формирование детского 

коллектива. 

Воспитательный модуль органи-

зации дополнительного образова-

ния базируется на том, что воспи-

тание в дополнительном образова-

нии рассматривается, прежде всего, 

как организация педагогических 

условий и возможностей для осо-

знания ребёнком собственного лич-

ностного опыта, приобретаемого на 

основе межличностных отношений 

и обусловленных ими ситуаций, 

проявляющегося в форме пережи-

ваний, смыслотворчества, самораз-

вития.  

Главное при разработке и реали-

зации воспитательного модуля – 

центрация воспитания на развитии 

личности: ориентация на идеал; 

культуросообразность, коллектив-

ность и диалогичность воспитания; 

личностно-персонифицированный 

подход; сетевое взаимодействие с 

разными субъектами дополнитель-

ного образования детей. Воспита-

ние в дополнительном образова-

нии – это восхождение к субъект-

ности взрослеющего человека 

[Рожков, 2020].  

Воспитательный модуль направ-

лен на решение следующих основ-

ных задач: сохранение приоритета 

воспитания в сфере дополнитель-

ного образования детей; развитие 

гуманистической системы воспита-

ния, где главным критерием являет-

ся личностное развитие ребенка; 

обоснование основных подходов к 

определению содержания и органи-

зации воспитательной деятельно-
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сти; представление примерных 

воспитательных практик дополни-

тельного образования; формирова-

ние целостной воспитательной со-

ставляющей организации дополни-

тельного образования детей на ос-

нове учета региональных, террито-

риальных, институциональных со-

циокультурных особенностей; опи-

сание системы возможных форм и 

способов воспитательного диалога 

взрослого и ребенка в организации 

дополнительного образования; со-

действие расширению воспита-

тельного статуса педагога дополни-

тельного образования;  определение 

возможности личностного развития 

детей в процессе реализации вос-

питательного потенциала дополни-

тельных общеобразовательных 

программ; обоснование комплекса 

организационно-педагогических 

условий и средств воспитательной 

составляющей направленностей 

дополнительных общеобразова-

тельных программ; расширение 

состава субъектов воспитания, ко-

ординации их усилий, укреплению 

социального партнерства организа-

ций дополнительного образования; 

внедрение в педагогическую прак-

тику организаций дополнительного 

образования новейших достижений 

в области теории и практики воспи-

тания; содействие формированию 

государственно-общественного со-

трудничества и взаимодействия в 

сфере дополнительного образова-

ния детей; развитие и совершен-

ствование системы психолого-

педагогической поддержки и меди-

ко-социальной реабилитации детей. 

Воспитательный модуль в орга-

низации дополнительного образова-

ния детей учитывает приоритетные 

направления воспитания: личност-

ный рост детей: возможность ребен-

ку полноценно прожить детство, 

реализуя себя, решая социально-

значимые задачи; освоение детьми 

социальных навыков и ролей (нрав-

ственного человека, гражданина, 

профессионала, работника, семья-

нина и др.); развитие культуры соци-

ального поведения растущего чело-

века с учётом быстрой информати-

зации общества, роста динамики 

социально-экономических измене-

ний; последовательное формирова-

ние коммуникативных дружествен-

ных детям сред. 

В основе процесса воспитания 

детей в организации дополнитель-

ного образования лежат конститу-

ционные и национальные ценности 

современного российского обще-

ства. Основные обобщенные цен-

ности – осмысление, созидание, 

коллективизм – должны найти свое 

отражение в основных направлени-

ях воспитывающей деятельности 

организации дополнительного об-

разования.  

Несомненно, в каждой отдель-

ной организации дополнительного 

образования и в деятельности каж-

дого отдельного педагога дополни-

тельного образования комплекс 

воспитательных приоритетов мо-

жет быть уникальным, связанным с 

условиями деятельности, особен-
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ностями контингента детей, специ-

фикой образовательной деятельно-

сти. С учетом особенностей социо-

культурной среды, в которой воспи-

тывается ребенок, в воспитатель-

ном модуле организации дополни-

тельного образования отражаются 

образовательные отношения со-

трудничества организации с семья-

ми детей, со всеми субъектами об-

разовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно 

воспитать юного россиянина как 

гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, под-

готовить их к жизни в высокотех-

нологичном, конкурентном обще-

стве. Реализация воспитательного 

модуля организации дополнитель-

ного образования детей предпола-

гает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Составной частью воспитатель-

ного модуля является рабочая про-

грамма воспитания дополнитель-

ной общеобразовательной про-

граммы как не формальный доку-

мент, а продукт личностного творе-

ния педагога дополнительного об-

разования, его гражданской и про-

фессиональной направленности, 

его понимания современности и 

личной роли в преобразовательной 

деятельности. Разработка рабочей 

программы воспитания дополни-

тельной общеобразовательной про-

граммы – это творческий акт педа-

гога дополнительного образования, 

путь к профессиональному досто-

инству и самоуважению [Голова-

нов, 2021]. 

Программа воспитания имеет 

концептуальные основания и прио-

ритетные принципы построения. 

При этом важно учитывать замеча-

ние К. Д. Ушинского: «Искусство 

воспитания имеет ту особенность, 

что почти всем оно кажется делом 

знакомым и понятным, а иным да-

же делом легким, – и тем понятнее 

и легче кажется оно, чем менее че-

ловек с ним знаком теоретически 

или практически. Почти все при-

знают, что воспитание требует тер-

пения; некоторые думают, что для 

него нужны врожденные способ-

ность и умение, то есть навык; но 

весьма немногие пришли к убежде-

нию, что кроме терпения, врожден-

ной способности и навыка, необхо-

димы еще и специальные зна-

ния…» [Ушинский, 2002, с. 30]. 

Реализация воспитательного по-

тенциала дополнительного образо-

вания предполагает решение четы-

рех групп воспитательных задач. 

Первая группа реализует  

педагогическое сопровождение 

экзистенциального выбора. 

Педагоги должны помочь ребенку  

обеспечить его нравственное 

самоопределение,  ответить на 

главные вопросы жизни: каким 

быть и как должен быть реализо-

ван проект своего будущего 

существования? Это возможно 

только при доверии ребенка педаго-

гу.  А со стороны педагога необхо-

дима реализация комплекса мето-

дов и форм индивидуальной работы 

с обучающимся, ориентированных 

на идеальное представление о 
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нравственном облике современного 

человека, на формирование граж-

данской идентичности и патриоти-

ческих чувств. 

Вторая группа воспитательных 

задач предполагает педагогическое 

сопровождение социального выбора 

и помогает ребенку ответить на во-

просы: с кем быть, как строить свои 

отношения с людьми, как обеспе-

чить свое участие в улучшении 

окружающей жизни. Дополнитель-

ное образование предоставляет ре-

бенку возможности приобретения 

для него нового социального опыта. 

Третья группа воспитательных 

задач предполагает педагогическое 

сопровождение профессионального 

выбора и помогает ребенку отве-

тить на вопрос: кем быть? 

Четвертая группа воспитатель-

ных задач связана с инкультурацией 

и предполагает педагогическое со-

провождение овладения ребенком 

нормами общественной жизни и 

культуры, помогает ответить на 

вопрос: что такое красота жизни 

и искусства. 

Главный акцент сделан на уси-

ление воспитательного потенциала 

современного дополнительного об-

разования детей. Для этого предла-

гается включение детей в коллек-

тивные общественно полезные 

практики, создание новых возмож-

ностей для их гражданско-

нравственного и патриотического 

воспитания, использование получа-

емых знаний для решения реальных 

социальных проблем сообщества, 

региона, страны, а главное – для 

личного самоопределения и само-

реализации. Именно поэтому необ-

ходима разработка и внедрение ор-

ганизациями дополнительного об-

разования программ воспитания. 

Воспитательные практики до-

полнительного образования также 

предлагают реализацию образова-

тельных моделей, обеспечивающих 

применение получаемых знаний 

для решения актуальных проблем 

сообщества (хакатоны, проекты об-

разовательной организации и др.); 

включение в содержание дополни-

тельных общеобразовательных 

программ всех направленностей 

воспитательного модуля, ориенти-

рованного на формирование у детей 

и молодежи общероссийской граж-

данской идентичности, патриотиз-

ма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю Рос-

сии, воспитание культуры межна-

ционального общения;  внедрение 

модели организации внешкольного 

воспитания и развития детей и под-

ростков на территории муниципа-

литета, в социуме (по месту жи-

тельства); поддержка моделей вос-

питания детей в системе дополни-

тельного образования с использо-

ванием культурного наследия му-

ниципалитетов, регионов, традиций 

народов Российской Федерации, 

направленных на сохранение и раз-

витие этнокультурного и языкового 

многообразия страны. 

Заключение 

Дополнительное образование 

играет значимую роль в жизни де-

тей, огромен его воспитательный 
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потенциал, а воспитание является 

доминантой, приоритетной состав-

ляющей дополнительного образо-

вания. В этой связи актуальны сло-

ва Л. С. Выготского: «Мы можем 

по своему произволу всё человече-

ство или любую его часть сделать 

несчастным, невежественным и 

порочным или счастливым, мудрым 

и добродетельным» [Выготский, 

1999, с. 230]. 
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Аннотация. Траектория развития современного мира определяет 

особую значимость способности личности успешно существовать и 

действовать в условиях культурного разнообразия в поле 

профессиональной деятельности, что актуализирует проблему овладения 

будущими специалистами навыками профессионального межкультурного 

взаимодействия. Приобщение к такому виду взаимодействия становится 

возможным уже на этапе овладения профессией в  образовательной 

организации высшего образования за счет педагогически осмысленной 

организации профессионального общения российских и иностранных 

студентов. В статье описаны критерии, по которым определяется 

успешность протекания профессионального межкультурного 

взаимодействия российских и иностранных студентов, представлены 

первичные результаты опытно-экспериментальной работы по изучению 

показателей по данным критериям. Исследование выполнено с позиции 

культурологического подхода, согласно которому субъекты педагогически 

организованного взаимодействия рассматриваются как представители 

определенного социокультурного типа. Основное внимание уделяется 

интерпретации полученных по специализированным методикам 

показателей с сопоставлением ответов как российских, так и иностранных 

студентов. Результаты эксперимента позволяют приблизиться к 

объективному пониманию исходного и текущего состояния процесса 

профессионального межкультурного взаимодействия российских и 

иностранных студентов и принимать меры по его интенсификации в 

условиях российской образовательной организации высшего образования. 

В заключении формулируются проблемы профессионального 

межкультурного взаимодействия российских и иностранных студентов, 

которые соотносятся автором с воспитательной работой в вузе и 

ориентируют педагогическую науку на поиск методов, средств и форм, 
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призванных обеспечить появление и развитие у российских и 

иностранных студентов как потребности в профессиональном 

межкультурном взаимодействии, так и способности осуществлять данное 

взаимодействие, быть полноправным и активным его участником.  

Ключевые слова: профессиональное межкультурное взаимодействие; 

российские студенты; иностранные студенты; критерии; воспитание; 

образовательная организация высшего образования 
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Abstract. The trajectory of the development of the modern world determines 

the special significance of the individual's ability to exist and act successfully in 

conditions of cultural diversity in the field of professional activity, which 

actualizes the problem of mastering the skills of professional intercultural 

interaction by future specialists. Participation in this type of interaction becomes 

possible already at the stage of mastering the profession in the educational 

organization of higher education due to the pedagogical meaningful 

organization of professional communication between Russian and foreign 

students. The article describes the criteria by which the success of professional 
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problems of professional intercultural interaction between Russian and foreign 
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students are formulated, which are correlated by the author with educational 

work at the university and focus pedagogical science on the search for methods, 

means and forms designed to ensure the appearance and development of 

Russian and foreign students both the need for professional intercultural 

interaction and the ability to carry out this interaction, to be a full and active 

participant there. 

Keywords: professional intercultural interaction; Russian students; foreign 

students; criteria; education; educational organization of higher education 
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Введение 

В новом формате глобализиру-

ющегося будущего современным 

специалистам необходимо учиться 

эффективно взаимодействовать с 

представителями других культур в 

профессиональной сфере, осозна-

вая перспективы осуществления 

совместных проектов, конструируя 

новые способы взаимодействия, 

открывая новые горизонты сов-

местного сотрудничества на основе 

генерации новых идей и создания 

новых продуктов профессиональ-

ной деятельности. «Явления муль-

тикультурализма расцениваются 

как прогрессивный фактор, обога-

щающий современные профессио-

нальные группы» [Яковенко, 2020, 

с. 199]. Зарубежные исследователи 

рассматривают мультикультурность 

в профессиональной среде как ис-

точник креативных подходов к ре-

шению рабочих задач, формирова-

нию новых точек зрения на про-

блемы, ценный источник знаний 

[Martin, 2014; Li H.Q., 2018; Ren 

Z.J., 2019].   

В этой связи возникает необхо-

димость осуществлять формирова-

ние профессионального межкуль-

турного взаимодействия россий-

ских и иностранных студентов, 

совместно осваивающих програм-

мы профессиональной подготовки в 

российских образовательных орга-

низациях высшего образования, что 

требует педагогического осмысле-

ния проблемы и предполагает вы-

явление соответствующих критери-

ев и показателей, а также проведе-

ние опытно-экспериментальной 

работы по проверке выделенных 

параметров. 

Теоретические основы  

определения критериев  

профессионального  

межкультурного взаимодействия 

Анализ подходов к определению 

основных групп критериев в со-

временной научно-педагогической 
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литературе позволил определить 

два основных направления: первое 

основывается на выделении крите-

риев эффективности педагогиче-

ской деятельности в отношении 

субъектов образования и воспита-

ния, второй – на критериях качества 

достигнутого конечного результата 

обучения или воспитания. Более 

детальное разграничение представ-

лено В. И. Загвязинским, который 

выделяет критерии оценки качества 

педагогических продуктов, крите-

рии достижений (результативности) 

и критерии успешности протекания 

различных процессов педагогиче-

ской реальности.  

В основе нашего исследования 

будут использоваться критерии, 

способные отразить успешность 

протекания, осуществления, реали-

зации профессионального межкуль-

турного взаимодействия россий-

ских и иностранных студентов на 

этапе овладения профессией в об-

разовательных организациях выс-

шего образования. 

Характерная общая группа тако-

го вида критериев в педагогической 

науке включает в себя мотивацион-

ный, когнитивный, эмоциональный 

и поведенческий критерии. Отме-

тим, что подобная группа критери-

ев использовалась исследователями 

в изучении вопросов формирования 

опыта межкультурного взаимодей-

ствия [Карпенко, 2020], межкуль-

турной коммуникативно-

профессиональной компетенции 

студентов в образовательном про-

цессе [Мухаркина, 2009], социо-

культурной адаптации иностранных 

студентов [Иванова, 2018], эффек-

тивности воспитательного про-

странства в системе открытого об-

разования [Какалина, 2010].  

В качестве критериев нашего ис-

следования определены мотиваци-

онный, когнитивный, поведенческий 

и эмоциональный критерии по сле-

дующим причинам: во-первых, 

данные критерии отражают связь с 

личностными проявлениями субъ-

ектов, участвующих в межкультур-

ном взаимодействии, во-вторых, 

характеризуются валидностью, 

практичностью, повторяемостью и 

надежностью, то есть применяются 

для неоднократного использования 

и дают результаты, которые можно 

подвергнуть сравнению.    

Далее сформулируем содержа-

тельное наполнение, которое мы 

вкладываем в каждый из данных 

критериев в аспекте профессио-

нального межкультурного взаимо-

действия российских и иностран-

ных студентов.  

Мотивационный критерий ха-

рактеризуется наличием мотивации 

у российских и иностранных сту-

дентов к профессиональному меж-

культурному взаимодействию. По-

казателями выраженности данного 

критерия являются: 

− потребность быть участником 

профессионального межкультурно-

го взаимодействия; 

− нацеленность на осуществле-

ние профессиональной деятельности 

в межгосударственных структурах; 
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− восприятие межкультурного 

взаимодействия как важного ком-

понента будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Когнитивный критерий отража-

ет формирование у иностранных и 

российских студентов определен-

ной системы знаний, на основе ко-

торых возможно эффективное осу-

ществление профессионального 

межкультурного взаимодействия. 

Данный спектр включает в себя:  

− знания универсальных куль-

турных ориентиров межкультурно-

го взаимодействия; 

− знания сущностных аспектов 

поведения и норм в профессио-

нальной деятельности с представи-

телями разных культур;    

− владение профессиональной 

терминологией, понимание так 

называемого поля профессиональ-

ных значений и смыслов, то есть 

существующих в словесной форме 

обозначений общих реалий про-

фессиональной деятельности, схем 

действия, ритуалов, церемоний, 

символов.  

Поведенческий критерий харак-

теризует уровень владения россий-

скими и иностранными студентами 

определенным арсеналом средств, 

необходимых для осуществления 

будущей профессиональной дея-

тельности друг с другом. К показа-

телям данного критерия относятся:  

− умение выстраивать соб-

ственное вербальное и невербаль-

ное поведение с партнерами по 

профессиональной деятельности, 

являющимися представителями 

других культур [Ткаченко, 2021];  

− умение оптимального исполь-

зования тактик и приемов общения 

в ситуации профессионального вза-

имодействия с представителями 

других культур;  

− умение объективно оценивать 

и корректировать собственные 

профессиональные действия при 

взаимодействии с представителями 

других культур.     

Эмоциональный критерий бази-

руется на эмоциональном восприя-

тии российскими и иностранными 

студентами процесса профессио-

нального межкультурного взаимо-

действия, а именно: 

− принятие национально-

культурного многообразия в про-

фессиональной сфере;  

− положительное отношение к 

друг к другу в едином поле профес-

сиональной деятельности; 

− направленность на создание 

благоприятного эмоционального 

климата в многонациональном тру-

довом коллективе. 

Результаты исследования  

и их обсуждение 

Остановимся на описании спе-

циализированных методик, приме-

няемых для исследования показате-

лей по выделенным выше критери-

ям протекания профессионального 

межкультурного взаимодействия. 

Для изучения показателей по 

мотивационному критерию была 

использована диагностика мотива-

ционных ориентаций в межлич-

ностных коммуникациях И. Д. Ла-
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данова, В. А. Урозаевой. Результаты 

данной диагностики позволяют 

определить мотивационную ориен-

тированность студентов по следу-

ющим шкалам: мотивационная 

ориентация на принятие партнера; 

мотивационная ориентация на 

адекватное восприятие и понима-

ние партнера; мотивационная ори-

ентация на достижение компромис-

са. Нами определялась степень мо-

тивационной ориентации как рос-

сийских, так и иностранных сту-

дентов по каждой из шкал. Шкала 

ориентации на адекватное восприя-

тие и понимание партнера позволя-

ет выявить мотивацию к общению, 

сотрудничеству, настроенность на 

расширение межкультурных связей, 

способности адекватно воспринять 

и понять действия партнера по вза-

имодействию.  

Шкала ориентации на достиже-

ние компромисса отражает степень 

выраженности мотивации с воз-

можностью пойти на компромисс, 

управляя поведением во время об-

щения с деловыми партнерами, в 

том числе, являющимися предста-

вителями других культур. На ри-

сунках 1, 2 отразим полученные 

результаты. 
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Рис.  1. Показатели мотивации к взаимодействию  

(российские студенты), (ср. значение) 
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Рис. 2.  Показатели мотивации к взаимодействию (иностранные студенты),  

(ср. значение) 

 

По данным результатам видно, 

что мотивационная ориентация вы-

ражена у российских и иностран-

ных студентов в одинаковой степе-

ни на среднем уровне, следующую 

позицию занимают показатели низ-

кого уровня, а на последнем месте 

показатели высокого уровня. Это 

свидетельствует о том, что как рос-

сийские, так и иностранные студен-

ты до конца не осознают потенциал 

совместного обучения в одном вузе, 

не в полной мере проявляют откры-

тость по отношению друг к другу, 

не понимают перспектив, установ-

ленных в процессе взаимодействия 

связей, контактов и приобретенного 

опыта, которые могут стать под-

спорьем в будущей профессиональ-

ной деятельности. В этой связи 

возникает необходимость осу-

ществления педагогической дея-

тельности, направленной на сбли-

жение российских и иностранных 

студентов, организацию их взаимо-

действия, имеющего профессио-

нальную направленность.  

В целях изучения показателей по 

когнитивному критерию нами был 

использован опросник «Шкала 

культурного интеллекта» (Cultural 

Intelligence Scale (CQS)) К. Эрли и 

С. Анга. В данном исследовании 

использовалась русскоязычная вер-

сия данного опросника, адаптиро-

ванная Е. В. Беловол, К. А. Шква-

рило, Е. М. Хворовой [Беловол, 

2012; Гриценко, 2020].  

Понятие «культурный интел-

лект» появляется в научном дис-

курсе в начале второго тысячелетия 

в связи с набирающей скорость 
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глобализацией, определившей куль-

турное многообразие в качестве 

одной из важнейших характеристик 

современного мира [Солдатова, 

2018; Чигарькова, 2018]. Культур-

ный интеллект определяется как 

способность индивида эффективно 

функционировать и взаимодейство-

вать в ситуациях, характеризую-

щихся культурным многообразием.  

Когнитивный компонент куль-

турного интеллекта включает в себя 

общие и контекстные знания. Об-

щие знания связаны с универсаль-

ными элементами культурных си-

стем, например, экономика, поли-

тика, право, религия, ценности, 

язык. Данные знания дают возмож-

ность формировать свои представ-

ления о других культурах, что поз-

воляет проводить обоснованные 

межкультурные модели сравнения 

[Солдатова, 2018]. Контекстные 

знания предполагают наличие 

представлений о специфике прояв-

ления универсального в различных 

сферах жизнедеятельности, напри-

мер, особенностях ведения перего-

воров, общения с коллегами и т. д. 

На рисунке 3 отразим средние зна-

чения показателей, полученных в 

результате обработки данных 

опросника «Шкала культурного ин-

теллекта».      

69 70 71 72 73

культурный 
интеллект

иностранные студенты российские студенты

 
Рис. 3. Показатели выраженности культурного интеллекта  

российских и иностранных студентов (ср. значение) 

 
Как видно, суммарный итог по-

казателей опросника относится к 

диапазону среднего уровня. Это 

свидетельствует о том, что россий-

ские и иностранные студенты име-

ют определенный багаж знаний 

общего характера, однако их стано-

вится недостаточно, когда респон-

денты оказываются в реальных си-

туациях общения или взаимодей-
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ствия с представителями других 

культур. Если анализировать де-

тально показатели по отдельно взя-

тым пунктам опросника, то относи-

тельно низкие баллы получены в 

отношении утверждений, касаю-

щихся оценки респондентами своих 

знаний в области экономики, права, 

искусства, ремесел иной культуры, 

особенностей разных языков, а 

также особенностей использования 

жестов, пауз, зрительного контакта 

и других невербальных средств 

общения в межкультурном взаимо-

действии. Критичнее всего респон-

денты оценили себя, отвечая на во-

просы, касающиеся взаимодействия 

в профессиональной сфере. Сту-

денты указывают на нехватку куль-

турно-специфической информации, 

которая нужна, чтобы выстраивать 

взаимоотношения в профессио-

нальных ситуациях межкультурно-

го взаимодействия, кроме того, ре-

спонденты затрудняются в понима-

нии моделей поведения, свойствен-

ных представителям определенных 

культур с точки зрения профессио-

нальных параметров.  

Для изучения показателей пове-

денческого критерия нами была 

использована методика «Шкала 

межкультурной сенситивности» 

О. Е. Хухлаева, М. Ю. Чибисовой в 

модификации Ю. А. Логашенко 

[Логашенко, 2015; Chibisova, 2008]. 

В адаптированном варианте данной 

методики в модификации 

Ю. А. Логашенко, используется 

пять шкал «Принятие», «Пре-

уменьшение», «Абсолютизация», 

«Амбивалентность», данные кото-

рых позволяют изучить особенно-

сти поведения в межкультурном 

взаимодействии. Подсчет баллов 

осуществляется путем суммирова-

ния оценок респондентов по каж-

дой из шкал. Далее первичные ре-

зультаты переводятся в стены, зна-

чения которых сопоставляются с 

уровневой шкалой, где низкому 

уровню соответствуют значения 

промежутка 1–3, среднему – 4–7, 

высокому – 8–10. В результате по-

лучается четыре числовых показате-

ля, характеризующих поведение ре-

спондента в межкультурном взаи-

модействии.  Результаты, получен-

ные с использованием данной мето-

дики, представлены в таблице 1. 

 Таблица 1. 

 Выраженность поведенческого компонента  

по шкалам межкультурной сенситивности (ср. значение) 

Шкалы 
Российские студенты Иностранные студенты 

ср. значение стены ср. значение стены 

Принятие 13,7 1–3 15,3 1–3 

Преуменьшение 41,2 4–7 36,8 4–7 

Абсолютизация 28,5 4–7 33,7 4–7 

Амбивалентность 16,3 1–3 14,2 1–3 
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По шкале «Принятие» видно, 

что и российские, и иностранные 

студенты находятся в промежутке 

1–3. Это указывает на то, что хотя 

студентами признается существо-

вание культурных различий, однако 

способность замечать их в реаль-

ных ситуациях межкультурного 

взаимодействия развита недоста-

точно.  

Числовые показатели по шкале 

«Преуменьшение» у российских и 

иностранных студентов находятся 

также в промежутке 4–7, характе-

ризующемся относительно слабой 

способностью оценивать влияние 

культурных различий в общении с 

представителями других культур в 

ситуациях межкультурного взаимо-

действия.  

Шкала «Абсолютизация» демон-

стрирует показатели средних зна-

чений, относящихся к промежутку 

4–7, что указывает на не в полной 

мере сформированную способность 

оценивать и контролировать влия-

ние культурных различий в ситуа-

циях межкультурного взаимодей-

ствия, причем стоит отметить, что 

числовой показатель по данному 

параметру у иностранных студен-

тов значительно выше. Это свиде-

тельствует о том, что свойства, 

определяющие показатель, у данно-

го контингента студентов проявля-

ются более выраженно.  

Числовые показатели по шкале 

«Амбивалентность» относятся к 

промежутку низких показателей 1–3, 

что говорит о противоречивости 

установок по отношению к куль-

турным различиям в ситуациях 

межкультурного взаимодействия, 

то есть с убежденностью о важной 

роли культурных различий совме-

щаются убеждения о неконтроли-

руемости, стихийности воздей-

ствия, оказываемого данными раз-

личиями на общение в межкуль-

турном взаимодействии. 

Таким образом, результаты, по-

лученные в ходе первичного иссле-

дования по данной методике, сви-

детельствуют о том, что большая 

часть необходимых для успешного 

межкультурного взаимодействия 

способностей, содержание которых 

соотносится с выделенными в ис-

пользуемой нами методике шкала-

ми, находятся на среднем и низком 

уровнях развития. Данный факт 

подтверждает необходимость раз-

работки педагогических условий 

для формирования данных способ-

ностей в процессе профессиональ-

ного межкультурного взаимодей-

ствия российских и иностранных 

студентов.  

Для изучения эмоционального 

компонента нами использовался 

экспресс-опросник «Индекс толе-

рантности», разработанный 

Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, 

О. Е. Хухлаевым, Л. А. Шайгеровой 

[Гриценко, 2020; Хухлаев, 2021]. 

Данный опросник позволяет рас-

смотреть два аспекта: внешний 

(направлен по отношению к дру-

гим – принятие культурных осо-

бенностей других людей) и внут-

ренний (направлен на себя – спо-

собность регулировать свои эмоции 
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во взаимодействии с представите-

лями других культур).  Три субшка-

лы опросника направлены на диа-

гностику таких аспектов толерант-

ности как, этническая толерант-

ность, социальная толерантность, 

толерантность как черта личности.  

Для наглядности приведем данные 

по трем субшкалам, отражающие 

средние значения показателей, вы-

веденные по ответам российских и 

иностранных студентов, и их об-

щий суммарный итог (см. рис. 4).   

 

 

Рис. 4. Показатели выраженности эмоционального компонента  

по шкалам толерантности 

 

Как видно по приведенным вы-

ше данным, показатели почти всех 

трех шкал находятся в диапазоне 

среднего уровня. Однако мы можем 

заметить, что по шкале «социаль-

ная толерантность» у российских 

студентов показатель ниже средне-

го, что свидетельствует о наличии у 

них выраженных интолерантных 

установок по отношению к некото-

рым социальным процессам, свя-

занным с многообразием культур.  

Общий результат по всем шкалам 

также относится к среднему уровню 

(российские студенты – 73,8; ино-

странные студенты – 77,7), что гово-

рит о наличии у респондентов как 

толерантных, так и интолерантных 

черт. Обратим внимание на то, что 

толерантность в нашем понимании 

представляет собой эмоциональное 

принятие человеком отличных от 

привычных ему способов проявле-

ния человеческой индивидуальности 

и самовыражения, зачастую обу-

словленных принадлежностью к 

определенной культуре, причем та-

кое принятие происходит сознатель-

но, в свою очередь, сознательность  

появляется с накоплением положи-
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тельного опыта общения с предста-

вителями других культур в процессе 

правильно организованного меж-

культурного взаимодействия. Таким 

образом, создание условий для меж-

культурного взаимодействия рос-

сийских и иностранных студентов в 

вузе становится важной задачей для 

решения проблем, связанных с то-

лерантностью, как черты личности 

человека, позволяющей ему эмоци-

онально комфортно и гармонично 

функционировать в условиях поли-

культурного социума.    

Заключение 

Таким образом, справедливо го-

ворить о наличии проблем, связан-

ных с тем, что в вузе не в полной 

мере осуществляется педагогиче-

ская работа, направленная на осу-

ществление взаимодействия россий-

ских и иностранных студентов, спо-

собствующая выработке стремления 

идти на контакт, выявлению общих 

смыслов профессиональной дея-

тельности с представителями раз-

ных культур, на основе чего можно 

осуществлять комфортную для всех 

участников профессиональную дея-

тельность, приносящую новые креа-

тивные взаимовыгодные результаты.  

На основании полученных данных 

можно выделить несколько причин-

но-следственных связей, которые 

соотносятся с проблемами воспита-

тельной работы в образовательных 

организациях высшего образования.  

В первом случае речь идет о не-

достаточной сформированности у 

студентов стремления развить 

у себя качества, необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности в условиях поликуль-

турного современного мира: недо-

статочно развита способность все-

сторонне воспринимать носителя 

другой культуры и принимать его 

как наивысшую ценность, а взаи-

модействие с ним как возможность 

для личностного обогащения и раз-

вития; слабо проявляется направ-

ленность на сотрудничество, со-

творчество, совместную деятель-

ность [Селькова, 2021]. Нивелиро-

вание данных недостатков требует, 

в первую очередь, пересмотра под-

ходов к воспитательной деятельно-

сти в вузе, выявлении потенциала 

структурных компонентов образо-

вательных организациях высшего 

образования для реализации меж-

культурного взаимодействия рос-

сийских и иностранных студентов. 

Организационный аспект про-
блематики соотносится с неразви-
тостью в региональных вузах со-
трудничества со внешними струк-
турами, которые не рассматривают-
ся как потенциальные субъекты 
воспитательного пространства, 
ввиду чего характерна нерегуляр-
ность контактов с различными со-
обществами и инокультурными в 
том числе. Отсутствие в вузе об-
разцов высокопрофессиональной 
межкультурной деятельности, кото-
рой студенты стремились подра-
жать, также является причиной рас-
сматриваемого аспекта. Очевидно, 
что определяющая роль в решении 
данных проблем имеет связь с осу-
ществлением воспитательной дея-
тельности образовательной органи-
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зации высшего образования вуза 
[Лаврентьева, 2018].  

На методический аспект про-
блематики указывают показатели, 
которые связаны с отсутствием не-
обходимых условий для реализации 
профессионального межкультурно-
го взаимодействия, в том числе это 
касается преподавателей, для кото-
рых на сегодняшний день не разра-
ботаны методические руководства 
по осуществлению профессиональ-
ного межкультурного взаимодей-
ствия российских и иностранных 
студентов [Селькова, 2021].   

Таким образом, проведенный 
нами эксперимент подтверждает 
необходимость системных коррек-
тировок в воспитательной деятель-

ности образовательных организа-
циях высшего образования с учетом 
присутствия в них иностранных 
студентов и актуализации совмест-
ной деятельности российских и 
иностранных студентов в формате 
профессионального межкультурно-
го взаимодействия.  

Представленное в статье содер-
жательное наполнение критериев и 
анализ данных эксперимента поз-
волит осуществить разработку под-
ходящих педагогических условий, 
способствующих успешному фор-
мированию профессионального 
межкультурного взаимодействия 
российских и иностранных студен-
тов в российской образовательной 
организации высшего образования.   
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Аннотация. Результаты многочисленных исследований в области 

педагогики и психологии свидетельствуют об особенностях развития 

одаренных детей и специфике их взаимодействия с микросоциумом.  

Данная специфика влияет на успешность своевременного решения задач 

социализации одаренных детей. Проблемы в решении того или иного 

блока задач могут привести к дезадаптации или даже виктимизации 

обучающихся. Актуальность вопроса успешного решения задач 

социализации одаренных детей стоит на всех возрастных этапах и на 

каждом имеет свою специфику.  

В период младшего школьного возраста не всегда можно говорить об 

одаренности ребенка. Скорее речь идет о признаках одаренности. При 

этом особенно важной становится поддержка и сопровождение таких 

детей для раскрытия их потенциалов и развития способностей в условиях 

кризиса адаптации к школе и в ходе дальнейшего обучения в ученическом   

коллективе. При этом остается исключительно важным создание условий 

для гармоничного развития всех сфер ребенка  и своевременного решения 

всех блоков задач социализации.  

Цель статьи: определить особенности решения социально-культурных 

задач социализации детей младшего  школьного возраста с признаками 

одаренности. 

Для решения представленной цели нами проведено исследование на 

базе двух общеобразовательных организаций города Костромы, которым 

было охвачено 217 учащихся. На основании разработанных показателей 

(познавательные интересы, креативность, успеваемость и победы в 
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конкурсах) была выявлена группа обучающихся младшего школьного воз-

раста с признаками одаренности, которая и стала основной выборкой 

нашего исследования (n=61). Данная группа детей участвовала в 

исследовании, направленном на изучение особенностей решения 

естественно-культурных, социально-культурных и социально-

психологических задач социализации  детей младшего  школьного 

возраста  с признаками одаренности. В данной статье мы представляем 

результаты изучения особенностей решения социально-культурных задач 

социализации обучающихся младшего  школьного возраста с признаками 

одаренности. 

Ключевые слова: одаренность; одаренный ребенок; социализация; 

задачи социализации; учащиеся; младший школьный возраст 
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Abstract. The results of numerous studies in the field of pedagogy and 

psychology indicate the peculiarities of the development of gifted children and 

the specifics of their interaction with the microsocium. This specificity affects 

the success of timely solving the problems of socializing gifted children. 

Problems in solving a block of problems can lead to maladaptation or even 

victimization of students. The relevance of the issue of solving the problems of 

socializing gifted children successfully is at all age stages and at each has its 

own specificity. 

During primary school age, it is not always possible to talk about the gifted 

child. Mostly we are talking about signs of giftedness. At the same time, the 

support and assistance of such children become especially important for the 

disclosure of their potential and the development of abilities in the context of 
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the crisis of adaptation to school and during further training in the student 

community. At the same time, the creation of conditions for the harmonious 

development of all spheres of the child and the timely solution of all blocks of 

socialization tasks remains extremely important. 

The purpose of the article is to determine the features of solving socio-

cultural problems in socialization of primary school age children with 

giftedness signs. 

To solve the presented goal, we conducted a study on the basis of two 

general education organizations in the city of Kostroma, which covered 

217 students. Based on the developed indicators (cognitive interests, creativity, 

performance and victories in competitions), a group of primary school-age 

students with signs of giftedness was identified, which became the main sample 

of our study (n=61). This group of children participated in a study aimed at 

studying the features of solving natural-cultural, socio-cultural and socio-

psychological problems of socializing children of primary school age with signs 

of giftedness. In this article, we present the results of studying the peculiarities 

of solving the socio-cultural problems of primary school age students by 

socializing younger schoolchildren with signs of giftedness. 

Keywords: endowments; gifted child; socialization; goals of socialization; 

students; primary school age 
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Введение 

Талантливые, одаренные люди 

являются главным ресурсом инно-

вационного развития страны, ведь 

именно одаренные дети рассматри-

ваются как будущие «двигатели 

прогресса», потенциал которых 

даст возможность развития и до-

стижения новых идей в различных 

сферах жизни [Байбородова, 2020; 

Лунякова, 2021]. 

Социальная составляющая жиз-

ни одаренных детей привлекает 

внимание зарубежных психологов в 

течение длительного времени. Сре-

ди зарубежных исследований инте-

ресными представляются подходы 

К. Петрович, Х. Пейер, Ф. Реймнес, 

М. Мельхиор, А. Форхейн, Б. Хэде 

к проблеме изучения детской ода-

ренности, актуализации внимания к 

трудностям в развитии одаренного 

ребенка [Petrovici, 2014; Peyre, 

2016]. Результаты исследований 

Дж. С. Рензулли, Е. Ричардс, 

К. Б. Роджерс подтверждают необ-
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ходимость удовлетворения потреб-

ностей такой категории детей, а 

также организации специальной 

работы педагогов по их социально-

му развитию [Renzulli, 2000; 

Rogers, 2014]. 

Не менее важными представля-

ются результаты российских иссле-

дователей. Так, в трудах 

Д. Б. Богоявленской, Л. И. Ларио-

новой, В. И. Панова, А. И. Савенко-

ва, В. С. Юркевич и других проана-

лизированы особенности развития 

одаренных детей, рассмотрены 

подходы к решению задач их обу-

чения и воспитания [Богоявленская, 

2005; Панов, 2019; Психология ода-

ренности … , 2017; Савенков, 2010; 

Юркевич, 2018]. 

Исследования российских уче-

ных (Л.А. Леутина, Е.И. Щебланова 

Н. Б. Шумакова, М. А. Холодная) 

говорят о необходимости создания 

в образовательной среде условий 

для социализации обучающегося, 

проявления его субъектности в по-

иске знаний, развития социально-

коммуникативной компетентности 

[Холодная, 2011; Шумакова, 2004; 

Шумакова, 2020; Щебланова, 2004].  

Методологической основой со-

провождения одаренных детей яв-

ляется «Рабочая концепция одарен-

ности» (под ред. Д. Б. Богоявлен-

ской), в которой дано определение 

феномену одаренности; представ-

лена классификация ее видов, пу-

тей идентификации; раскрыты осо-

бенности выявления, развития и 

воспитания детей. 

Дети с признаками одаренности 

характеризуются нами как лично-

сти, которые отличаются от сверст-

ников яркими, очевидными дости-

жениями (или имеют внутренние 

предпосылки для таких достиже-

ний) в том или ином виде деятель-

ности, проявляют собственную ак-

тивность и дивергентное мышление 

в решении практических задач. 

Младший школьный возраст яв-

ляется тем важным периодом раз-

вития ребенка, когда в полной мере 

нельзя однозначно говорить о его 

одаренности. Яркие проявления 

способностей по-прежнему (как и в 

дошкольном возрасте) могут иметь 

проходящий характер и могут быть 

связаны с сензитивностью данного 

возрастного этапа и подготовленно-

стью ребенка. В этом случае умест-

нее употреблять термин «ребенок с 

признаками одаренности». 

Признаки одаренности могут 

определятся как особенности раз-

вития ребенка, которые проявляют-

ся в его реальной деятельности и в 

сравнении со сверстниками, могут 

быть оценены на уровне наблюде-

ния или с помощью других форм 

диагностики.  

Как показывают результаты 

наших исследований (О.С. Щерби-

нина, И. Н. Грушецкая), преимуще-

ственно работа с одаренными деть-

ми на разных возрастных этапах и в 

разных образовательных организа-

циях направлена на развитие спе-

циальных способностей, подготов-

ку к конкурсам и олимпиадам раз-

ного уровня [Щербинина, 2021].  
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Несмотря на обширную практи-

ку работы с одаренными детьми, 

эффективной деятельности ряда 

организаций, функционирующих на 

федеральном и региональном уров-

нях, на сегодняшний день суще-

ствуют трудности не только в выяв-

лении и поддержке одаренных де-

тей, но и в вопросах их успешной 

социализации [Мищенко, 2017; Са-

венков, 2019; Щебланова, 2011]. 

В изучении социализации ода-

ренных детей мы опираемся на тео-

рию А. В. Мудрика о необходимости 

своевременного решения задач со-

циализации применительно к про-

блеме выбора одаренными детьми 

жизненного сценария и поиску ис-

точника трудностей в этом вопросе. 

В рамках своей теории А. В. Мудрик 

говорит о необходимости своевре-

менного решения трех групп задач 

социализации: естественно-

культурных, социально-культурных 

и социально-психологических. От-

ставание в их решении или отсут-

ствие решения одной из задач может 

стать причиной процесса виктими-

зации, препятствуя успешному со-

циальному развитию одаренного 

ребенка в будущем [Берн, 2015; Ко-

чемирова, 2020]. 

Смысл социального развития 

ребенка А. М. Щетинина определя-

ет в присвоении общественной 

сущности человека – от самовос-

приятия, рефлексии, самооценки, 

самоутверждения до самосознания, 

социальной ответственности, инте-

риоризованных социальных моти-

вов, потребности в самореализации 

своих возможностей [Щетинина, 

2004]. 

Блок естественно-культурных 

задач социализации может вклю-

чать в себя сформированные нрав-

ственные ценности, интересы и 

увлечения детей, обучающихся в 

начальной школе. 

В этой связи наше исследование 

посвящено изучению особенностей 

решения социально-культурных 

задач социализации учащихся 

младшего школьного возраста с 

признаками одаренности. 

Методы исследования 

Эмпирическим исследованием 

были охвачены 217 детей младшего 

школьного возраста из двух обще-

образовательных организаций го-

рода Костромы.  

В процессе выявления детей 

младшего школьного возраста с 

признаками одаренности мы при-

меняли следующие методики: 

Анкета «Познавательные инте-

ресы» (В. С. Юркевич); 

Методика исследования индиви-

дуальных особенностей воображе-

ния; 

Анкета «Анализ успеваемости и 

побед в конкурсах и соревнованиях 

разного уровня (во всех областях)». 

На основании учета уровня по-

знавательной потребности, креа-

тивности, успеваемости и побед в 

конкурсах и олимпиадах мы выяви-

ли группу детей младшего школь-

ного возраста с признаками ода-

ренности в количестве 61 ребенка, 

которая и стала основной выборкой 

нашего исследования. 
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Изучение блока социально-

культурных задач социализации 

детей младшего школьного возрас-

та проводилось на основе примене-

ния следующего диагностического 

инструментария: 

Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н. Е. Щурковой;  

Методика «Попроси волшебни-

ка» (А. Д. Чиплиевой);  

Методика «Карта одаренности» 

А. И. Савенкова. 

Исследование проводилось нами 

в 2020 году. 

Результаты исследования 

Изучение особенностей решения 

учащимися младшего школьного 

возраста с признаками одаренности 

блока социально-культурных задач 

социализации проводилось на ос-

нове диагностики ряда показателей 

(см. табл. 1).  

Таблица 1. 

Показатели диагностики социально-культурного блока задач  

социализации детей младшего школьного возраста  

Социально-

культурные 

Нравственность Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н. Е. Щурковой 

Ценности Методика «Попроси волшебника» 

(А. Д. Чиплиевой) 

Интересы и увлечения Методика «Карта одаренности» 

А. И. Савенкова 

 
Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н. Е. Щурковой позволил 

получить нам результаты, пред-

ставленные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты диагностики детей младшего школьного возраста  

с признаками одаренности с помощью теста «Размышляем  

о жизненном опыте» Н. Е. Щурковой (n=61) 

Уровень нравственной воспитанности  

и сформированности ориентации на другого человека 
Количество % 

Высокий 17 28 

Достаточный 24 39 

Эгоистичный 4 7 

Безнравственный 16 26 

 

На основании полученных дан-

ных можно увидеть, что большая 

часть опрошенных имеет достаточ-

ную нравственную воспитанность и 

сформированность ориентации на 

другого человека. Однако 16 чело-

век из выборки (26 %) показали ре-

зультаты, свидетельствующие о не-

которой безнравственной ориента-
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ции, неустойчивом импульсивном 

поведении. 

Методика «Попроси волшебни-

ка» (А. Д. Чиплиевой) использована 

для выявления особенностей цен-

ностных отношений у детей млад-

шего школьного возраста с призна-

ками одаренности (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Результаты диагностики детей младшего школьного возраста с при-

знаками одаренности с помощью методики «Попроси волшебника» 

(А. Д. Чиплиевой)  (n=61) 

Ценности Количество % 

Развлечения 84 49,4 

Здоровье и благополучие семьи 27 15,8 

Материальный достаток 20 11,7 

Забота о животных 10 5,8 

Общение со сверстниками 7 4,11 

Желание хорошо учиться 7 4,11 

Профессиональное будущее 7 4,11 

Саморазвитие 8 4,7 

 

Среди желаний детей выделяет-

ся процент желаний, связанный с 

развлечениями (49,4 %): «хочу, что-

бы конфеты не были вредными»; 

«хочу новый телефон»; «хочу 4 раза 

в год день рождение»; «хочу по-

ехать с семьей в Египет» и т. д.  

Достаточно весомый процент 

занимают желания, связанные со 

здоровьем и благополучием семьи 

(15,8 %): «хочу хорошее зрение»; 

«хочу, чтобы мой брат хорошо 

учился»; «я хочу долго жить» и т. д.  

11,7 % занимают желания, свя-

занные с материальным достатком: 

«хочу дом»; «хочу ни от кого не за-

висеть, когда мне будет 18 лет»; 

«хочу, чтобы моя семья была самой 

богатой» и т. д. 

Забота о животных занимает 

среди желаний 5,8 %: «хочу собаку 

добермана»; «хочу щенка/котенка»; 

«хочу кошачий домик» и т. д. 

Схожий процент (4,11 %) зани-

мают желания общения со сверст-

никами («хочу дружить с Валей»; 

«хочу виртуального друга» и т. д.); 

желание хорошо учиться («хочу 

учиться на 5»; «хочу стать умной»); 

желания, связанные с профессио-

нальным будущим («хочу стать 

президентом»; «хочу набор для ри-

сования» и т. д.). 

Самый маленький процент же-

ланий (4,7 %) занимают желания, 

связанные с саморазвитием («хочу 

много книг»; «хочу энциклопедию 

про всё живое» и т. д.). 

Методика «Карта одаренности» 

А. И. Савенкова позволяет выявить 

склонность ребенка к успешности в 

определенной области деятельно-

сти (см. табл. 4). 
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Таблица 4. 

Результаты диагностики детей младшего школьного возраста с при-

знаками одаренности с помощью методики «Карта одаренности» 

(А. И. Савенкова)  (n=61) 

Вид одаренности Количество % 

Спортивная 31 17,2 

Художественно-изобразительная 28 15,5 

Лидерская 23 12,7 

Интеллектуальная 22 12,2 

Творческая 17 9,4 

Артистическая 14 7,7 

Техническая 13 7,2 

Академическая (научная) 13 7,2 

Музыкальная 10 5,5 

Литературная 9 5 

 

Наибольшую склонность дети 

младшего школьного возраста про-

явили к таким видам деятельности, 

как: спортивная (17,2 %); художе-

ственно-изобразительная (15,5 %); 

лидерская (12,7 %); интеллектуаль-

ная (12,2 %). По сравнению с ре-

зультатами детей дошкольного воз-

раста с признаками одаренности 

(исследование 2020 г.) более выра-

жена была артистическая область, а 

менее выражены художественно-

изобра-зительная и лидерская обла-

сти. 

Заключение  

По итогам изучения особенно-

стей решения блока социально-

культурных задач социализации 

можно говорить об определенной 

специфике, свойственной социали-

зации детей младшего школьного 

возраста  с признаками одаренности: 

− большая часть опрошенных 

имеет достаточную нравственную 

воспитанность и сформированность 

ориентации на другого человека, но 

26 % опрошенных показали резуль-

таты, свидетельствующие о некото-

рой безнравственной ориентации, 

импульсивном поведении;  

− по результатам проведения 

методики «Попроси волшебника» 

для изучения особенностей цен-

ностных отношений детей выявлен 

наибольший процент ценностей, 

связанный с развлечениями 

(49,4 %); значимый процент ценно-

стей, связанных со здоровьем и 

благополучием семьи (15,8 %). Са-

мый низкий процент ответов со-

ставляют желания, связанные с са-

моразвитием (4,7 %);  

− по результатам методики 

А. И. Савенкова «Карта одаренно-

сти» наиболее активно проявляют 

себя дети младшего школьного воз-

раста в спортивной, художественно-

изобразительной, лидерской и ин-

теллектуальной деятельности. 
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На основании полученных ре-

зультатов нами сформулированы 

следующие рекомендации по орга-

низации социально-педагогической 

работы с детьми младшего школь-

ного возраста с признаками ода-

ренности для успешного решения 

задач их социализации: 

1. в работе с детьми младшего 

школьного возраста с признаками 

одаренности важно применять раз-

нообразные формы учебной и 

внеучебной работы для того, чтобы 

учащиеся могли проявить свои по-

тенциалы и развивать способности, 

попробовать себя в разных социаль-

ных ролях и в разных видах деятель-

ности. Содержание образовательного 

процесса должно быть направлено на 

самореализацию одаренного ребен-

ка, на получение образования, соот-

ветствующего его интересам, склон-

ностям и способностям; 

2. организация учебного процесса 

должна носить проблемный, иннова-

ционный характер, который содей-

ствует получению новых продуктов и 

результатов в сфере образования; 

3. результаты диагностики сви-

детельствуют о необходимости по-

вышения культурного уровня уча-

щихся младшего школьного воз-

раста и их представлений об этике-

те, о необходимости проведения 

работы по развитию их нравствен-

ных качеств и корректировке цен-

ностных ориентаций. 
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Аннотация. Статья содержит анализ отечественных и зарубежных ис-

следований современной парадигмы образования, в контексте которой де-

ятельность обучающегося является приоритетной. В связи со становлени-

ем обучающегося субъектом собственной деятельности возникает пробле-

ма изменения характера педагогической деятельности: от формирования и 

поддержки – к сопровождению. Как показал анализ исследований в Рос-

сии и за рубежом, проблема является актуальной и мало изученной. В ста-

тье раскрываются содержание и этапы разработанных и апробированных в 

семи регионах России авторских технологий педагогического сопровож-

дения становления субъектности старшеклассника. Цель статьи заключа-

ется в характеристике сущности и обосновании эффективности представ-

ленных технологий в процессе их применения в образовательном процессе 

общего образования и дополнительного образования детей.   

Методологической основой исследования стали идеи экзистенциально-

го  подхода, отстаивающего субъектную направленность человека;  средо-

вого подхода, раскрывающего возможности использования среды в лич-

ностном развитии обучающихся; рефлексивно-средового подхода,  разра-

батываемого авторами статьи на основе идеи взаимодействия субъекта и 

среды с опорой на актуализацию процессов рефлексии; технологического 

подхода, представляющего технологию как научно и практически обосно-

ванную систему оптимизирующей деятельности. 

Основные результаты исследования заключаются в раскрытии сущно-

сти и осуществлении анализа эффективности технологий педагогического 
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сопровождения становления субъектности обучающегося старшего 

школьного возраста, а также в осмыслении отечественного и зарубежного 

опыта реализации современной субъектной парадигмы образования, выяв-

лении сходных проблем. В статье доказывается, что технологии педагоги-

ческого сопровождения становления субъектности старшеклассника яв-

ляются эффективными и могут быть использованы в формальном и не-

формальном образовании. 

Представленные в статье результаты апробации технологий педагоги-

ческого сопровождения становления субъектности обучающихся старшего 

школьного возраста способствуют развитию таких их субъектных качеств, 

как социальная ответственность, самостоятельность, свободоспособность.  

Ключевые слова: субъект; старшеклассник; субъектность обучающего-

ся; педагогическое сопровождение; технология педагогического сопро-

вождения; дополнительное образование детей; общее образование; ре-

флексивно-средовой подход 

Для цитирования: Гущина Т. Н., Селиванова О. Г.  Педагогическое со-

провождение становления субъектности старшеклассника // Социально-

политические исследования. 2022. № 1 (14). С. 123-140. 
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Abstract. The article contains an analysis of domestic and foreign studies of the 

modern education paradigm, in the context of which the activity of the student is a 

priority. In connection with the formation of a student's own activity, the problem 

arises of changing the nature of pedagogical activity: from formation and support to 

accompaniment. As the analysis of studies in Russia and abroad has shown, that the 

problem is topical and little studied. The article reveals the content and stages of the 

author's technologies of pedagogical accompaniment developed and tested in seven 

regions of Russia for the development of the senior pupil's subjectivity. The 

purpose of the article is to characterize the essence and justify the effectiveness of 
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the presented technologies in the educational process of general education and 

additional education of children. 

The methodological basis for the study was the idea of an existential 

approach, that upholds the subjective orientation of human; an environmental 

approach, that reveals the possibilities of using the environment in the personal 

development of students; a reflexive-environmental approach, developed by the 

authors of the article on the basis of the idea of interaction between the subject 

and the environment, based on the actualization of the processes of reflection; a 

technological approach, representing the technology as a scientifically and 

practically justified system of optimizing activity. 

The main results of the research consist in the disclosure of the essence and 

implementation of the analysis of the effectiveness of pedagogical 

accompaniment in the development of subjectivity of higher school age stu-

dents, as well as in understanding the domestic and foreign experience in im-

plementing the modern subjective education paradigm and identifying similar 

problems. The article proves, that the technologies of pedagogical 

accompaniment in the development of the senior pupil's subjectivity are effec-

tive and can be used in formal and informal education. 

The approbation results of the pedagogical accompaniment  technologies of 

the development of the senior pupil's subjectivity presented in the article 

contribute to the development of such subjective qualities as social 

responsibility, independence, freedom of will. 

Keywords: subject; high school student; subjectivity of the student; 

pedagogical support; technology of pedagogical support; children’s additional 

education; general education; reflexive-environmental approach  

For citation: Gushina T. N., Selivanova O. G. The pedagogical accompaniment of the 

development of the senior pupil 's  subjectivity. Social and political researches. 
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Введение 

Активизировавшиеся в совре-

менном обществе процессы нацио-

нального самосознания, возрастание 

меры ответственности человека за 

страну и за свою судьбу создают 

благоприятные условия для разви-

тия субъектных качеств личности, 

определяющих меру ее свободы, 

гуманности, жизнетворчества и спо-

собствующих включению молодых 

людей в социально значимую дея-

тельность на основе осознанного 

выбора ценностей и целей.  
Поскольку субъектность является 

значимым качеством обучающегося 
старшего школьного возраста, необ-
ходимо решать и задачи её развития 
как уровневой характеристики 
(Б. Г. Ананьев, В. И. Слободчиков) в 
процессе перехода из одного состоя-
ния в другое, более совершенное. 
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При этом, решать их с учетом разви-
тия основных социальных потребно-
стей ранней юности в общении и 
уединении, достижении и поиске.  

Однако пространство самоопре-
деления большинства старшекласс-
ников сегодня оказалось суженным: 
часто содержание общего образо-
вания не становится для них мате-
риалом развития собственной субъ-
ектности, а нагрузку, связанную с 
жизненным стратегированием, вы-
полняют мифологемы, которые 
транслируют средства массовой 
информации и взрослые из бли-
жайшего окружения юношей и де-
вушек.  Кроме того, жизненный 
опыт молодых людей недостаточен 
для оптимального разрешения ими 
возникающих трудностей (выбор 
образования, профессии и др.). 

Как показал анализ образователь-
ной практики, при проектировании и 
реализации образовательного про-
цесса в большинстве случаев наибо-
лее активен сам педагог. Определяя 
цели, содержание, методы и органи-
зационные формы обучения, он 
прежде всего руководствуется соб-
ственными представлениями о пред-
стоящей деятельности, не заботясь о 
том, насколько это востребовано кон-
кретным обучающимся. Для значи-
тельной части обучающихся учение 
утратило смысл, знания оказываются 
внешними по отношению к их ре-
альной жизни. Одной из основных 
проблем современной школы являет-
ся отчуждение ребенка от задаваемо-
го ему образования, что ведет к сни-
жению мотивации учения, гипербо-
лизации формальных ценностей об-

разования (получение отметки, сдача 
экзаменов, поступление в образова-
тельную организацию высшего обра-
зования). 

В свою очередь, образовательные 
организации дополнительного обра-
зования детей характеризуются са-
мостоятельностью в разработке об-
разовательных программ с учётом 
запросов обучающихся, потребно-
стей семьи, детских организаций, 
определения численного состава 
объединений и расписания занятий, 
права на ведение профессиональной 
подготовки и производственной 
практики обучающихся. Вместе с 
тем, дополнительное образование не 
всегда становится территорией 
взросления, социально-значимых 
дел юношей и девушек. 

Проблема заключается в том, 
что педагогическая наука и образо-
вательная практика нуждаются в 
теоретически обоснованных и 
апробированных технологиях, поз-
воляющих эффективно сопровож-
дать процесс становления субъект-
ности старшеклассника как в усло-
виях общеобразовательной органи-
зации, так и в системе дополни-
тельного образования. 

Цель исследования – раскрыть 
сущность и осуществить анализ 
эффективности технологий педаго-
гического сопровождения станов-
ления субъектности обучающегося 
старшего школьного возраста.   

Обзор литературы 

Методологическую основу ис-

следования составили: 
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− экзистенциальный подход, от-

стаивающий субъектную направлен-

ность человека (в философии – 

Ж.-П. Сартр, Э. Фромм, 

М. Хайдеггер; в психологии – Р. Мэй, 

К. А. Абульханова, Б. Г. Ананьев, 

В. Н. Дружинин, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн, Г. П. Щедровиц-

кий; в педагогике – О. Ф. Больнов, 

Н. М. Борытко [Bergmann, 2014], 

О. С. Газман, О. С. Гребенюк, 

Г. К. Селевко). Теоретический анализ 

позволил рассматривать процесс ста-

новления субъектности обучающего-

ся как проявление экзистенциальной 

потребности растущего человека в 

познании и преобразовании себя и 

окружающего мира; 

− средовой подход, раскрываю-

щий  возможности использования 

среды в личностном развитии обу-

чающихся (Ю. С. Мануйлов,  

Л. И. Новикова [Новикова, 1978], 

В. А. Ясвин); 

− рефлексивный подход, при-

званный  обеспечить изучение та-

кой реальности, как рефлексия, и 

создать конструктивные возможно-

сти для использования полученных 

знаний о ней в педагогической 

практике (Н. Г. Алексеев [Алексеев, 

2004], В. В. Давыдов [Давыдов, 

1996], В. В. Рубцов [Рубцов, 2017]). 

В процессе исследования теория 

рефлексивного подхода обогащена 

выдвинутыми идеями и правилами: 

актуализация педагогом рефлексив-

ного осмысления старшеклассни-

ком процесса принятия собствен-

ных решений; формирование обра-

зовательной среды, стимулирую-

щей процессы рефлексии; взаимо-

влияние рефлексивного и средового 

факторов; учет субъектных доми-

нант старшеклассников и средовых 

детерминант в процессе развития 

субъектности обучающихся стар-

шего школьного возраста; 

− технологический подход,  

утверждающий идею о развитии 

субъектности обучающегося в раз-

ных видах деятельности 

(Л. В. Байбородова [Педагогиче-

ские технологии: результаты … , 

2015], Е. В. Бондаревская [Бонда-

ревская, 2000], В. А. Петровский, 

В. В. Сериков, В. А. Сластенин, 

В. В. Юдин [Педагогические техно-

логии: результаты … , 2015]). Эта 

идея нашла свое воплощение в тех-

нологии педагогического сопро-

вождения развития субъектности 

старшеклассников в условиях об-

щеобразовательной организации и 

системе дополнительного образо-

вания детей, позволила охарактери-

зовать ее этапы.  

Анализ зарубежных исследова-

ний по проблеме показал, что часто 

непонимание учеными друг друга 

связано не со сложностью самих 

проблем, а с неоднозначным упо-

треблением понятий. Так, для 

нашего исследования принципи-

ально важно разведение таких по-

нятий, как «индивид», «личность», 

«субъект». Проведённый нами ана-

лиз отечественных разработок по-

казал, что большинство психологов 

наряду с развитием ребенка как 

природного существа (индивида) и 

как социального продукта (лично-
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сти), рассматривают его в качестве 

результата саморазвития (субъекта).  

При переводе на английский язык, 

мы увидели явное смешение, вер-

нее отсутствие какой-либо диффе-

ренциации в содержании данных 

понятий. Так, «Англо-русский сло-

варь по психологии» предложил 

следующее толкование интересую-

щих нас терминов:  

Individual – личность, человек, 

индивид [Никошкова, 2010, с. 96]. 

Person – 1. человек, личность; 

2. отдельный человек, индивид 

[Никошкова, 2010, с. 142]. 

Subject –  1. субъект, человек 

[Никошкова, 2010, с. 191]. 

Individuality – 1. индивидуаль-

ность; 2. личность [Никошкова, 

2010, с. 96] 

Причину данного явления мы 

открыли в статье Т. Д. Марцинков-

ской, которая  отмечает, что «нужно 

помнить о том, что российская пси-

хология в большей степени, чем 

европейская и североамериканская, 

была детерминирована социальной 

ситуацией, в которой творили наши 

выдающиеся ученые 

С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев. 

Естественно, что одна и та же со-

циальная ситуация рефлексирова-

лась учеными по‐разному и приво-

дила к различным научным кон-

цепциям… Отличие и в том, что 

здесь не вводится какая‐либо спе-

циальная терминология для опре-

деления человека, но используется 

общий термин «person» [Марцин-

ковская, 2013, с. 125]. 

Проведя анализ зарубежных ис-

следований, мы пришли к выводу, 

что поиск новых подходов к обуче-

нию и преподаванию в новом сто-

летии в зарубежной науке основан 

на person-centered approach. Так,  

21–23 сентября 2014 года в Южной 

Африке состоялась международная 

конференция по теме “Rethinking 

Teaching and Learning in the 21st 

Century”, посвященная данной про-

блеме. В частности, профессор  

I. Sitwala в своей статье подчерки-

вает важность переориентации об-

разования с деятельности педагога 

на деятельности обучающегося 

[Radulović, 2017].  

Теоретические основания нового 

подхода заложены К. Роджерсом, 

А. Маслоу, основоположниками 

гуманистической психологии, и по-

давляющее большинство исследо-

ваний основано на их идеях. Инте-

рес к их научному наследию не ис-

сякает. Так, статья К. Меррилл рас-

крывает эволюцию гуманистиче-

ской психологии и то влияние, ка-

кое ее идеи оказывают в наши дни 

[Merrill, 2013]. Книга «Становление 

эффективного учителя» Л. Роджерс 

включает последние неопублико-

ванные работы К. Роджерса и имеет 

жизненно важное значение для со-

временных образовательных кризи-

сов [Rogers, 2014]. В то же время 

Дж. Уолкер, анализируя состояние 

системы образования в США, сету-

ет на то, что идеи К. Роджерса еще 

слабо представлены в образова-

тельной практике [Walker, 2009]. 
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Работа М. Хесс также основана 

на идеях К. Роджерса, в которой 

автор призывает изучать бытие рас-

тущей личности и стремиться к то-

му, чтобы окружающая среда вдох-

новляла и поощряла учащихся к 

деятельности [Hess, 2012]. У. Дойл 

[Doyle, 2009] и его коллеги [Brooks, 

2004] также отмечает перспектив-

ность данного подхода в формиро-

вании системы совместных дей-

ствий учителей и учащихся в про-

цессе реализации индивидуальных 

ориентированных практик. В своем 

диссертационном исследовании 

Л. Партингтон [Rogers, 2014] пред-

лагает использовать ресурсы инди-

видуально-ориентированного пла-

нирования обучающимися своей 

деятельности при переходе с одной 

ступени обучения на другую. 

Т. Маккани, Б. Нэвилл в своем ис-

следовании раскрывают значение 

person-centered approach для разви-

тия пространства между традицион-

ной культурой и чужой запутанной 

культурой школы в условиях поли-

культурной образовательной среды 

современного образования [McСann, 

2013]. Person-centered approach яв-

ляется теоретической основой для 

разработки таких эффективных пе-

дагогических технологий, как тех-

нология развития критического 

мышления [Radulović, 2017]), «пе-

ревернутое обучение» [Bergmann, 

2014; Gasparič, 2017]).  

К. Кайриакоу в своей книге, пе-

режившей уже третье издание, рас-

крывает сущность индивидуализи-

рованных программ работы уча-

щихся, продолжающихся в течение 

нескольких часов или дней [Kyri-

acou, 2009]. Основным преимуще-

ством такой индивидуализирован-

ной программы является то, что она 

позволяет обучающимся работать в 

своем собственном темпе и на сво-

ем собственном уровне.  

Наиболее значимой работой, 

раскрывающей сущность person-

centered approach является исследо-

вание А. Зуккони, в котором автор 

убеждает читателей в необходимо-

сти создать новую парадигму обра-

зования, с тем, чтобы образование 

могло удовлетворять потребности 

людей [Zucconi, 2015]. Образова-

ние, по его мнению, является одним 

из основных способов подготовки 

нового поколения в качестве актив-

ной и конструктивной части обще-

ства и является одним из основных 

носителей ценностей. В образова-

нии, ориентированном на человека, 

ценности становятся ясными, что 

предполагает критическую и ак-

тивную роль обучающихся и их 

эффективное обучение.  

В отечественных исследованиях 

переход к новой парадигме образо-

вания связывается с тем, что важ-

нейшие особенности различных 

аспектов педагогического процесса 

остаются не вскрытыми, не объяс-

ненными, без активного использо-

вания и педагогической интерпре-

тации философских категорий – 

«субъект» и «объект». Теоретиче-

ский анализ определений понятий 

«субъект» и «субъектность», а также 

составляющих субъектности, зало-
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женных различными авторами,  поз-

воляет выделить ряд основных ка-

честв человека, характеризующих 

его как субъекта с определённым 

уровнем развития субъектности, ко-

торую как  качество личности мож-

но описать некоторой совокупно-

стью свойств [Гущина, 2012]. Ос-

новным способом бытия личности 

является развитие, выражающее 

важнейшую потребность человека 

как универсального родового суще-

ства постоянно выходить за свои 

пределы [Фельдштейн, 2011]. В этой 

связи субъектность как интегратив-

ное качество личности рассматрива-

ется нами в формате развития со-

ставляющих её компонентов. Кон-

тент-анализ понятия «субъектность 

обучающегося» показал необходи-

мость уточнения данного понятия и 

позволил сформулировать собствен-

ное понимание сущности рассмат-

риваемого  феномена, которая за-

ключается в развивающейся спо-

собности обучающегося самостоя-

тельно ставить цели  деятельности и 

достигать их на основе личностных 

смыслов. Мы определяем становле-

ние субъектности обучающегося как 

процесс постановки и достижения 

личностно и социально значимых 

целей на основе осознания им своих 

потребностей в познании и преобра-

зовании себя и окружающего мира. 

В процессе своего развития идея 

поддержки и уникальности каждой 

личности  трансформировалась в 

идею педагогического сопровожде-

ния, которая приобрела системный 

характер на основе классификаций 

видов сопровождения и категорий 

сопровождаемых (Е. А. Алексан-

дрова, Н. М. Борытко, Т. Н. Гущина  

[Гущина, 2012], Б. В. Куприянов 

[Куприянов, 2009], С. Н. Чистякова 

[Чистякова, 2015]); а также сред, в 

которых осуществляется сопровож-

дение (Ю. С. Мануйлов, 

В. А. Ясвин). Закономерным ре-

зультатом накопления теоретиче-

ских материалов и эксперимен-

тальных данных о педагогическом 

сопровождении (Е. А. Александро-

ва, И. А. Липский, С. Н. Чистякова 

[Чистякова, 2015]) стало определе-

ние его как процесса развития 

субъекта, раскрытое в концепции 

экзистенциальной педагогики [Рож-

ков, 2002]. На основе сравнения по-

нятия «педагогическое сопровожде-

ние» с понятием «педагогическая 

поддержка» нами обоснована спе-

цифика педагогического сопровож-

дения, которая  заключается в его 

непрерывности, комплексном харак-

тере и опосредованности оказывае-

мой помощи: на этапе разрешения 

проблемы старшекласснику предо-

ставляется больше самостоятельно-

сти и ответственности, чем на 

уровне педагогической поддержки. 

В этом случае педагогическое со-

провождение становления субъект-

ности старшеклассников рассматри-

вается в качестве разновидности 

комплексной поддерживающей пе-

дагогической деятельности. 

Методы исследования 

Для решения поставленных за-

дач использовались следующие ме-

тоды исследования: 
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− теоретические: анализ (срав-

нительно-сопоставительный, ре-

троспективный, логический) нор-

мативных документов, философ-

ской, психологической и педагоги-

ческой литературы и диссертаци-

онных исследований; классифика-

ция, аналогия и системный анализ;  

педагогическое моделирование; 

праксиметрические методы; SWOT 

и PEST- анализ; 

− эмпирические:  анкетирова-

ние, лонгитюдное наблюдение, те-

стирование, метод экспертных оце-

нок;   эксперимент; метод диагно-

стических ситуаций; 

− методы статистической об-

работки и качественного анализа 

результатов эксперимента. 

Для оценки результативности 

процесса становления старшеклас-

сников в условиях общеобразова-

тельной организации были выделе-

ны следующие критерии: готов-

ность к саморазвитию учебных 

способностей,  готовность к само-

воспитанию и  готовность к само-

обучению.   В процессе исследова-

ния использовались следующие 

диагностические методики: «Спо-

собность самоуправления (тест 

ССУ)» Н. М. Пейсахов; «Методика 

исследования самоотношения» 

(тест-опросник МИС) В. В. Столи-

на, С. Р. Пантелеева; «Ценностные 

ориентации» М. Рокича.  

В системе дополнительного об-

разования были определены и 

обоснованы следующие признаки 

оценивания становления субъект-

ности старшеклассников: субъект-

ность в сфере самосознания, субъ-

ектность в сфере предметной де-

ятельности и субъектность в сфе-

ре общения. По основным показа-

телям выделенных признаков была 

проведена психологическая диа-

гностика с применением методик 

М. Рокича «Ценностные ориента-

ции», В. Э. Мильмана «Мотиваци-

онная структура личности», 

В. Стефансона «Q-сортировка»,  

Будасси по изучению самооценки, 

А. В. Карпова и В. В. Пономарёвой 

по изучению рефлексивности, шка-

лы «Субъективный контроль» 

Дж. Роттера.  

Результаты исследования 

Проведённое исследование вы-

явило универсальность технологии 

педагогического сопровождения 

развития субъектности старшеклас-

сников в системе общего  и  допол-

нительного образования, которая 

детерминирована положениями ре-

флексивно-средового подхода и за-

даёт основу практических действий 

в области развития субъектности 

обучающихся старшего школьного 

возраста, обеспечивая развитие ак-

тивности, ответственности, рефлек-

сивности молодых людей и осо-

знанность ими ценностных ориен-

таций, и определена логикой по-

следовательного движения субъек-

та-старшеклассника по ступеням:   

осознание проблемы – поиск вари-

антов решения – выбор варианта  – 

реализация/проба – рефлексия/ ана-

лиз – преобразование – коррекция.    

В условиях общеобразовательной 

организации учащиеся старшего 
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школьного возраста нуждаются в 

педагогическом сопровождении (пе-

дагог-консультант), под которым мы 

понимаем вид взаимодействия, по-

могающий обучающемуся устано-

вить границы своей свободы и ответ-

ственности в обучении, когда стар-

шеклассник нуждается в заинтересо-

ванном наблюдении и поощрении его 

самостоятельности в решении про-

блем в обучении – «я знаю, что у ме-

ня не получается и как это испра-

вить, но не уверен, что смогу».   

Цель технологии педагогическо-

го сопровождения становления 

субъектности старшеклассника в 

условиях образовательной органи-

зации состоит в том, чтобы обеспе-

чить возможность молодому чело-

веку для удовлетворения своих об-

разовательных потребностей, для 

построения своей образовательной 

деятельности. 

Содержание сопровождения со-

стоит в оказании помощи обучаю-

щемуся при проектировании им 

образовательной деятельности по 

предмету (определении цели, отбо-

ре содержания учебного материала 

(углубление, расширение, система-

тизация), при определении сроков 

его изучения, форм контроля и са-

моконтроля. 

 Результатом совместной дея-

тельности является достижение 

обучающимися личностно и соци-

ально значимого результата учения. 

Исходя из приоритетности дея-

тельности обучающегося, мы разра-

ботали алгоритм деятельности стар-

шеклассника и сопровождающей де-

ятельности педагога (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Характеристика технологии педагогического сопровождения  

становления субъектности старшеклассника  

в условиях общеобразовательной организации 

Деятельность старшеклассника Деятельность педагога 

Самодиагностика своих образователь-

ных особенностей 

Постановка личностно-значимых це-

лей (за пределами ФГОС) и определе-

ние критериев их достижения 

Отбор содержания (расширение и / 

или углубление) учебного материала, 

выбор средств и сроков достижения 

поставленных целей 

Определение форм самоконтроля и 

самооценка результатов 

Анализ результатов самодиагностики 

образовательных особенностей обуча-

ющегося 

Определение соответствия личностно-

значимых целей учения образователь-

ным особенностям обучающегося и кри-

териев их достижения 

Коррекция процесса отбора содержания 

учебного материала, средств и сроков 

достижения поставленных целей 

Определение форм контроля и оценки 

результатов деятельности 

 

Эффективность использования 

данной технологии доказывает тот 

факт, что в результате эксперимен-

тального обучения получена пози-

тивная динамика показателей ста-

новления субъектности обучающе-
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гося в общеобразовательной дея-

тельности на всех ступенях обуче-

ния, о чем свидетельствуют данные 

таблицы 2 (%): 

Таблица 2. 

Динамика становления субъектности старшеклассника в условиях 

общеобразовательной организации 

 
Уровень 

потенциальной 

субъектности 

Уровень 

модусного 

проявления 

субъектности 

Уровень 

атрибутивного 

проявления 

субъектности 

До После До После До После 

Старшеклассники 29,7 27,4 46,8 44,8 23,5 27,8 

 

Достоверность различий харак-

теристик до и после эксперимен-

тального обучения равна 95 % по 

статистическому критерию хи-

квадрат, что позволяет сделать вы-

вод о том, что применение предла-

гаемого педагогического воздей-

ствия приводит к статистически 

значимым отличиям результатов. 

Репрезентативный характер вы-

борки и применение статистиче-

ских методов обработки данных 

эксперимента позволяют нам с до-

статочной точностью констатиро-

вать, что становление субъектности 

обучающегося в образовательной 

деятельности эффективнее осу-

ществляется при педагогическом 

сопровождении данного процесса.  

Объективным подтверждением 

сделанного вывода служат также 

следующие факты: разработка и 

реализация учащимися индивиду-

альных образовательных программ, 

победы в олимпиадах и конкурсах, 

участие в исследовательской и про-

ектной деятельности.   

В системе дополнительного об-

разования в структуре разработан-

ной технологии мы выделяем эта-

пы, которые соотносятся с проек-

тированием и реализацией индиви-

дуальной программы развития 

субъектности старшеклассника.     

1. Этап осознания целей разви-

тия субъектности и необходимости 

педагогического сопровождения раз-

вития субъектности старшекласс-

ников. Педагоги создают организаци-

онно-педагогические и психолого-

педагогические условия для осозна-

ния старшеклассниками целей разви-

тия субъектности, для осмысления 

ценностей педагогического сопро-

вождения, возможностей и ограни-

чений развития субъектности, для 

обеспечения самонаблюдения и объ-

ективной самооценки старшекласс-

ников; создают комфортную обста-

новку для педагогического взаимо-

действия; организуют знакомство 

(продолжение знакомства) старше-

классников с теоретическими аспек-

тами и закономерностями в данном 

формате. Старшеклассники активно 

включены в процессы осознания 

ценностей, целей, возможностей раз-

вития собственной субъектности и 
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процессов сопровождения; включе-

ны в процессы самонаблюдения, са-

мооценки. 

2.  Диагностический этап. Педа-

гоги выявляют проблемы, изучают 

запросы, желания и интересы 

старшеклассников, свои возможно-

сти и особенности сопровождения; 

определяют наличные уровни субъ-

ектности старшеклассников и педа-

гогического сопровождения, воз-

можности образовательной среды 

дополнительного образования де-

тей. Старшеклассники активно 

включены в диагностику, осознают 

значимость выявленных проблем и 

стремятся их разрешить. 

3. Конвенциональный этап. 

Субъекты педагогического взаимо-

действия договариваются об усло-

виях сопровождения, его границах 

и формах. 

4. Этап проблематизации. Про-

исходит обнаружение субъектами 

педагогического сопровождения и 

актуализация ими предмета педаго-

гического сопровождения; выявление 

причин возникновения проблемы; 

обнаружение противоречия, форму-

лировка проблемы.  Педагоги прово-

дят необходимые диагностические 

исследования. 

5. Мотивационный этап. Педа-

гоги актуализируют предстоящую 

деятельность по решению проблем, 

вместе со старшеклассниками 

уточняют её цели и предполагае-

мый конечный результат; опреде-

ляют участие каждого субъекта пе-

дагогического сопровождения по 

достижению желаемого результата 

в связи с индивидуальными инте-

ресами и притязаниями.  

6.  Поисково-вариативный этап. 

Педагоги и старшеклассники осу-

ществляют совместный поиск вари-

антов решения проблем и договари-

ваются о степени участия в данном 

процессе. Педагог отбирает педаго-

гические средства и способы реше-

ния поставленных задач. 

7. Проективный этап. Старше-

классниками совместно с педагогами 

осуществляется проектирование ин-

дивидуальных программ развития 

субъектности старшеклассников. 

Старшеклассники включаются в про-

ектную деятельность по разрешению 

проблемы (трудности, задачи). 

8. Этап практической деятель-

ности. Старшеклассники реализу-

ют индивидуальную программу 

развития субъектности. Педагоги 

совершают реальные или / и вирту-

альные действия по педагогическо-

му сопровождению обучающихся; 

организуют педагогические усло-

вия для осознания старшеклассни-

ком собственной проблемной ситу-

ации и содействия в ее преодоле-

нии. Разрабатывается необходимое 

для решения проблем методическое 

обеспечение; совершенствуется ма-

териальная база организации.  

9. Аналитико-рефлексивный 

этап. Педагог организует процессы 

анализа и рефлексии. Педагоги и 

старшеклассники осуществляют 

совместный анализ и оценку до-

стигнутого в решении проблем; 

прогнозируют возможности появ-
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ления новых трудностей и путей их 

преодоления. 

10. Коррекционный этап. Педа-

гоги подбирают и применяют мето-

ды и формы коррекционной дея-

тельности. Педагоги и старшеклас-

сники совместно уточняют, коррек-

тируют, изменяют, пересматривают 

индивидуально- и системно-

ориентированные программы раз-

вития субъектности старшекласс-

ников.  

В формате данного исследова-

ния мы охарактеризовали четыре 

уровня субъектности по основным 

ее составляющим – досубъектный, 

субъектно-неустойчивый, субъект-

но-ориентационный, субъектный. В 

результате проведенного исследо-

вания развития субъектности по 

разработанным  критериям и отне-

сения самими педагогами испытуе-

мых к одному из обозначенных 

выше четырёх уровней субъектно-

сти мы сравнили данные уровни на 

моменты начала работы  федераль-

ной инновационной площадки на 

базе Ярославского городского Цен-

тра внешкольной работы  и ее за-

вершения  (см. табл. 3).  

Таблица 3. 

Динамика развития субъектности старшеклассников  

в системе дополнительного образования 

Уровни 

 

 

 

Субъекты 

Уровень  

досубъект-

ный 

Уровень 

субъектно-

неустойчивый 

Уровень субъ-

ектно-

ориентацион-

ный 

Уровень  

субъект-

ный 

Нач. Завер. Нач. Завер. Нач. Завер. Нач. Завер. 

Старшеклассни-

ки федеральной 

инновационной  

площадки 

 

17,9

% 

 

– 

 

64,2

% 

 

28,2

% 

 

17,9

% 

 

46,2% 

 

– 

 

25,6

% 

  

Для сравнения показателей экс-

периментальной группы до и после 

эксперимента использовался крите-

рий Т-Вилкоксона (программа для 

обработки данных – SPSS 13,0 for 

Windows). Выявлены статистически 

значимые различия по следующим 

показателям – рефлексивность: ре-

флексия общения (z = – 2,115; 

p<0,05), общий уровень рефлексив-

ности (z= – 4,659; p<0,001) – повы-

сились уровень рефлексии общения 

и общий уровень рефлексивности в 

целом; ценностные ориентации: 

рационализм (z= – 2,531; p<0,05) – 

значимость ценностной ориентации 

«рационализм» повысилась; общи-

тельность (z= – 1,777; p=0,076) – 

уровень общительности повысился. 

Заключение 

Анализ научной литературы поз-

волил нам рассмотреть педагогиче-

ское сопровождение как разновид-

ность педагогической деятельности 

по созданию условий для развития 

субъектности старшеклассников в 
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образовательной среде общего обра-

зования и дополнительного образо-

вания детей, а педагогов – как веду-

щих средообразующих субъектов, 

способных к объединению ресурсов 

других социальных институтов в 

процессе сетевого взаимодействия с 

целью развития субъектности стар-

шеклассников; и как людей, способ-

ных выступить в качестве тьюторов, 

сопровождающих разработку и реа-

лизацию старшеклассниками инди-

видуальных программ развития их 

субъектности и включающих обу-

чающихся в рефлексивное взаимо-

действие. Педагогическое взаимо-

действие рефлексивно преломляется 

в деятельности самого старшекласс-

ника по развитию субъектности (ре-

флексивно-средовой подход).  

Представленные в статье резуль-

таты апробации технологии педаго-

гического сопровождения становле-

ния субъектности обучающихся 

старшего школьного возраста в об-

разовательной организации способ-

ствуют развитию таких их субъект-

ных качеств, как социальная актив-

ность, ответственность, самостоя-

тельность, свободоспособность.  

Результаты на уровне развития 

субъектных качеств личности сви-

детельствуют об универсальности 

данной технологии в отношении её 

применения в средах общеобразо-

вательной организации и организа-

ции дополнительного образования.  

В ходе междисциплинарного ана-

лиза раскрыта  сущность феномена 

педагогического сопровождения раз-

вития субъектности обучающегося 

старшего школьного возраста: это 

есть системное взаимодействие со-

провождающего и сопровождаемого 

по созданию и актуализации педаго-

гических условий для развития субъ-

ектности старшеклассника в процес-

се разрешения возникающих про-

блем им самим;  в ходе проявлений 

его внутренних побуждений к осо-

знанию собственных возможностей, 

к продуктивной деятельности с уче-

том субъектной доминанты обучаю-

щегося, приоритета средств рефлек-

сии, актуализации ресурсов образо-

вательной среды. 
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Аннотация. Концепция непрерывного образования в современной 

России ориентирована на значительное расширение всего 

образовательного пространства, где вопросы самообразования и 

саморазвития личности являются первостепенными. Особенно актуальной 

является проблема развития навыков самообразования обучающихся в 

ведомственных организациях высшего образования для формирования 

стабильного высокопрофессионального кадрового состава уголовно-

исполнительной системы, так как самообразование позволяет обеспечить 

осознанное развитие профессионально важных качеств личности.  

Целью исследования явилось изучение уровня потребности к  

самообразованию у будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы 

в условиях ведомственного вуза. Задачи опытно-экспериментальной работы – 

проведение диагностики процесса самообразования обучающихся и изучение 

путей и способов организации процесса самообразования в ведомственном 

вузе. Базой исследования явилось ФКОУ ВО «Вологодский институт права и 

экономики ФСИН России». В исследовании принимали участие десять 

обучающихся третьего курса психологического факультета; была 

использована анкета «Потребность к самообразованию» С. В. Юдаковой, 

состоящая из трех частей, что позволило выявить способности обучающихся 

к развитию; факторы, стимулирующие и препятствующие самообразованию 

испытуемых, а также степень владения будущими специалистами навыками 

самостоятельной работы.   
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Результаты анкетирования позволили выявить следующее: 20 % 

обучающихся набрали более 55 баллов и обладают высоким стремлением и 

мотивацией к самообразованию. Большая часть испытуемых, 50 %, набрали 

от 36 до 54 баллов и показали средний уровень стремления к 

самообразованию. Трое опрошенных – 33 % обучающихся – имеют низкий 

уровень развития потребности к самообразованию. Таким образом, 

полученные результаты позволили выявить, что будущие сотрудники 

уголовно-исполнительной системы обладают преимущественно средним и 

низким уровнем  развития потребности к самообразованию. Следовательно, 

целесообразной является работа по организации процесса развития 

потребности к саморазвитию и формированию навыков самообразования 

обучающихся в условиях ведомственной образовательной организации 

высшего образования. 

Ключевые слова: высшее образование; ведомственные организации; 

уголовно-исполнительная система; обучающиеся; самообразование; 

саморазвитие; развитие навыков самообразования 

Для цитирования: Зауторова Э. В., Кевля Ф. И. Изучение уровня развития 

потребности к самообразованию у будущих сотрудников ФСИН России // Соци-

ально-политические исследования. 2022. № 1 (14). С. 141-155. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-1-14-141-155 

Original article 

Study of the level of need development 

for self-education in future FSIN Russia students 

Zautorova Elvira Viktorovna1, Kevlya Faina Iliinichna2 
1 Doctor of pedagogical sciences, professor of department of legal psychology and ped-

agogy, Vologda Institute of Law and Economics; leading researcher at Research Insti-

tute of Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda. 
2 Doctor of pedagogical sciences, professor, senior researcher, Research Institute of 

Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow. 
1elvira-song@mail.ru, orcid.org//0000-0002-1334-2654 
2https://orcid.org// 0000-0001-9603-6523 

Abstract. The concept of lifelong education in modern Russia is focused on  

significant expansion of the entire educational space, where the issues of self-

education and self-development of the individual are paramount. The problem of 

developing the skills of student’s self-education in departmental organizations of 

higher education for the formation of a stable highly professional staff of the 

penal system is especially urgent, since self-education allows them to ensure the 

conscious development of professionally important personality traits.  
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The aim of the study was to study the level of need for self-education among 

future employees in a departmental university. The tasks of the experimental 

work is diagnostics of the process of self-education of students and the study of 

ways and means of organizing the process of self-education in a departmental 

university. The study was based on the Federal State Educational Institution of 

Higher Education “Vologda Institute of Law and Economics of the Federal 

Penitentiary Service of Russia”. The study involved 10, 3-year students of the 

Faculty of Psychology; was used the questionnaire “The need for self-

education” (by S. V. Yudakova), consisting of three parts: 1) it allows you to 

identify the ability of students to develop; 2) is aimed at identifying factors that 

stimulate and hinder the self-education of the subjects; 3) allows to identify the 

degree of proficiency in the skills of independent work by future specialists.  

The results of the survey revealed the following: 20 % of students scored 

more than 55 points and have a high desire and motivation for self-education. 

Most of the subjects – 50 % – scored from 36 to 54 points and showed an 

average level of desire for self-education. Three respondents – 30 % of students 

have a low level of development of the need for self-education. Thus, the results 

obtained made it possible to reveal that future employees of the penitentiary 

system have, predominantly, an average and low level of development of the 

need for self-education. Consequently, it is expedient to work on organizing the 

process of developing the need for self-development and self-education skills of 

students in a departmental educational organization of higher education. 

Keywords: higher education; departmental organizations; penal enforcement 

system; students; self-education; self-development; development of self-

education skills 
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Введение 

Концепция непрерывного обра-
зования в современной России ори-
ентирована на постоянно изменя-
ющиеся потребности как государ-
ства и общества, так и отдельной 
личности, незначительное расши-
рение всего образовательного про-
странства [Пономарева, 2018]. В 
ходе реализации своей цели чело-
век должен быть готовым к выпол-
нению профессиональных задач, 

то есть обладать высоким уровнем 
профессиональной компетентности, 
а для повышения данного уровня 
компетентности специалист должен 
заниматься самообразованием [Го-
воров, 2017]. 

Особенно актуальной является 
проблема развития навыков само-
образования обучающихся в ведом-
ственных организациях высшего 
образования, решение которой бу-
дет способствовать формированию 
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стабильного высокопрофессио-
нального кадрового состава уго-
ловно-исполнительной системы  
[Распоряжение Правительства ... ]. 

Самообразование имеет давние и 
богатые традиции в образовательной 
практике. Знаменитыми самоучками 
были М. Горький, Л. Толстой, 
Ж. Руссо, Т. Эдисон. Из биографий 
этих людей можно познать историю 
самообучения и закономерности 
данного долговременного процесса 
[Татаринов, 2020]. В современной 
философской, социологической, пси-
холого-педагогической литературе 
можно найти богатый материал тео-
ретического порядка по различным 
направлениям личностного и про-
фессионального развития специали-
ста и его саморазвития: 
К. А. Абульханова-Славская, 
Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, 
В. А. Болотов, Е. В. Бондаревская, Л. 
С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. 
Давыдов, И. А. Зимняя, 
В. П. Зинченко, Б. Ф. Ломов, 
Е. И. Пассов, С. Л. Рубинштейн, 
В. В. Сериков, В. И. Слободчиков, 
Д. И. Фельдштейн, Е. И. Шиянов, 
Д. Б. Эльконин, И. С. Якиманская и др. 

Самообразование позволяет 
обеспечить осознанное развитие 
профессионально важных качеств 
личности [Гущина, 2021; Зауторова, 
2021]. Согласованность процессов 
повышения квалификации и разви-
тия у специалиста профессиональ-
но важных качеств возможно, если 
он сам определит направление и 
выработает методику своего разви-
тия [Кухарев, 2010].  

Это подтверждает то, что буду-
щие сотрудники уголовно-
исполнительной системы действи-
тельно должны быть включены в 
процесс самообразования и само-
развития, так как «самообразование 
на постоянной основе является 
определяющим активом жизни 
каждого современного человека» 
[Крутецкий, 2015, с. 123]. 

Целью нашего исследования яв-
ляется изучение потребности к само-
образованию у будущих сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в 
условиях ведомственного вуза.  

Организация исследования  

по изучению потребности  

к самообразованию у обучающихся  

в ведомственных организациях 

высшего образования 

Задачи опытно-
экспериментальной работы: 

1. провести диагностику процес-
са самообразования обучающихся в 
образовательной организации; 

2. изучить пути и способы орга-
низации процесса самообразования 
будущих сотрудников уголовно-
исполнительной системы в образо-
вательной организации. 

Базой исследования явился Во-
логодский институт права и эконо-
мики федеральной службы испол-
нения наказаний России. В иссле-
довании принимали участие 
10 обучающихся данной образова-
тельной организации высшего об-
разования (третий курс, психологи-
ческий факультет). 

Для выявления способности и 
желания будущих сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы    
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заниматься саморазвитием и само-
образованием нами была использо-
вана анкета «Потребность к само-
образованию» [Юдакова, 2010] в 
авторской редакции. Данная анкета 
состоит из трех частей.  

Первая часть содержит 15 во-
просов, позволяющих выявить спо-
собности обучающихся к развитию: 
1) Я стремлюсь изучить себя; 2) Я 
оставляю время для развития, как 
бы ни был занят делами; 3) Возни-
кающие препятствия стимулируют 
мою активность; 4) Я ищу обрат-
ную связь, так как это помогает мне 
узнать и оценить себя; 5) Я рефлек-
сирую свою деятельность, выделяя 
для этого специальное время; 6) Я 
анализирую свои чувства и опыт; 
7) Я много читаю; 8) Я широко дис-

кутирую по интересующим меня 
вопросам; 9) Я верю в свои воз-
можности: 10) Я стремлюсь быть 
более открытым человеком; 11) Я 
осознаю то влияние, которое ока-
зывают на меня окружающие люди; 
12) Я управляю своим профессио-
нальным развитием и получаю по-
ложительные результаты; 13) Я по-
лучаю удовольствие от освоения 
нового; 14) Возрастающая ответ-
ственность не пугает меня; 15) Я 
положительно бы отнесся к про-
движению по службе. 

Вторая часть анкеты направлена 
на выявление факторов, стимули-
рующих и препятствующих само-
образованию участников исследо-
вания (см. табл. 1).  

Таблица 1. 

Анкета для выявления факторов,  

стимулирующих и препятствующих развитию обучающихся 

Оцените, пожалуйста, перечисленные ниже факторы по пятибалльной шкале:  
5 – да (препятствуют или стимулируют); 4 – скорее да, чем нет; 3 – да и нет;  

2 – скорее нет; 1 – нет. 

Препятствующие факторы Стимулирующие факторы: 

1. Собственная инерция. 
2. Разочарование из-за имевшихся ранее 
неудач. 
3. Отсутствие поддержки и помощи в этом 
вопросе со стороны руководителей. 
4. Враждебность окружающих (зависть, 
ревность и т. п.). 
5. Состояние здоровья (усталость, утомля-
емость, недостаток сна и т. д.). 
6. Недостаток времени. 
7. Ограниченные ресурсы, стесненные 
жизненные обстоятельств 
 

1. Использование информационно-
коммуникационных технологий. 
2. Обучение в дистанционном формате. 
3. Пример и влияние коллег / сокурсников. 
4. Пример и влияние руководителей / 
преподавателей. 
5. Организация дистанционного обучения в 
образовательной организации. 
6. Внимание к данной проблеме 
руководителей / преподавателей. 
7. Доверие. 
8. Новизна деятельности, условия работы и 
возможность экспериментирования. 

9. Занятия самообразованием. 
10. Интерес к работе. 
11. Возрастающая ответственность. 
12. Возможность получения признания в 
коллективе 
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Третья часть анкеты направлена 

на выявление степени владения 

навыками самостоятельной работы 

будущими специалистами уголов-

но-исполнительной системы (см. 

табл. 2). 

Таблица 2. 

Анкета для определения степени владения навыками  

самостоятельной работы обучающимися ведомственного вуза 

№ 

п/п 
Критерии оценки Самооценка 

1 Работа с учебной, справочной, научно-методической литературой: подбор, 

анализ прочитанного, написание конспекта, тезисов 

 

2 Умение делать выводы по обзору литературы, выделять наиболее акту-

альные проблемы 

 

3 Сохранение информационного материала в памяти, воспроизведение не-

обходимой информации по памяти 

 

4 Выделение главных, ключевых понятий в любом информационном мате-

риале, составление опорных схем изученной темы 

 

5 Самостоятельное усвоение педагогических и психологических понятий с 

помощью справочных материалов 

 

6 Систематизация, группировка изученных фактов, составление схем, гра-

фиков, таблиц 

 

7 Умение высказывать обоснованное суждение по проблеме, аргументиро-

вано доказать или опровергнуть суждение 

 

8 Самостоятельное выделение проблемы, теоретических и практических 

задач ее изучения 

 

9 Самоконтроль и самоанализ собственных действий при выполнении раз-

личных заданий 

 

10 Умение ставить цель, планировать свою работу, выделять время для рабо-

ты по самообразованию 

 

 
Критерии оценки анкетирова-

ния: 1) Если испытуемый набрал 

более 55 баллов, отвечая на вопро-

сы анкеты, то, следовательно, он 

активно реализует свои потребно-

сти в самообразовании и самораз-

витии; 2) Если сумма баллов от 

36 до 54 баллов, то это свидетель-

ствует о том, что у обучающегося 

отсутствует сложившаяся система 

развития; 3) Если испытуемый 

набрал от 15 до 35 баллов, следова-

тельно, он находится в стадии 

остановившегося развития и не же-

лает осуществлять процесс самооб-

разования.  

Результаты исследования уровня 

сформированности потребности 

обучающихся к саморазвитию 

Далее нами были проанализиро-

ваны результаты анкетирования, 

которые представлены в таблице 3.  
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Таблица 3. 

Уровень сформированности потребности обучающихся  

к самообразованию в условиях ведомственного вуза 

Обучающий-

ся  

Первая часть 

анкеты –  

потребность 

в развитии 

Вторая часть 

анкеты – факто-

ры, стимулиру-

ющие и препят-

ствующие само-

образованию  

Третья часть  

анкеты – навы-

ки самостоя-

тельной работы 

Ито-

го, 

бал-

лы 

Респондент 1 Я ищу обрат-

ную связь, так 

как это помо-

гает мне 

узнать и оце-

нить себя. 

Я широко 

дискутирую 

по интересу-

ющим меня 

вопросам. 

Я получаю 

удовольствие 

от освоения 

нового 

+ Пример и влия-

ние однокурсни-

ков. 

Доверие. 

Возможность по-

лучения призна-

ния в коллективе. 

– Усталость, 

утомление. 

Недостаток вре-

мени 

Работа с учебной, 

справочной, 

научно-

методической 

литературой: 

подбор, анализ 

прочитанного, 

написание кон-

спекта, тезисов; 

самостоятельное 

усвоение знаний, 

научных понятий 

с помощью спра-

вочных материа-

лов 

57 

Респондент 2 Я положи-

тельно бы от-

неслась к про-

движению по 

службе. 

Я верю в свои 

возможности. 

Я широко 

дискутирую. 

по интересу-

ющим меня 

вопросам 

 

+ Творческая дея-

тельность в обра-

зовательной ор-

ганизации. 

Новизна деятель-

ности. 

– Отсутствие 

поддержки и по-

мощи в этом во-

просе со стороны 

преподавателей. 

Недостаток вре-

мени 

Работа с учебной, 

справочной, 

научно-

методической 

литературой: 

подбор, анализ 

прочитанного, 

написание кон-

спекта, тезисов; 

самостоятельное 

усвоение знаний, 

научных понятий 

с помощью спра-

вочных материа-

лов 

39 

Респондент 3 Я стремлюсь 

быть более 

открытым 

человеком. 

Я осознаю то 

+ Возможность 

получения при-

знания в коллек-

тиве. 

– Усталость, 

Самостоятельное 

усвоение знаний, 

научных понятий 

с помощью спра-

вочных материа-

40 
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Обучающий-

ся  

Первая часть 

анкеты –  

потребность 

в развитии 

Вторая часть 

анкеты – факто-

ры, стимулиру-

ющие и препят-

ствующие само-

образованию  

Третья часть  

анкеты – навы-

ки самостоя-

тельной работы 

Ито-

го, 

бал-

лы 

влияние, ко-

торое оказы-

вают на меня 

окружающие 

люди 

утомление. 

Недостаток вре-

мени 

лов 

Респондент 4 Я стремлюсь 

быть более 

открытым 

человеком. 

Я осознаю то 

влияние, ко-

торое оказы-

вают на меня 

окружающие 

люди 

+ Творческая дея-

тельность в обра-

зовательной ор-

ганизации. 

Новизна деятель-

ности. 

– Отсутствие под-

держки и помощи 

в этом вопросе со 

стороны препода-

вателей. 

Недостаток вре-

мени 

Сохранение ин-

формационного 

материала в па-

мяти, воспроиз-

ведение необхо-

димой информа-

ции по памяти 37 

Респондент 5 Я стремлюсь 

быть более 

открытым 

человеком. 

Я осознаю то 

влияние, ко-

торое оказы-

вают на меня 

окружающие 

люди 

+ Пример и влия-

ние однокурсни-

ков. Доверие. 

Возможность по-

лучения призна-

ния в коллективе. 

– Усталость, 

утомление. Недо-

статок времени 

Самостоятельное 

усвоение знаний, 

научных понятий 

с помощью спра-

вочных материа-

лов 
20 

Респондент 6 Я ищу обрат-

ную связь, так 

как это помо-

гает мне 

узнать и оце-

нить себя 

 

+ Пример и влия-

ние однокурсни-

ков. 

Доверие. 

Возможность по-

лучения призна-

ния в коллективе 

– Усталость, 

утомление. Недо-

статок времени 

 

Выделение глав-

ных, ключевых 

понятий в любом 

информационном 

материале, со-

ставление опор-

ных схем изу-

ченной темы 

58 
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Обучающий-

ся  

Первая часть 

анкеты –  

потребность 

в развитии 

Вторая часть 

анкеты – факто-

ры, стимулиру-

ющие и препят-

ствующие само-

образованию  

Третья часть  

анкеты – навы-

ки самостоя-

тельной работы 

Ито-

го, 

бал-

лы 

Респондент 7 Я стремлюсь 

быть более 

открытым 

человеком. 

Я осознаю то 

влияние, ко-

торое оказы-

вают на меня 

окружающие 

люди 

+ Обучение на 

курсах. 

Интерес к работе 

– Ограниченные 

ресурсы 

Выделение глав-

ных, ключевых 

понятий в любом 

информационном 

материале, со-

ставление опор-

ных схем изу-

ченной темы 

37 

Респондент 8 Я ищу обрат-

ную связь, так 

как это помо-

гает мне 

узнать и оце-

нить себя. 

Я широко 

дискутирую 

по интересу-

ющим меня 

вопросам. 

Я получаю 

удовольствие 

от освоения 

нового 

+ Пример и влия-

ние однокурсни-

ков. 

Доверие. 

Возможность по-

лучения призна-

ния в коллективе. 

– Усталость, 

утомление. Недо-

статок времени 

Работа с учебной, 

справочной, 

научно-

методической 

литературой: 

подбор, анализ 

прочитанного, 

написание кон-

спекта, тезисов 

40 

Респондент 9 Я ищу обрат-

ную связь, так 

как это помо-

гает мне 

узнать и оце-

нить себя. 

Я широко 

дискутирую 

по интересу-

ющим меня 

вопросам 

+ Обучение на 

курсах. 

Интерес к работе. 

– Ограниченные 

ресурсы 

Работа с учебной, 

справочной, 

научно-

методической 

литературой: 

подбор, анализ 

прочитанного, 

написание кон-

спекта, тезисов 

20 

Респондент 10 Я ищу обрат-

ную связь, так 

как это помо-

+ Обучение на 

курсах. 

Интерес к работе. 

Выделение глав-

ных, ключевых 

понятий в любом 

39 
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Обучающий-

ся  

Первая часть 

анкеты –  

потребность 

в развитии 

Вторая часть 

анкеты – факто-

ры, стимулиру-

ющие и препят-

ствующие само-

образованию  

Третья часть  

анкеты – навы-

ки самостоя-

тельной работы 

Ито-

го, 

бал-

лы 

гает мне 

узнать и оце-

нить себя. 

Я широко 

дискутирую 

по интересу-

ющим меня 

вопроса 

– Ограниченные 

ресурсы 

информационном 

материале, со-

ставление опор-

ных схем изу-

ченной темы 

 

Результаты анкетирования поз-

волили выявить следующее: 2 обу-

чающихся – 20 % будущих сотруд-

ников уголовно-исполнительной 

системы, набрали более 55 баллов и 

обладают высоким стремлением и 

мотивацией к самообразованию. 

Среди потребностей в развитии они 

отметили такие факторы, как удо-

вольствие от освоения нового, по-

требность в дискуссии, поиск об-

ратной связи. Стимулирующими 

факторами самообразования отме-

тили такие, как пример и влияние 

однокурсников, доверие, возмож-

ность получения признания в кол-

лективе. Среди негативных факто-

ров – состояние здоровья (общая 

усталость, переутомление), недо-

статок времени. У них выделены 

такие ключевые навыки самостоя-

тельной работы, как работа с лите-

ратурой справочного и научно-

методического характера; усвоение 

педагогических и психологических 

понятий самостоятельно. 

50 % опрошенных набрали от 

36 до 54 баллов и показали средний 

уровень стремления к самообразо-

ванию. Они отметили такие по-

требности в развитии и саморазви-

тии, как обратная связь и возмож-

ность дискуссии. Стимулирующие 

факторы – обучение на курсах, а 

негативные – ограниченные ресур-

сы. Ключевые навыки самообразо-

вания – нахождение ключевых по-

нятий и их выделение в представ-

ленном информационном материа-

ле, составление схем. 30 % будущих 

сотрудников уголовно-

исполнительной системы имеют 

низкий уровень развития потребно-

сти к самообразованию. Желание в 

развитии формируется под влияни-

ем окружающих людей. Стимули-

рующим фактором названо только 

признание в коллективе, негатив-

ным – усталость; ключевым навы-

ком является работа со справочной 

литературой. Полученные данные 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Результаты диагностики уровня развития потребности  

к самообразованию у обучающихся ведомственного вуза 

Уровень развития Обучающиеся 

Высокий 20 % 

Средний 50 % 

Низкий 30 % 

 
Таким образом, полученные ре-

зультаты позволили выявить, что 
будущие специалисты уголовно-
исполнительной системы обладают, 
преимущественно, средним и низ-
ким уровнем развития потребности 
к самообразованию. Следовательно, 
целесообразной является работа по 
организации процесса развития по-
требности к саморазвитию, навы-
ков самообразования обучающихся 
в условиях ведомственной образо-
вательной организации высшего 
образования. 

Пути развития потребности  

к самообразованию  

у обучающихся 

Для удовлетворения потребно-
сти личности к самообразованию 
необходимо создать благоприятные 
условия, так как уровень мотивации 
может играть значительную роль в 
стремлении к достижениям обуча-
ющегося: как можно лучше выпол-
нить свои профессиональные зада-
чи, проявить свои специальные 
способности и профессиональное 
мастерство на высоком качествен-
ном уровне и т. д. [Зауторова, 2021; 
2021; Linkov, 2019]. 

Исходя из анализа опыта многих 
педагогов, в часности, Т. В. Рюми-
ной [Рюмина, 2012], Н. В. Кухарева 
[Кухарев, 2010], Т. О. Гордеевой 

[Гордеева, 2016] были выявлены 
основные психологически обуслов-
ленные факторы, которые влияют 
на развитие мотивации к самообра-
зованию у обучающихся.  

Таковыми факторами являются: 
− возможность реализации лич-

ности в будущей профессиональной 
сфере как творческого специалиста 
(мотив самостоятельности); 

− степень достигнутого успеха в 
социальной сфере, то есть возмож-
ность предоставить пути для рас-
пространения своих наработок и 
опыта (мотив самоутверждения); 

− потребность видеть себя в ка-
честве члена определенного кол-
лектива; 

− гарантия защиты на профес-
сиональные права специалиста (мо-
тив защищенности и стабильности) 
и т. д. 

Самообразование будущего со-
трудника уголовно-исполнительной 
системы характеризуется многогран-
ностью и многоплановостью. В си-
стеме его самообразования в услови-
ях обучения в ведомственной орга-
низации высшего образования ос-
новными направлениями являются: 

− изучение новых нормативных 

актов и документов по вопросам 

исправления и воспитания осуж-

денных в местах лишения свободы; 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=716955056&fam=Linkov&init=A+Y
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− использование учебной и 

научно-методической литературы; 

− осознание новых достижений 

анатомии, физиологии пенитенци-

арной педагогики, пенитенциарной 

психологии и других наук; 

− овладение новыми программа-

ми и педагогическими технологиями 

воспитания и коррекции личности; 

− ознакомление с передовой 

практикой исправительных учре-

ждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы; 

− повышение общекультурного 

уровня [Вишневская, 2019; Сомов, 

2019]. 

Самообразование обучающихся 

также может осуществляться раз-

личными способами: через дистан-

ционное обучение, посредством 

самостоятельного изучения научно-

популярной литературы, работы с 

периодическими изданиями, мето-

дической литературой; через уча-

стие в научно-практических конфе-

ренциях, профессиональных олим-

пиадах [Ткаченко, 2002]. Продук-

тивной формой самообразования 

является работа в различных твор-

ческих объединениях, целевых 

группах, советах и собраниях, где 

проводятся различные тренинги, 

деловые или методические игры, в 

ходе которых будущие специалисты 

уголовно-исполнительной системы 

имеют возможность ознакомиться с 

материалом из различных областей 

наук, повысить свой теоретический 

уровень, освоить практические 

навыки и умения [Федулов, 2000]. 

Целесообразно также осуществлять 

планирование деятельности по те-

мам самообразования на учебный 

год, изучать научно-методическую 

литературу по аспектам использо-

вания различных технологий в про-

цессе самообразования и т. д., что 

будет способствовать формирова-

нию умений находить индивиду-

ально необходимые знания [Копы-

лова, 2015; Самообразование и са-

моразвитие ... , 2014; Experimental 

stady of levels ... , 2019, с. 52–55]. 

Заключение 

Таким образом, процесс самооб-

разования представляет собой це-

ленаправленную работу обучающе-

гося для углубления и расширения 

теоретических знаний, совершен-

ствования навыков и приобретения 

новых профессиональных умений. 

Самообразование помогает адапти-

роваться в меняющейся социальной 

и политической среде и вписывать-

ся в контекст происходящих собы-

тий. Обучающимся ведомственной 

образовательной организации сле-

дует постоянно знакомиться с но-

вовведениями, пополнять профес-

сиональный потенциал, повышать 

мастерство, так как профессия со-

трудника уголовно-исполнительной 

системы предполагает непрерывное 

самообразование. В связи с этим 

необходима организация специаль-

ной работы по развитию потребно-

сти к самообразованию и самораз-

витию у обучающихся вузов данно-

го профиля. 
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