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Проблема формирования граждан
ской активности является одной из 
наиболее актуальных социокультурных 
проблем в период становления пост
индустриального, информационного 
общества в России. Инновационные 
изменения в образовании происходят 
одноврем енно с реформированием 
всех сторон жизни общества, направ
ленных на строительство правового 
государства, демократического обще
ства, экономики. Перед школой встала 
новая задача -  создать такие условия 
для непрерывного образования обу
чающихся, чтобы выпускники могли не 
только приспосабливаться к изменяю
щейся жизни в обществе, но и плани
ровать и осуществлять инновационные 
изменения. Концепция модернизации 
образования поставила перед шко
лой задачу формирования у  учащихся 
многофункциональных, предметных, 
метапредметных, личностных компе
тенций.

Новые требования к системе об
разования и потребность изменения 
образовательной парадигмы получили 
отраж ение в российском законода
тельстве. В последнее десятилетие 
были приняты нормативно-правовые 
документы, определившие стратегию 
в развитии российского образования 
и о б р азо вател ьн ую  политику. Так, 
в Ф ед ерально м  зако не «Об о б р а 
зовании в Российской Ф едерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, Федеральной 
комплексной целевой программе раз
вития образования (2011-2015 гг.), в 
Концепции долгосрочного социально
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. и 
других нормативно-правовых актах в 
качестве приоритетных задач разви
тия образования определена модер
низация институтов образования как 
инструментов развития гражданского 
общества, а также создание условий
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для формирования у россиян граждан
ской активности и системы современ
ных социально значимых ценностей и 
установок.

Признавая значительную роль шко
лы как одного из важнейших институ
тов общ ества, где формируется лич
ность гражданина, способного актив
но участвовать в жизни государства, 
общества, социализироваться в быстро 
изменяющихся условиях социокуль
турных и педагогических инноваций, 
государство определяет требования 
к образовательной политике, которая 
должна: 1) содействовать приобрете
нию гражданского образования обуча
ющихся в течение всей жизни и во всех 
образовательных средах; 2) обеспечить 
стратегическое лидерство школ как 
площадок по формированию граждан
ской активности учащихся; 3) содей
ствовать гражданскому образованию 
через школьный этнос, неформальное 
и скрытое содержание образования, а 
также через эффективные связи с окру
жающим микро- и макросоциумом. 
Современные отечественные ученые 
считают, что роль школы в воспитании 
граж данственности, формировании 
гражданской активности является ве
дущей (С.И. Беленцов, Б.Т. Лихачев, 
М.В. Нам, Т.П. Скребцова и др.) [1-3].

Однако, несмотря на значительный 
опыт, накопленны й отечественной 
школой по формированию граждан
ской активности обучающихся, следует 
отметить, что традиционные формы 
организации образовательного про
цесса не свободны от недостатков, к 
которым следует отнести следующее: 
1) образовательный процесс не ори
ентирован на получение учениками 
позитивного социокультурного опыта 
деятельности в качестве сознательных 
и активных граждан демократического 
общества; 2) у педагогов наличествуют 
устойчивые стереотипы деятельности,

мышления и поведения, направлен
ные на передачу фактической инфор
мации, ценностных утверждений в де
кларативной форме; 3) недостаточно 
используется учителями и администра
цией школы ресурс образовательной 
среды.

Отечественные и зарубежные иссле
дователи (А. Ромм, О.Г. Тринитатская, 
Д.С. Яковлева, I. Altman, М. Chemers) 
отмечают, что воспитание как элемент 
культуры, а сф орм ированная граж 
данская активность как результат вос
питания -  во многом зависят от слабо 
управляемых сегодня компонентов в 
образовательном пространстве шко
лы: среды, традиций, времени [4-6]. 
В этой ситуации важно отметить, что 
при моделировании и проектировании 
образовательной среды необходимо 
учесть, что личность школьника высту
пает как субъект, формирующий свою 
среду в зависимости от собственных 
представлений об окружающ ем ми
ре и уточняю щ ий свою социальную  
идентичность в конструировании не
противоречивого мира вокруг себя 
(D. Cooper, J. Palmer) [7].

В связи с этим, во-первых, на пер
вый план выступает проблема созда
ния учителем, администрацией школы, 
родителями совместно с обучаю щ и
мися комфортной образовательной 
среды и поддержки самореализации 
личности в среде. Во-вторых, в усло
виях перманентных социокультурных 
и п ед аго ги чески х инноваций в о б 
разовательной среде школы важно 
также определиться с принципами ее 
организации для формирования граж
данской активности учащихся.

Определение общенаучных и спе
цифических принципов позволит нам 
создать устойчивую модель образова
тельной среды школы, способствую 
щую формирования гражданской ак
тивности учащихся.
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Термин «принцип» трактуется нами 
как основное, исходное положение 
теории, учения, мировоззрения, тео
ретической программы. В педагогике 
принципы рассматриваются как «ис
ходные установки, общие позиции, ме
тодологические ориентиры», руковод
ствуясь которыми можно осуществлять 
про екти р о вани е и м оделирование 
образовательных систем [8].

Имея целью создать устойчивую  
модель образовательной среды, соз
дающую условия для формирования 
гражданской активности учащихся, мы 
обнаруживаем, что данный процесс 
наиболее успеш но протекает при их 
активном участии в жизни школы и 
окружающего их социума, разрешении 
проблем и противоречий совместно со 
сверстниками и педагогами, изучении 
прав и обязанностей гражданина, за
крепленных в Конституции Российской 
Ф едерации, а такж е приобретении 
опыта жизнедеятельности в демокра
тическом мини-сообществе -  детской 
демократической республике, и обе
сп е чи вается  о р гани зац и й  среды  с 
учетом общенаучных и специфических 
принципов.

К общ енаучны м  принципам  мы 
отнесли: принцип личностно разви
ваю щ его ресурса образовательной 
ср ед ы ; прин ц и п уче та  и н д и в и д у 
альных особенностей субъектов об
разовательного процесса; принцип 
партисипативно-диалогового общения 
в среде (Ю.С. Мануйлов, З.Г. Найде
нова, В.И. Панов, О.Г. Тринитатская, 
И.М. Улановская, В.А. Ясвин и др.) 
[9-11]. К специфическим принципам 
мы отнесли принцип проектирования; 
принцип социокультурного средового 
многообразия, принцип инвариантно
сти условий формирования граждан
ской активности учащ ихся; принцип 
рефлексивности, социальной контек- 
стуальн о сти , проекти вно сти , граж 

данской идентиф икации личности . 
Рассмотрим специфические принципы 
более подробно.

Принцип проектирования преду
см а тр и в а е т  со зд а н и е  в ходе о с у 
щ ествления проекта нового, ранее 
не сущ ествовавшего, как минимум в 
ближайшем социальном окружении, 
значимого продукта. Поэтому проек
тирование в формировании граждан
ской активности предполагает актуа
лизацию индивидуально-творческого 
потенциала у ученика. Гражданская 
активность учащ егося требует своей 
реализации в деятельности, продукт 
же деятельности является средством 
разрешения противоречия между со
циальной трудностью, проблемой, вос
принимаемой как личностно значимая, 
и потребностью личности, а сама дея
тельность -  это основа, связывающая 
социум и личность. Таким образом, в 
деятельности происходит осознание 
гражданской позиции, когда интенция 
оф орм ляется в целевы е установки 
субъекта. При этом можно говорить 
об обретении учащ им ися наряду с 
гражданской активностью и граждан
ской позиции в процессе совместной с 
учителем разработки инновационных 
социальных проектов.

Данный принцип напрямую связан 
с изменением образовательной среды. 
Деятельность обучающихся при его ре
ализации направлена на реконструк
цию уже имеющихся и создание новых 
объектов, выполняющих социальные 
функции. Проявляя активность, ученик 
преоб разовы вает образовательную  
среду, добивается реализации созна
тельно поставленных им самим или 
совместно с учителем целей.

Благодаря тому, что в процессе со
циального проектирования учеником 
осознаются смыслы его социокультур
ной деятельности, которые оформля
ются в социальные и общ ественные
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ценности, формируется и приобретает 
конкретные очертания его граждан
ская активность.

Данный принцип призван обеспе
чить осознание смыслов участия в про
дуктивной социокультурной деятель
ности. В этом отношении он стимули
рует сферу самосознания ученика, его 
целеобразующую деятельность.

Принцип социокультурного сре- 
дового многообразия указы вает на 
разноуровневую включенность в фор
мирование гражданской активности 
обучающихся таких социокультурных 
факторов, как семья, окружающий со
циум, образовательное учреждение, 
организации культуры, этнокультурная 
среда, п ед аго ги чески й , п р о и зво д 
ственный коллективы, муниципальная 
система образования, регион прожи
вания с его экономическими и хозяй
ственными особенностями, мегаполис, 
общество в целом.

Принцип инвариантности условий 
формирования гражданской актив
ности учащихся п р ед усм атр и вае т 
наряду с оптимизацией содержания 
общ ественны х дисциплин и учетом 
социокультурных особенностей среды 
обогащ ение его о б щ ечело вечески 
ми ценностями социальной, государ
ственной и общественной реальности, 
усиление его развиваю щ его социо
культурного потенциала. И.В. Абаку
мова отмечает, что при существующей 
тенденции гуманизации образования 
на смысловой уровень должны быть 
выведены следующие проблемы: мен
тальные черты народа; национальный 
язык; гражданские ценности: свобода, 
долг, честь, справедливость; ценности 
православной, христианской, религи
озной культуры [12].

Принцип рефлексивности актуа
лизирует возможность и способность 
учащихся опираться на собственный 
опыт как чувственно-эм пирическую

основу формирования гражданской 
активности в среде и является особо 
значимым в нашей концепции фор
мирования гражданской активности у 
учащихся.

«Рефлексия -  это умение видеть все 
богатство содержания в ретроспекции 
(т.е. обращаясь назад: что я делал?) и 
немножко в проспекции. Проектиро
вание и планирование возникают из 
проспективной, вперед направленной 
рефлексии, когда человек начинает 
думать не “что я сделал?", а так: “пред
ставим себе, что я вот это сделаю, и 
что дальше получится?"... Итак, реф
лексия -  это представление в создании 
того, что и как я делаю... Рефлексия 
сугубо субъективна. Она субъективна 
и полна переживаний» [13].

На основе опыта «переживаний» 
ученик способен поним ать другого 
значимого для него (сверстника, учите
ля, взрослого), поскольку данные пере
живания уже имеются в его прошлом 
социокультурном опыте, он уже пере
живал нечто подобное в окружающей 
его среде. Ученики охотно обращаются 
к своему жизненному опыту, перенося 
его на социокультурную деятельность.

Для ученика рефлексия выступает 
и как способ деятельности, позволяю
щий корректировать свое поведение, 
отношения с одноклассниками, учите
лями в процессе общения, педагогиче
ского взаимодействия.

Рефлексия является также универ
сальным методом развития сознания 
обучающегося (мировоззрений, цен
ностей, позиций) и основным м еха
низмом осмысления своих действий , 
успехов и неудач в образовательном 
процессе, личностны х достиж ений. 
При возникновении трудностей на 
основе рефлексивного анализа уча
щийся может не только перестроить 
свои действия, но и переосмыслить 
свой прежний индивидуальный опыт.
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Рефлексия направлена на сам о
о р ган и зац и ю  о б учаю щ егося через 
осмысление себя и своей социокуль
турной деятельности в целом. Рефлек
сия обеспечивает готовность ученика 
действовать в социальных ситуациях с 
высокой степенью неопределенности, 
проявлять гибкость в принятии реше
ний, стремление к реализации ново
введений и инноваций, постоянную 
нацеленность на поиск новых нестан
дартны х решений социокультурны х 
задач (микро- и макросоциума).

Соблюдение принципа рефлексив
ности требует от учителя обеспечения 
в образовательном процессе школы 
осмысления социальных и обществен
ных ценностей и со циокультурной 
деятельности, наделения их собствен
ными смыслами.

Принцип социальной контексту- 
альности пред лагает образование 
рассматривать как ресурс эффективной 
социальной консолидации общества. 
Данный принцип актуализирует воз
можность организации образователь
ной среды для совместной социокуль
турной деятельности граж данского 
общ ества и школы , ф орм ирования 
гражданской активности и культурной 
идентичности личности обучающихся. 
Он позволяет определить важные соци
альные эффекты образования, которые 
в зависимости от социального контекста 
можно рассматривать, по А.Г. Асмолову, 
как «социальный лифт», дорогу «вверх», 
или как «социальный колодец», дорогу 
«вниз» [14]; построить в образователь
ной среде школы отношения партнер
ства, сотрудничества, поддержки и 
взаимопомощи, а также создает усло
вия для развития свободной личности, 
формирования ключевых и личностных 
компетенций (W. Hutmacher, L. Perez, 
W. Westera) [15-17].

Принцип гражданской идент и
фикации личности указывает на не

обходимость организации такой об
разовательной среды, которая создает 
условия, возможности для формирова
ния гражданской активности учащихся 
с учетом реалий развития российской 
го суд ар ственн о сти  в со врем ен ны х 
условиях. Он ориентирует на исполь
зование в формировании гражданской 
активности таких важных ресурсов сре
ды, общества и государства, как сим
волы, социокультурные ориентации, 
конституционный строй, целостность, 
неделимость и безопасность государ
ства, интернационализм российского 
народа как историко-культурная цен
ность.

Принцип интерактивности под
разумевает интерактивный характер 
подготовки учащихся к активной со
циокультурной деятельности в обра
зовательной среде школы и вытекает 
из представления о ценности процесса 
форм ирования граж данской актив
ности у учащегося в педагогическом 
взаимодействии с ним, формирования 
его собственного отношения к семье, 
обществу, государству (Ю.П. Азаров, 
Ш.А. Амонаш вили, Т. Гордон и др.). 
Граж данская акти вн о сть  учащ ихся 
форм ируется в систем е отношений 
со сверстниками, педагогами, пред
ставителями общ ественности в про
цессе совместной деятельности. При 
этом важно отметить, что не только 
единство общих целей активизирует 
позицию ученика , но и отношение к 
ним взаим одействую щ их субъектов 
образования в условиях образователь
ной среды современной школы.

Поскольку содержанием деятель
ности в образовательной среде шко
лы является взаи м о д ей стви е  всех 
субъектов образовательного процесса 
(педагогов и учеников, учеников и 
администрации, учеников и родите
лей), то и содержанием подготовки 
к активном у участию  в социальной
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ж изни об щ ества  долж но являться  
интерактивное взаим одействие, как 
то: вклю ченность и использование 
коммуникативно-диалоговых, парти- 
сипативных и проблемно-поисковых 
методов, форм, средств, предостав
ляющих ученику возможность свобод
ной диалогической самореализации 
в общении с самим собой, другими 
(сверстниками, учителем, значимыми 
взрослыми), социумом, миром культу
ры, окружающим природным миром. 
Подобные методы коммуникативно
диалогового и партисипативного взаи
модействия успешно реализуются при 
дискуссионном обсуждении проблем 
взаимоотношения и взаимодействия 
личности, общества, государства.

В связи с вышеизложенным можно 
констатировать, что принцип интерак
тивности предполагает также усиление 
внимания к проблемам педагогическо
го общения и партисипативного взаи
модействия в образовательной среде 
школы в процессе формирования граж
данской активности ученика. В процес
се педагогического общения ученик 
овладевает техникой и технологией 
коммуникативно-диалогового общения 
и партисипативного взаимодействия, 
медиатехнологиями (P. Aufderheide, 
C. Firestone, R. Kubeu), у него формиру
ется позитивная Я-концепция, проис
ходит развитие таких важных качеств 
личности, как эмпатия, толерантность, 
медиаграмотность, инициативность, 
ответственность, самостоятельность, а 
также вырабатываются рефлексивные 
умения [18; 19].

О босновы вая принцип и н тер ак
тивности, мы в своем исследовании 
пришли к заключению о том, что сам 
образовательный процесс также ва
жен для формирования гражданской 
активности, как и его результат, и цен
ность освоения той или иной учебной 
дисциплины базируется на процессе

д об ы ван ия знаний и со ц и ал ьн о го  
опыта в условиях образовательной 
среды школы. Согласно этому данный 
принцип тр е б уе т и распределения 
ответственности между участниками 
образовательного процесса за эффек
тивность и продуктивность обучения, 
ибо и нтерактивное обучение -  это 
обучение, требую щ ее взятия на се
бя обязательств и ответственности  
по активном у использованию  всех 
имеющихся возможностей и ресурсов 
по применению результатов в соци
альном поведении и мышлении, т.е. 
соотнесенности личностных смыслов с 
миром социальных значений и ценно
стей государства, личности, общества 
и культуры.

Вышеизложенное позволяет сде
лать вывод о том, что система обще
научных и специфических принципов, 
направленная на организацию обра
зовательной среды школы, создающей 
условия для формирования граждан
ской активности учеников, вполне мо
жет служить концептуальной основой 
системного анализа, моделирования 
и проектирования данного процесса в 
условиях инновационных социокуль
турных изменений.
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