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ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ 
СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ

К. С. Амель

Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы развития социально-обра-
зовательной активности, рассмотрены теоретические и практические аспекты по-
нятия, а также условия ее развития в современных реалиях. На примере простран-
ства «школа – загородный Центр дополнительного образования» (загородный Центр 
детско-юношеского творчества «Зеркальный», Выборгский район Ленинградской обла-
сти) выбраны критерии оценки и механизмы развития социально-образовательной ак-
тивности подростков в условиях интеграции общего и дополнительного образования. 
Также обозначены некоторые особенности организации образовательного процесса 
с использованием проектных технологий в условиях школы на предметах гуманитар-
ного цикла (в частности, уроков английского языка) с учетом многообразия интересов 
подростков и с целью определения уровня и дальнейшего развития социально-образо-
вательной активности. 
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Abstract. The article explains the problem of the development of social and educational 
activity relevant to the modern conditions, theoretical and practical aspects of this term. The 
criteria and mechanisms of its development under the terms of integration between general 
and vocational education are studied on the basis of educational cluster “school – country 
center” in the village of Zerkalny, Leningrad region, the Russian Federation. Moreover, 
the special characteristics of project technology and its implementation in the humanities 
classes (precisely English language lessons) taking into account the variety of adolescents’ 
interests are pointed out to define the level and further development of social and educational 
activity of adolescents.
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На данном этапе развития российского общества проблемы развития социально-
образовательной активности подростков являются как никогда злободневными, 

так как идеалы и ценности старших поколений сегодня уже не удовлетворяют за-
просам молодых людей, равно как и требованиям социально-политической системы 
государства. В современных условиях жизнеспособное молодое поколение должно 
иметь качества, обеспечивающие ему не только выживание и адаптацию к социаль-
но-экономическим изменениям, но и качества, позволяющие целенаправленно пре-
образовывать окружающую реальность.

2024 г., объявленный годом семьи (Указ Правительства РФ № 875), изменения 
в образовании, культуре, социальной и досуговой сфере подчеркивают особую ак-
туальность темы, связанной с развитием социально-образовательной активности 
молодого поколения в том числе в пространстве «школа – учреждение дополнитель-
ного образования». Ярким тому подтверждением является событие первой недели 
марта 2024 г. – Всемирный фестиваль молодежи, прошедший на федеральной тер-
ритории «Сириус» и собравший более 20 тысяч молодых лидеров в сфере образо-
вания, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотво-
рительности, спорта, бизнеса, медиа. Представители 180 стран демонстрировали 
эффективность деятельности в условиях интеграции для решения профориентаци-
онных, образовательных, культурных и социальных проблем в строительстве спра-
ведливого мира. Также стоит отметить, что Минпросвещения России по поручению 
президента Владимира Путина разработало проект Федеральной программы, отме-
ченный в постановлении правительства о внесении изменений в государственную 
программу РФ «Развитие Образования». Данный проект направлен на восстановле-
ние детских лагерей путем реконструкции до 2030 г. в субъектах страны и рассматри-
вает потенциал загородных центров дополнительного образования как одного из ак-
тивно действующих, значимых элементов образовательной системы [1]. 
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Загородный Центр детско-юношеского творчества «Зеркальный» по итогам пер-
вого Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России – 2023» отмечен в пя-
терке лучших из более чем 100 детских организаций, что делает его прекрасной 
базой для проведения наблюдений и получения достоверных данных, необходимых 
для исследования проблем, связанных с социально-образовательной активностью 
подростков.

Рассматривая теоретические проблемы, выделим, что многочисленные исследо-
вания, в том числе проблем развития социально-образовательной активности под-
ростков, показывают ее актуальность, а также обосновывают следующую идею – ка-
чество жизни напрямую связано с качеством образования [2]. В данном контексте, 
принимая во внимание педагогические реалии, можно отметить, что, с одной сторо-
ны, существует потребность в повышении уровня социально-образовательной ак-
тивности обучающихся, а с другой стороны, разработанность содержания, условий, 
технологий и средств осуществления этого процесса на организационно-методиче-
ском уровне недостаточна [3].

Изучая литературу по проблемам развития социально-образовательной активно-
сти обучающихся, нами выделена многоплановость и многопредметность по теме 
исследования. Так, например, следуя Г. В. Новиковой [4], укажем, что философское 
понимание активности личности обосновано Н. А. Бердяевым, М. С. Каганом, И. Кан-
том, В. С. Тюхтиным и др. В трудах С. Л. Рубинштейна проблемы активности лично-
сти рассмотрены в связи с внутренней детерминацией поведения. Раскрытию сущ-
ности социальной активности посвящены работы Н. Т. Абрамовой, Г. С. Арефьевой, 
В. А. Караковского, А, Т. Куракина, И. С Марьенко, Т. Н. Мальковской, Л. И Новикова, 
Л. П. Станкевич, Н. Е. Воробьева и др.

Анализ монографической и периодической литературы, посвященной вопросам 
развития социально-образовательной активности обучающихся, показывает много-
образие подходов к решению данной задачи. Подтверждением этому служат идеи 
и исследования ученых и практиков, среди них работы Я. А. Коменского, Дж. Локка, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинско-
го, Ш. А. Амонашвили.

Так, изучение теорий воспитания и развития подрастающего поколения в истори-
ко-педагогическом плане показывает, что принцип активности является ключевым 
в организации образовательной деятельности [5]. 

В связи с этим, опираясь, например, на результаты исследований психологов 
А. Г. Асмолова, В. А. Петровского, А. Н. Леонтьева, которые показали, что формиро-
вание активности в конкретной деятельности является одним из ключевых аспектов 
образовательного процесса и в современных условиях личность подростка должна 
не только стать социально активной, но и иметь устойчивую гражданскую позицию. 
Причем учиться этому надо, начиная со школьного возраста, в ходе образовательно-
го процесса, и формировать личность, проявляя активность, социальную и граждан-
скую позиции во всех сферах своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Отметим, что многие педагогические словари, в частности словарь Коджаспи-
ровых [6, c. 8–9], определяют понятие «активность личности» как деятельное от-
ношение личности к миру, проявляющееся в творческой деятельности, общении 
и способствующее преобразованию «материальной и духовной среды на основе 
освоения исторического опыта человечества». При этом активность формируется 
под влиянием среды и воспитания, а социальная активность развивается за счет 
формирования связей человека с окружающей социальной средой в процессе 
познания, деятельности и общения. Степень же проявления социальной актив-
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ности можно обозначить как соотношение между социальными обязанностями 
личности в общественно значимой деятельности и субъективными установками 
на деятельность.

Социально-образовательная активность личности, как указывает Э. М. Ахмедо-
ва [7], сочетает в себе признаки надситуативной (подразумевающей способность 
ставить цели, превышающие уровень требований ситуации и стремиться к преодо-
лению внешних и внутренних ограничений деятельности); познавательной (харак-
теризующейся стремлением к проявлению волевых усилий в процессе овладения 
знаниями, умственному напряжению); общественной (означающей интерес к обще-
ственной работе, умение нести ответственность при выполнении поручений, готов-
ность помочь другим при выполнении общественных заданий).

Исходя из изложенного выше, под социально-образовательной активностью бу-
дем понимать комплексную характеристику личности, отражающую способность 
к эффективной коммуникации любого формата и не только в рамках образователь-
ного процесса. Развитие социально-образовательной активности подразумевает 
последовательное приращение социальных навыков с высокой конструктивной со-
ставляющей (умение работать в команде, формировать и использовать лидерские 
качества, отстаивать собственные позиции, знания, ценности и идеалы, принятие 
основ инклюзивной культуры и др.).

Социально-когнитивная теория А. Бандуры тесно связана с понятием социаль-
но-образовательной активности через понимание того, как обучающиеся учатся 
и развиваются в социальной среде. Исследование позволило выделить несколько 
параметров, объединяющих эти концепты и влияющих на развитие социально-об-
разовательной активности, учитывая и результаты А. И. Першина [8]:

1. Моделирование. Согласно социально-когнитивной теории, обучающиеся мо-
гут научиться разным видам социальной активности через наблюдение за другими, 
что может проявляться через выполнение групповых проектов.

2. Саморегуляция. Важность саморегуляции в учебном процессе подчеркивается 
разнообразием средств ее формирования через проектные технологии. Этот про-
цесс включает следующие компоненты: самонаблюдение, самооценка, самореак-
ция (как реакция индивида на самооценку). Это позволяет обучающимся осознавать 
собственное поведение, выявлять отклонения от желаемых результатов, оценивать 
эффективность и дефицитарные области, предпринимать усилия для поддержания 
или изменения поведения.

3. Социальная поддержка. Групповая работа, обсуждения и совместное решение 
проблем способствует и поддерживает обучение и развитие. А общение и взаимо-
действие играют ключевую роль в определении поведения и самоэффективности 
человека, при условии, что воспринимаются как помощь, способствующая приня-
тию решения. В науке выделены следующие типы социальной поддержки: эмоцио-
нальная (симпатия, понимание); информационная (предоставление информации); 
инструментальная (помощь в выполнении конкретных задач); оценочная (обратная 
связь и оценки, повышающие самоэффективность человека).

4. Активное участие. Связь социально-когнитивной теории с социально-об-
разовательной активностью прослеживается и в том, что в обоих случаях акцент 
делается на активном участии обучающихся в учебном процессе (практические 
задания, дискуссии, коллективное решение задач, обучение через наблюдение 
и другие формы активности). Таким образом, подростки играют активную роль 
в обучении и развитии через участие в когнитивных, поведенческих и социальных 
процессах.



178 Наука и Школа / Science and School  № 6’2024

Педагогический поиск

5. Поддержка мотивации. Данный параметр показывает необходимость усиления 
роли позитивной обратной связи со стороны коллег и преподавателей, а также воз-
можность участия в интересных и значимых мероприятиях, что способствует моти-
вации обучающихся.

Вышеперечисленное позволяет нам сочетать методики обучения в различных 
формах образования при развитии социально-образовательной активности под-
ростков в условиях школы – загородного Центра дополнительного образования, 
что нашло отклик в программе развития структурного подразделения ГБНОУ «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных» загородный Центр детско-юно-
шеского творчества «Зеркальный» на период 2021–2025 гг. [9]. Моделируя процесс 
развития социально-образовательной активности подростков в условиях школы, 
находящейся на территории загородного Центра, мы отмечаем некоторые особен-
ности в организации педагогического процесса. Их учет в исследовании позволяет 
получить лучшие результаты.

Первой особенностью является меняющийся контингент обучающихся, состоя-
щий из постоянного состава (дети работников и прикрепленные по прописке) и пе-
ременного состава (из школ Санкт-Петербурга, приезжающие в загородный Центр 
для оздоровления) вызывает необходимость создания временных коллективов – 
групп, разделенных по возрастному признаку с учетом интересов обучающихся.

Второй особенностью является организация занятий с постоянным и перемен-
ным составом по интегрированным рабочим учебным программам, которые разра-
батываются в соответствии с ФГОС и с учетом программ школ, из которых дети при-
езжают для оздоровления и учебы. 

Подобная организация образовательного процесса позволяет подросткам, при-
езжающим в загородный Центр, не только продолжить освоение школьной про-
граммы в индивидуальном порядке, но и сформировать компетенции, необходимые 
для дальнейшего проявления социально-образовательной активности на основе об-
мена опытом, знаниями, навыками в различных сферах жизни.

С целью повышения эффективности и координации в загородном Центре орга-
низован учебно-методический отдел, в задачи которого входит проведение органи-
зационно-массовой и спортивно-массовой работы, а также методический кабинет 
для мониторинга и последующего анализа применения накопленного опыта, ис-
пользования социальных эстафет и практик, способствующих развитию социаль-
но-образовательной активности обучающихся. Одной из особенностей работы ме-
тодического кабинета является формирование необходимого учебно-методического 
материала, на основе которого организована работа загородного Центра и школы, 
проведение групповых и индивидуальных консультаций для субъектов образова-
тельного процесса по вопросам содержания, форм работы, функционирования игро-
теки, подготовки отрядных дел, конкурсов и праздников [9].

Таким образом, на основе анализа литературы и практики [10], использования 
методов опроса и наблюдения нами выделены направления по развитию социаль-
но-образовательной активности подростков: общественно-политическое, трудовое, 
познавательно-творческое, спортивно-оздоровительное, умственное, учебное, эсте-
тическое.

Дадим пояснения и уточнения по каждому из направлений, раскрывая их 
сущность:

 • Трудовое направление социально-образовательной активности подростков 
представляет собой область овладения знаниями, навыками и профессиональ-
ными компетенциями в выбранной профессии.
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 • Общественно-политическое направление подразумевает развитие политиче-
ской и общественной активности, формирование осознанности и гражданской 
ответственности у подростков, что имеет важное значение в ходе становления 
активного и информированного гражданского общества. 

 • В рамках познавательно-творческого направления акцент делается на разви-
тии критического и проблемного мышления, коммуникативных навыков и повы-
шении творческого потенциала подростков за счет организации исследователь-
ской деятельности в обучении. Такая деятельность способствует становлению 
самостоятельности, креативности, позволяет решать сложные задачи и адап-
тироваться к быстро меняющемуся миру.

 • Спортивно-оздоровительное направление повышает уровень образования 
в области спорта, формирует навыки командной работы и лидерства, выра-
батывает самооценку и самодисциплину у подростков, что в итоге позволяет 
эффективнее развивать их социально-образовательную активность. 

 • Умственное, помогает подготовить подростков к успешной адаптации в совре-
менном обществе за счет развития логического мышления, креативности, ана-
литических и проблемно-ориентированных навыков. 

 • Для учебного направления характерна опора на различные методики и техно-
логии, направленные на развитие критического мышления, коммуникативных 
и социальных навыков подростков. Основной целью данного направления яв-
ляется создание условий для глубокого и всестороннего обучения подростков, 
формирования их личностных качеств для подготовки к успешной социализа-
ции и будущей профессиональной деятельности.

 • Эстетическое направление имеет целью развить не только эстетическое вос-
приятие, но и творческое мышление для самовыражения и самореализации, 
развивает воображение, интуицию и эмоциональную отзывчивость за счет изу-
чения искусства, музыки, театра, танца, участия в творческих проектах и ма-
стерских. Данное направление также способствует формированию этических 
ценностей через оценку переживаний и культурный контекст. 

Как показали научные исследования развития социально-образовательной актив-
ности и анализ практики, на наш взгляд, организовать образовательную деятель-
ность с учетом многообразия интересов подростков наиболее эффективно позво-
ляет применение технологии проектной деятельности на основе моделирования 
как ведущего метода исследования [7; 11]. В процессе организации образователь-
ной деятельности нами были выделены особенности применения проектных тех-
нологий, оказывающих влияние на результат развития социально-образовательной 
активности подростков.

Использование идеи выбора проектов по интересам позволило повысить моти-
вацию обучающихся и способствовало большей эмоциональной вовлеченности 
в образовательную деятельность и развитию у школьников специальных компетен-
ций. Предоставляя подросткам возможность подбирать проекты, соответствующие 
их интересам, можно сформировать стиль учебной деятельности, способствующий 
созданию благоприятной психоэмоциональной обстановки на уроках [12]. Заметим, 
что групповая работа позволяет подросткам с разнообразными интересами прийти 
к более креативным и разносторонним результатам в ходе проектной деятельности, 
благодаря взаимному обучению. 

В связи с этим можно выделить междисциплинарные проекты, предполагающие 
объединение нескольких предметов и дисциплин, способствующих расширению 
предметных знаний подростков, глубокому пониманию тем и проявлению  полученных 
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ранее в системе дополнительного образования компетентностей для решения об-
щих задач [13; 14]. Также подчеркнем, что индивидуальные проекты способствуют 
развитию самостоятельности, творческого мышления, позволяя подросткам разра-
батывать собственные проекты на основе их индивидуальных запросов и интересов. 
Кроме того, рефлексия позволяет подросткам через различные методы организа-
ции обратной связи (личные беседы, письменные комментарии, цифровые средства 
контроля и оценки) осознавать собственный прогресс и навыки, полученные и раз-
витые в процессе проектной деятельности [15].

Эти аспекты нашли подтверждение при организации занятий по предметам гума-
нитарного цикла, в частности, на уроках английского языка, где были опробованы 
механизмы определения уровня сформированности социально-образовательной 
активности подростков на основе опросника, позволяющего отследить динамику ее 
развития в период пребывания в лагере и определить доминирующий кластер. 

За основу оценивания уровня развития социально образовательной активности 
взяты следующие методики: «Шкала социальной желательности» (Д. Кроун, Д. Мар-
лоу), «Методика определения типа будущей профессии» (Е. А. Климов), «Способы 
совпадающего поведения» (Ричард С. Лазарус), «Определение общественной ак-
тивности» (Е. Н. Степанов), «Ценностные ориентации» (Милтон Рокич), «Определе-
ние уровня эмпатических способностей» (В. В. Бойко).

При выборе критериев нами учитывались следующие аспекты, характеризующие 
сформированность социально-образовательной активности подростков [11]:

 • социальная взаимосвязь (активность обучающегося можно измерить через вза-
имодействие с другими людьми, через участие в общественных мероприятиях);

 • уровень участия (членство в организациях, участие в благотворительных меро-
приятиях, политическая активность и другие формы общественного участия);

 • влияние на общество (социальная активность может измеряться через влия-
ние на общество, например, поддержку уязвимых групп, создание комфортной 
принимающей среды);

 • развитие сообщества (способность обучающегося вносить положительный 
вклад в развитие своего сообщества, способствовать развитию социальных 
инноваций – росту экономики, образования, здравоохранения и др.);

 • социальная ответственность (важным аспектом является способность действо-
вать в интересах общества, учитывая ожидания и потребности общества).

В нашем исследовании деятельности по развитию социально-образователь-
ной активности на основе методов опроса и анкетирования в течение 2023 г. при-
няли участие более 200 учащихся 9–11-х классов, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования разных направлений Санкт-Петербург и Ленин-
градская область.

В ходе исследования выявлена положительная динамика показателей, харак-
теризующих развитие социально-образовательной активности (от 5% до 45%) 
на основе использования интерактивных технологий и проектных методик на уроках 
гуманитарного цикла (иностранный язык): когнитивный – знание и принятие соци-
ально-одобряемых форм поведения; мотивационно-ценностный – сформирован-
ность готовности проявлять активность в образовательном процессе; деятельност-
но-поведенческий – способность индивида к социальной адаптации в стрессовой/
нестандартной ситуации; восприимчивость индивида к проблемным ситуациям в об-
разовательном процессе; интеграционный – соотнесенность собственных стремле-
ний с видами осуществляемой деятельности в образовательной сфере; понимание 
значимых для собственной личности навыков и умение аргументировать активность/
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неактивность в их получении; рефлексивный – способность оценивать и корректи-
ровать собственную активность для достижения субъективно-приемлемых резуль-
татов; способность индивида оценивать социальную активность участников образо-
вательного процесса.

Таким образом, изучив проблемы развития социально-образовательной актив-
ности подростков, процессы обучения в загородном центре и школе, мы обобща-
ем аспекты, которые позволят добиться лучших результатов на основе совершен-
ствования системы интеграции, создания алгоритма поддержки на всех уровнях 
и направлениях образовательной деятельности, разработке критериальных основ 
для оценивания уровня развития социально-образовательной активности. 

Подчеркнем в качестве проблемы дальнейшего исследования необходимость 
разработки структурно-функциональной модели развития социально-образователь-
ной активности обучающихся – ингерентной (сообразной среде), простой (без не-
существенных характеристик, сконцентрированной на достижении главной цели) 
и адекватной (точной, истинной, способной привести к заданной цели) с целью оп-
тимизации образовательного процесса в пространстве школа – загородный центр 
дополнительного образования.

Исследование показало, что добиться результатов в развитии социально-образо-
вательной активности можно только учитывая особенности образовательной среды, 
контингента обучающихся. В то же время можно утверждать, что недостаточно тща-
тельная проработка системы формирования ценностей подрастающего поколения 
образует ценностный вакуум, оставляя большой процент обучающихся у основания 
«пирамиды Маслоу», на уровне качественной реализации только базовых потреб-
ностей личности. Это также служит подтверждением тому, что ценность и престиж 
образования требуется значительно актуализировать, наглядно демонстрируя его 
значимость в социальной жизни, что коррелирует с тенденциями в деятельности го-
сударства и общества.
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