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Общественное объединение детей и мо-
лодежи является одной из структур в много-
образии детско-молодежных общественных 
движений, а также формой организации 
самодеятельности, социальной активно-
сти, самореализации; особая педагогически 
организованная среда жизнедеятельности 
личности; педагогически преобразованный 
социум. В настоящее время деятельность 
в общественных объединениях осуществля-
ется в рамках индивидуально разработан-
ных моделей организации воспитательного 
процесса. В рамках 10-летнего диссерта-
ционного исследования (по специальности 

13.00.05 – «Теория, методика и организа-
ция социально-культурной деятельности» 
(нормативная)) разработанная модель вос-
питания социальной активности основана 
на теоретических положениях структуры 
воспитательного процесса в контексте по-
требностно-целе-результативного подход 
(авторы С.В. Тетерский, Л.Е. Никитина) [1], 
который предполагает поэтапную индиви-
дуальную работу с участником обществен-
ной деятельности по воспитанию социаль-
ной активности, включащую определение 
потребности субъекта, постановку конкрет-
ной цели по удовлетворению потребности, 
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осуществление конкретного действия (ряд 
действий), анализ результата. Модель вклю-
чает следующие содержательные блоки: ме-
ханизм проявления социальной активности 
в деятельности общественного объедине-
ния детей и молодежи, уровни проявления 
социальной активности личности в соци-
ально-полезной деятельности обществен-
ных объединений детей и молодежи, тех-
нологическое обеспечение эффективности 
процесса воспитания социально активной 
личности в деятельности общественного 
объединения детей и молодежи, критерии 
эффективности процесса воспитания соци-
ально активной личности, факторы, содей-
ствующие воспитанию социально активной 
личности в деятельности общественного 
объединения детей и молодежи, условия 
эффективности воспитания социально ак-
тивной личности в деятельности обще-
ственного объединения детей и молодежи. 
Субъектно-объектным компонентом модели 
является личность и группа людей, вклю-
ченные в процесс воспитания социальной 
активности в системе деятельности обще-
ственного объединения детей и молодежи.

Механизм проявления социальной ак-
тивности в деятельности общественного 
объединения детей и молодежи строится на 
основе усложнения структуры проявления 
социальной активности, которая носит вли-
ятельный характер на базовые компоненты. 
Так, социальные условия общественного 
объединения, вступая в противоречие с лич-
ностными условиями, вызывают личност-
ную потребность в изменении социальных 
условий, и через личностный интерес чело-
век осуществляет социальные действия на 
основе социальной цели. Таким образом, 
в результате осуществляемых личностно-
значимых социальных действий изменяют-
ся изначальные условия. 

Социальные условия общественного 
объединения детей и молодежи носят вос-
питательный характер. Личность в роли чле-
на объединения получает социальный опыт 
проявления социальной активности в усло-
виях общественного объединения, удовлет-
воряя социальные и личностные потребно-
сти. Освоение роли члена общественного 
объединения связано, прежде всего, с осоз-
нанием личностью цели своего вхождения 
в него, своего места, роли и образа жизни 
в нем; возможностей, предоставляемых ему 
объединением, добровольной ответствен-
ностью за себя и других людей, совместное 
участие в деятельности, в результате лич-
ность самоутверждается и самореализовы-
вается через сотрудничество.

Модель проявления социальной ак-
тивности в условиях деятельности обще-

ственного объединения детей и молодежи 
эффективна также в других социальных 
институтах, таких как семья, группа друзей, 
школьный класс и др. Личность может про-
являться как через деятельность обществен-
ного объединения, так и самостоятельно 
использовать усвоенные знания, умения 
и навыки, механизм проявления активности 
здесь будет аналогичен в последовательно-
сти реализации компонентов. 

Проявление социальной активности 
характеризуется цикличностью последо-
вательных актов выполнения личностью 
в соответствии с заданными обществом или 
личностью условиями, сформулированной 
потребностью, интересом, целеполаганием, 
действиями с получением результата с по-
следствием изменений условий. 

На основе потребностно-целе-резуль-
тативного подхода в организации обще-
ственной деятельности объединений детей 
и молодежи автором определены уровни 
проявления социальной активности лич-
ности в социально-полезной деятельности: 
низкий (объектный) уровень активности 
личности содержит исполнительскую, вос-
производящую деятельность человека, где 
человек является управляемым объектом. 
Механизм проявления исполнительской ак-
тивности состоит в принятии социальной 
потребности окружающих людей в объ-
единении и социальную цель в изменении 
социальных условий по осуществлению 
действий личности путем техническо-
го выполнения инструкций. В результате 
личность получает социальное одобрение, 
и в дальнейшем проявление социальной ак-
тивности зависит от осознания личностных 
и социальных потребностей и необходимо-
сти их удовлетворения. На среднем (объ-
ектно-субъектном) уровне личность прояв-
ляет социальную активность в творческом 
исполнении инструкций другого человека 
по достижению принятой социальной цели 
путем удовлетворения ситуативно возник-
шей личностной потребности в реализа-
ции творческого подхода в деятельности. 
Таким образом, происходит осознанный 
выбор человеком своего места в системе 
социальных отношений общественного 
объединения, где определяет предпосылки 
для саморазвития личности [2]. Высокий 
(субъектный) уровень проявления социаль-
ной активности характеризуется преобразу-
ющей деятельностью личности в условиях 
общественного объединения детей и моло-
дежи. Осознание устойчивой потребности 
в общественно-полезной деятельности по 
преобразованию социальной среды первич-
но обозначению социальной потребности 
и является источником действий. Действия 
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по достижению самим человеком постано-
вочной личностной цели осуществляются 
по удовлетворению личностной потребно-
сти как следствие достижения социальной 
цели, в результате чего в общественном 
объединении повышается социальный ста-
тус человека, где социальная активность 
является движущей силой развития жизне-
деятельности социума. Преобразовательная 
социальная активность имеет личностный 
характер, в результате нее личность само-
реализуется в сознательной, целенаправ-
ленной деятельности, совершенствуя свои 
положительные качества в преодолении от-
рицательных [3], что предопределяется са-
мовоспитанием.

Технологическое обеспечение эффек-
тивности процесса воспитания социально 
активной личности в деятельности обще-
ственного объединения детей и молодежи 
включает последовательно выстроенные 
структурные компоненты: целевой, дея-
тельностный, аналитико-результативный. 

В целевом структурном компоненте 
воспитательного процесса обозначаются 
цели педагогического взаимодействия, ко-
торые являются системообразующим эле-
ментом воспитательной технологии. От нее 
зависят остальные элементы: содержание, 
методы, приемы и средства достижения 
воспитательного эффекта. Л.И. Маленкова 
считает, что для цели характерна позитив-
ная направленность и следует выделять два 
уровня целей воспитания: социальная цель 
воспитания (общественно ценная) и цель 
личностная (самовоспитания; познания, 
освоения окружающего мира и самореали-
зации в нем) [4]. В обозначении цели вос-
питательной деятельности общественного 
объединения детей и молодежи М.И. Рож-
ков и А.В. Волохов рассматривают цель 
в двух аспектах: с одной стороны как «дет-
ская» цель, которую ставят перед собой дети 
и молодежь, добровольно объединившиеся 
в организацию на основе своих интересов, 
когда они видят перспективу интересной 
жизни, возможность удовлетворения сво-
их потребностей [5]. И «взрослая» цель, не 
противоречащая «детской», предполагает 
создание в объединении таких условий, при 
которых более успешно осуществляется со-
циализация личности ребенка, результатом 
чего является желание и готовность членов 
детской организации к выполнению соци-
альных функций в обществе. Так, реали-
зация воспитательной цели предполагает 
не просто приобретение необходимых для 
выполнения социальных функций знаний, 
а включение членов общественного объеди-
нения в реальные социальные отношения, 
которые могут строиться на основе понима-

ния цели объединения, т.е. реализовывать  
разнообразные интересы всех участников 
воспитательного процесса.

Деятельностный структурный компо-
нент воспитательного процесса в обще-
ственном объединении детей и молоде-
жи взаимосвязан с целевым компонентом 
и включает определенную систему форм, 
методов, приемов и средств воспитатель-
ного взаимодействия. При моделировании 
воспитательного процесса в условиях об-
щественного объединения используются 
классические педагогические методы орга-
низации деятельности, такие как педагоги-
ческое требование, поручение, соревнова-
ние, пример, консультации, воспитательная 
ситуация, наблюдение, игра, инструктаж 
и др. [6]. И следующие психологические 
методы обозначаются как невербальное 
воздействие, эмоциональное воздействие, 
метод рационального воздействия и др. 
В настоящее время в педагогический арсе-
нал вводятся интерактивные педагогиче-
ские методы и приемы, такие как тренинг, 
деловая игра, дебаты, метод проекта, семи-
нары, лекции и др., применяются звуковое, 
видео-, фототехническое и компьютерное 
оборудование, текстовые, графические 
и Internet-программы как в on-line, так и of-
line-режиме).

Аналитико-результативный компонент 
предполагает отслеживание эффективности 
воспитательного процесса, которое харак-
теризуется изменениями в уровне прояв-
лении социальной активности личностью 
в деятельности общественного объединения 
детей и молодежи. Определяются особо важ-
ные причины проблем и успехов в педагоги-
ческой деятельности, что позволяет затем 
более удачно проектировать новые этапы со-
вершенствования воспитательного процес-
са. Выделение основных причин помогает 
выбрать главное звено в деятельности [5].

Воспитательные технологии эффек-
тивности воспитания социально активной 
личности имеют функциональные особен-
ности организации педагогического взаи-
модействия в условиях общественного объ-
единения детей и молодежи. Первая группа 
связана с непосредственным воздействием 
взрослого на личность: изучение индивиду-
альных особенностей его развития, его окру-
жения, его интересов; программирование 
воспитательных воздействий; реализация 
комплекса методов и форм индивидуальной 
работы; анализ эффективности воспита-
тельных воздействий. Вторая группа функ-
ций связана с созданием воспитывающей 
среды для проявления социальной активно-
сти: сплочение коллектива; формирование 
благоприятной эмоциональной атмосферы; 
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включение учащихся в разнообразные виды 
социальной деятельности; развитие детского 
самоуправления. Третья группа функций на-
правлена на коррекцию влияния различных 
субъектов социальных отношений личности: 
социальная помощь семье; взаимодействие 
с педагогическим коллективом, взаимодей-
ствие со взрослыми в других социальных 
институтах; коррекция воздействия средств 
массовой коммуникации; нейтрализация не-
гативных воздействий социума; взаимодей-
ствие с другими социальными институтами.

Организация процесса воспитания со-
циально активной личности в деятель-
ности общественного объединения детей 
и молодежи требует обозначения критери-
ев эффективности воспитательного про-
цесса. В авторском аспекте критериальный 
аппарат педагогического процесса воспи-
тания социальной активности рассматри-
вается в следующих смысловых блоках: 
содержание воспитательного процесса 
(целостность и целенаправленность педаго-
гического процесса); организация педагоги-
ческого процесса (наличие самодеятельных 
формирований в общественном объедине-
нии, проходящем путь от педагогического 
руководства к саморазвитию посредством 
реализации социально значимых проектов 
и программ общественного объединения, 
а также сотрудничество общественного 
объединения детей и молодежи с други-
ми социальными институтами воспитания 
(семья, государственные учреждения и др.) 
и оценка проявления социальной активно-
сти личности через внутреннее и внешнее 
действия (проявление лидерских качеств 
личности, включенность личности в соци-
ально-полезную деятельность обществен-
ного объединения на субъектном уровне, 
проявление социальной активности).

Качественный показатель эффектив-
ности воспитания социальной активности 
фиксирует наличие или отсутствие опреде-
ленного критерия социальной активности, 
количественный же показатель фиксирует 
меру его выраженности, развития, таки-
ми являются объем, темп, напряженность, 
градиент нарастания (или угасания) лич-
ностных качеств социальной активности, 
так и проявления личности в деятельности: 
интенсивность, самодеятельность, пред-
приимчивость, смелость, решительность 
и т.п. Так, количественный показатель кри-
терия социальной активности имеет усло-
вие применения: при значении качествен-
ного показателя как наличие определенного 
критерия социальной активности и связы-
вается с «организованностью», «интенсив-
ностью», «направленностью» в осущест-
влении действия.

На эффективность процесса воспитания 
социально активной личности в деятель-
ности общественного объединения детей 
и молодежи оказывают влияние следующие 
выявленные факторы, влияющие на содер-
жание воспитательного процесса (профес-
сиональная компетенция кадрового соста-
ва общественного объединения), факторы, 
содействующие эффективной организации 
процесса воспитания социально активной 
личности (процесс освоения личностью 
социального опыта на основе самопозна-
ния, самообразования и самовоспитания 
без непосредственного участия педагога 
в вариативном программном обеспечении 
педагогического процесса, используя по-
требностно-целе-результативный подход), 
факторы, содействующие процессу вос-
питания социальной активности как вну-
треннее содержание личности и внешнее 
ее проявление (субъективная и объективная 
позиции участников педагогического взаи-
модействия в процессе социально значимой 
деятельности общественного объединения 
детей и молодежи, а также наличие соци-
ального интереса у личности в соответ-
ствии с ценностно-смысловым отношением 
к общественно значимой деятельности).

Итак, эффективность воспитания соци-
ально активной личности в деятельности 
общественных объединений детей и моло-
дежи будет высокой при создании условий 
обеспечения содержания воспитательного 
процесса (создание воспитательного, об-
разовательного и досугового пространства, 
применяя разнообразные формы и методы 
педагогической воздействия на личность), 
условия эффективной организации про-
цесса воспитания социально активной лич-
ности (педагогическое сопровождение со-
циально активной деятельности личности 
в общественном объединении), условия 
эффективности процесса воспитания со-
циальной активности как внутреннее со-
держание личности и внешнее ее проявле-
ние (педагогическая стратегия по созданию 
воспитывающей ситуации в деятельности 
общественного объединения, а также педа-
гогическая диагностика социально актив-
ной личности и коллектива в общественном 
объединении).

Таким образом, реализованная модель 
воспитания социально активной личности 
в общественном объединении повышает 
социальный статус общественного объ-
единения в воспитании социально актив-
ной личности, что ориентирует родителей, 
педагогов и организаторов общественного 
движения на потребностно-результатив-
ный подход к воспитанию, способствую-
щему вовлечению большего количества 
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детей и молодежи в общественные объ-
единения. Материалы статьи могут быть 
использованы при разработке концепций 
развития и программ деятельности обще-
ственных объединений детей и молодежи, 
а также в системе профессиональной под-
готовки и повышения квалификации педа-
гогов и организаторов детско-молодежного 
общественного движения.

Список литературы

1. Тетерский С.В. Социальные инициативы и дет-
ское движение: материалы междунар. науч.-практ. конф., 
30 нояб. – 3 дек. 2005 г. – Ижевск, 2005. – С. 36–43.

2. Орлов Ю.М., Самопознание и самовоспитание ха-
рактера. Беседы психолога со старшеклассниками. Книга 
для учащихся. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.

3. Российская педагогическая энциклопедия. – М.: 
БРЭ, 1993. – Т. 1. – 608 c.

4. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. 
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 
2002. – 480 с.

5. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспи-
тательного процесса в школе: Учебное пособие для вузов. – 
М.: Изд-во ГИЦ Владос. – 2001, – 256 с. 

6. Педагогика: учебное пособие для студентов педаго-
гических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 
А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М.: Школьная 
Пресса, 2002. – 512 с.

References

1. Teterskij S.V. Social’nye iniciativy i detskoe dvizhenie: 
materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 30 nojab. 3 dek. 2005 

g. [Social initiatives and baby movement: proceedings of the in-
ternational scientifi c-practical conference, November 30 Decem-
ber 3, 2005] Izhevsk, 2005. рр. 36–43.

2. Orlov Ju.M., Samopoznanie i samovospitanie haraktera. 
Besedy psihologa so starsheklassnikami. [Self-knowledge and 
self-discipline nature. Conversations with senior psychologist. 
Book for students]. Moscow, Prosveshhenie Publ., 1987. 224 p.

3. Rossijskaja pedagogicheskaja jenciklopedija [Russian 
Pedagogical Encyclopedia]. Moscow, BRJe Publ., 1993. T. 1. 
608 p.

4. Malenkova L.I. Teorija i metodika vospitanija. Ucheb-
noe posobie. [Theory and methods of education. Textbook.] 
Moscow, Pedagogicheskoe obshhestvo Rossii Publ., 2002. 
480 p.

5. Rozhkov M.I., Bajborodova L.V. Organizacija 
vospitatel’nogo processa v shkole. Uchebnoe posobie dlja vu-
zov. [Organization of educational process at school. A manual 
for schools]. Moscow, Izdatel’stvo GIC Vlados Publ., 2001, 
256 p.

6. Pedagogika: Uchebnoe posobie dlja studentov peda-
gogicheskih uchebnyh zavedenij [Pedagogy: Textbook for 
student teachers]. V.A. Slastenin, I.F. Isaev, A.I. Mishhenko, 
E.N. Shijanov. 4 izd. Moscow, Shkol’naja Pressa Publ., 
2002. 512 p.

Рецензенты:
Скамницкая Г.П., д.п.н., профессор ка-

федры психолого-педагогического Москов-
ского государственного гуманитарного уни-
верситета им. М.А. Шолохова, г. Москва;

Рыблова А.Н., д.п.н., профессор кафед-
ры психолого-педагогического Московско-
го государственного гуманитарного универ-
ситета им. М.А. Шолохова, г. Москва.

 Работа поступила в редакцию 07.02.2014. 


