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Проблема формирования социальной инициативности молодежи является значимой для всего 

российского общества и государства, в современных условиях она приобретает особую актуальность. 

Выделены группы причин, актуализирующих исследование данной проблемы с позиции социально-

педагогического подхода; рассмотрено базовое противоречие в сфере социализации современной мо-

лодежи и особенности социализации личности. На основе теоретического анализа дано определение 

понятия «социальная инициативность молодежи» как качества, проявляющегося в способности к са-

мостоятельным начинаниям, приводящим к социальному успеху. Определена структура социальной 

инициативности молодежи, включающая: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный, 

личностно-творческий компоненты. Выявлено, что компоненты социальной инициативности успешно 

формируются у молодежи в проектной деятельности, при следующих социально-педагогических ус-

ловиях: расширение спектра видов и форм проектов, позволяющих включить молодежь в социально-

полезную деятельность и осуществить самостоятельный выбор инициативной роли в проекте; исполь-

зование социально-педагогических ресурсов творческой среды, обеспечивающей результативность 

взаимодействий по разработке и реализации проектов; осуществление социально-педагогического со-

провождения проектной деятельности. Процесс формирования социальной инициативности молодежи 

это совокупность социально-педагогической деятельности и самостоятельной деятельности молодого 

человека. Результат данного процесса проявляется в умениях увидеть социальную проблему, разрабо-

тать способы решения и реализовать их в процессе активной деятельности; предлагать оригинальные 

способы решения проблем повседневности, направленные на претворение в жизнь идей, предложений 

других людей, на удовлетворение собственных поисковых интересов и потребностей, на помощь ок-

ружающим.  

Ключевые слова: молодежь; социальная инициатива; проектирование; социально-педагогический 

подход; формирование социальной инициативности. 

Проблема формирования социальной 

инициативности молодежи является значи-

мой для всего российского общества и госу-

дарства, в современных условиях она приоб-

ретает особую актуальность. Это обусловле-

но рядом причин. С одной стороны, расслое-

ние общества, неустойчивость идеологиче-

ской, социальной обстановки, дискредитация 

многих нравственных ориентиров, рост де-

виаций в молодежной среде, что не может не 

вызвать беспокойства за будущее страны. С 

другой стороны, современная социальная 

ситуация стимулирует развитие социальной 

инициативы, социальной ответственности, 

способствует творческому саморазвитию 

личности молодого человека.  

Эффективность деятельности в совре-

менном обществе в решающей мере зависит 

от компетентности в разработке стратегиче-

ских и тактических программ, обеспечиваю-

щих не только функционирование, но и ин-

новационное развитие службы, коллектива, 

внедрение новых технологий [1]. 

Новые социально-экономические усло-

вия усиливают необходимость постановки 

исследовательской проблемы социализации 
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и самореализации современной молодежи 

как субъекта преобразований современного 

российского общества. Социальная инициа-

тивность становится востребованным каче-

ством личности молодого человека, способ-

ного не только адаптироваться, но и разви-

ваться, самореализоваться в современном 

обществе. Формирование социальной ини-

циативности молодежи – актуальное направ-

ление теории и практики социального воспи-

тания.  

Базовым противоречием в сфере социа-

лизации современной молодежи является 

противоречие между объективно усложняю-

щейся социальной ситуацией, все возрас-

тающими требованиями, предъявляемыми 

обществом к социализации подрастающего 

поколения, и недостаточно использующими-

ся в практике социально-педагогическими 

средствами, оптимизирующими социальное 

воспитание личности.  

Особенности социализации личности 

связаны с современной социальной ситуаци-

ей. Д.И. Фельдштейн, характеризуя совре-

менную социальную ситуацию, отмечает, что 

она «стимулирует развитие критического 

мышления, творческой инициативы, соци-

альной ответственности, способствуя само-

развитию человека как личности. Но, с дру-

гой стороны, тревожное расслоение общест-

ва, рост сепаратизма, фундаментализма, на-

ционализма, неустойчивость экологической, 

идеологической, социальной обстановки, 

дискредитация многих нравственных ориен-

тиров, манипулирование сознанием человека 

через СМИ вызывают не просто дезориента-

цию людей, но массовый социально-психо-

логический стресс, который сказывается на 

их духовном и физическом здоровье. 

Особенно сомнительная и опасная си-

туация для растущих людей, т. к. противоре-

чия развития значительно усилились в ны-

нешней ситуации, которая приводит к искус-

ственной задержке личностного развития, 

интенсифицирует рост квазипотребностей, 

квазиинтересов, отклонения в поведении, 

нарушения психической жизни, повышен-

ную тревожность, агрессивность, существен-

ные сдвиги в межличностных, межгруппо-

вых отношениях» [2, с. 3]. 

Многие исследователи отмечают сниже-

ние социальной инициативности современ-

ной молодежи.  

Для рассмотрения понятия «социальная 

инициативность молодежи» необходимо 

опираться на ювенологические исследова-

ния, аккумулирующие знания о становлении 

молодого поколения, о процессах формиро-

вания взрослеющей личности, а также уде-

ляющем значительное внимание организации 

социальной практики с этой категорией на-

селения.  

В настоящее время в нашей стране ис-

следования молодежной проблематики охва-

тывают четыре основных направления (ти-

пология, предложенная В.П. Чупровым и до-

полненная Е.Б. Слуцким):  

1) антропологическое (психологическое 

или социально-психологическое), в его осно-

ве лежит концепция личности, сознание и 

поведение которой детерминировано возрас-

тными психофизиологическими особенно-

стями и опосредовано психоаналитическими 

комплексами, а также различными защитны-

ми психологическими механизмами; 

2) структурно-функциональное направ-

ление, в его основе – общественная потреб-

ность в структурном (системном) анализе 

эмпирического объекта (молодежи) и его 

сложных и противоречивых взаимосвязях с 

окружающей социальной средой;  

3) культурологическое направление 

рассматривает сложный мир молодых людей 

через субъективные проявления (идеи, инте-

ресы, мотивы действий), которые отражают-

ся в определенных типах культуры. Соответ-

ственно мир молодого поколения интерпре-

тируется через некую форму его субкульту-

ры. Анализ мировоззренческих позиций, 

форм досуга молодежи эти исследователи 

осуществляют под углом зрения феномено-

логии культуры. Данное научное направле-

ние позволило существенно расширить пред-

ставления об особенностях молодежного 

сознания, произвести его типологизацию в 

рамках изучения субкультуры молодежи (как 

феномена); 

4) интегративное (или ювенологиче-

ское) направление, суть которого заключает-

ся в синтезе разных сочетаний вышеназван-

ных пунктов, изучении молодежи во всем 

многообразии проявлений ее сознания и по-

ведения в сложных взаимосвязях с окру-

жающим миром [3]. 

Необходимо учитывать, что ученые по-

разному трактуют понятие «молодежь». 
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В.И. Чупров, рассматривая молодежь, 

дает определение ее в широком смысле слова 

как обширной совокупности групповых 

общностей, образующихся на основе возрас-

тных признаков и связанных с ними субкуль-

тур, менталитета, социальной психологии и 

основных специфических видов деятельно-

сти в различных сферах жизни, а также в бо-

лее узком (социологическом) смысле моло-

дежь – это социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе обусловлен-

ных возрастом особенностей социального 

положения молодых людей, их места и 

функций в социальной структуре общества, 

специфических интересов и ценностей, по-

требностей и видов жизнедеятельности [4]. 

Молодежь охватывает возрастную кате-

горию от 14 до 35 лет (в широком смысле), 

от 16 до 30 (в узком смысле), для которой 

важным процессом является самоопределе-

ние в системе ценностных ориентаций, в 

профессиональных и жизненных сферах, вы-

бор жизненного пути, самоутверждение, са-

мореализация. Молодежь как особая катего-

рия социальной работы, являясь ее объектом 

и субъектом, должна своим трудом реализо-

вывать свои цели, должна быть в постоянном 

поиске, самостоятельно строить свою судьбу. 

Молодежь – это важнейший фактор социаль-

ных перемен, огромная инновационная соци-

альная сила [5]. 

Востребованным становится социально-

педагогический подход в работе с молоде-

жью. Социально-педагогическая работа с 

молодежью многоаспектна из-за различий на 

образовательном, культурном, социальном, 

материальном уровнях, в физическом со-

стоянии, в возрасте. Систематизировать под-

ходы к особенностям молодежи как субъекту 

и объекту социально-педагогической работы 

позволяют дихотомии: 

– молодежь – это объект (в трудной 

жизненной ситуации) и субъект социально-

педагогической работы (лидерство, социаль-

ная активность, инициативность); 

– молодежь проявляет стремление к 

индивидуализации, к выражению личност-

ных смыслов, к самореализации (индивиду-

альное творчество) и стремление быть вклю-

ченным, принадлежать группе (группы по 

интересам, общественные организации); 

– молодежь характеризует инноваци-

онность и незащищенность; 

– молодежи присущи рационализм и 

альтруизм. 

«Невостребованные обществом возмож-

ности молодежи атрофируются или направ-

ляются в асоциальное или антисоциальное 

русло» [5]. 

Все это позволяет сделать вывод о том, 

что необходимо применять именно социаль-

но-педагогический подход и осуществлять на 

практике социально-педагогическую работу 

с данной возрастной группой.  

Данный вывод согласуется с позицией 

М.И. Рожкова о том, что поддержка молодо-

го человека необходима в построении им со-

циальных отношений, оказании ему помощи 

в решении личностных проблем и преодоле-

нии трудностей социализации [6, с. 75].  

Для социально-педагогического подхода 

становится актуальной разработка теорети-

ческих основ по преодолению социальной 

пассивности и формированию активных на-

чал в поведении молодежи, направленных на 

социально позитивные изменения. 

Формирование социальной инициатив-

ности молодежи в проектной деятельности 

является направлением социально-педагоги-

ческой работы, включая совокупность 

средств социально-педагогического воздей-

ствия на подопечных, ближайшее окружение 

и социальную среду, гарантирующую дости-

жение позитивного социального результата 

[7, с. 67]. 

Базовое понятие «инициативность» яв-

ляется междисциплинарным феноменом, ко-

торое исследуется в философии, психологии, 

педагогике и ряде других научных областей. 

Еще А.С. Макаренко в своих педагогических 

сочинениях называл определяющую черту 

инициативности – готовность к совершению 

действий по собственному почину. Он отме-

чал, что инициатива возникает тогда, «когда 

есть задача, ответственность за ее выполне-

ние, когда есть требование коллектива» [8].  

Т.С. Борисова дает определение инициа-

тивности как качества личности, выражаю-

щее постоянство состояний ее предрасполо-

женности и устойчивость стремлений к ини-

циации [9].  

С.С. Гилем рассматривается понятие 

«инициатива» как соответствующая форма 

проявления собственных потребностей и ре-

ально применяемый в ежедневной жизни мо-
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лодого человека инструмент, способ взаимо-

действия с социальной действительностью [10].  

О.В. Ненарокова определяет понятие 

«социальная инициативность» как интегра-

тивное качество личности, которое характе-

ризуется ее способностью и склонностью к 

активным, осознанным и самостоятельным 

действиям, добровольно осуществляемых 

человеком с целью преобразования окру-

жающей действительности в интересах об-

щества, содействия другим людям в продук-

тивном решении их проблем, собственного 

самосовершенствования [11].  

О.В. Ненарокова считает, что социальная 

инициатива – это побудитель деятельности, 

потребность, желание, обращающее энергию 

личности на общественно-значимые, актив-

ные действия. Это позволяет ей утверждать 

то, что социальная инициатива сближается с 

понятиями: «социальное нововведение», 

«социальное новаторство», «социальное 

творчество». В соответствии с этим к при-

знакам социальной инициативы она относит: 

– новизну, опережение в разрешении 

социальных проблем и противоречий; 

– лидерство в поиске и внедрении: но-

вых способов преобразования социальной 

действительности; 

– способ преодоления устаревшего, 

отжившего;  

– добровольный характер деятельности; 

– творческое отношение к делу, к тру-

ду, сложившимся способам поведения – 

обычаям, нравам, традициям; 

– большую меру ответственности [11, 

с. 11].  

Инициатива выражается в добровольной 

деятельности (на благо общества, в личных 

интересах), в творческом отношении к труду 

и сложившимся способам поведения (обыча-

ям, нравам, традициям). В моральном смысле 

инициатива характеризуется тем, что человек 

берет на себя большую меру ответственно-

сти, чем этого требует простое соблюдение 

общепринятых норм. 

С.В. Тетерский исследовал социальную 

инициативность как интегративное социаль-

но востребованное качество личности, по-

зволяющее тем, кому оно присуще, своим 

трудом и активностью достигать конкретных 

результатов, выработать умение самостоя-

тельно решать сложные проблемы, готов-

ность к резким жизненным переменам, доб-

ровольному служению на благо общества 

[12, с. 18]. 

Инициативность может иметь социаль-

ную направленность, что предполагает по-

стоянную готовность сочувствовать, сопере-

живать, помочь бескорыстно, готовность от-

кликнуться и понять близких, или асоциаль-

ную направленность, выражающуюся в эмо-

циональной неприязни, равнодушии к делам 

и состоянию других людей, антигуманных 

поступках, притеснении слабых, проявлении 

жестокости, зависти. 

Социальная инициативность предполага-

ет ориентацию на материальное, духовное, 

моральное благосостояние человека, общест-

ва и государства.  

С.В. Тетерский считает, что воспитание 

социальной инициативности молодежи 

предполагает: постоянную сверку и коррек-

тировку педагогом социальной инициативы с 

момента ее зарождения до оценки результа-

тов с педагогическими задачами и принци-

пами воспитания человека на основе соци-

ального заказа и духовно-нравственного 

идеала; получение педагогических, социаль-

ных, экономических и гражданских эффек-

тов для инициаторов, общества и государства 

[12, с. 23]. 

Анализ трудов вышеуказанных авторов 

(Т.С. Борисова, С.С. Гиль, О.В. Ненарокова, 

С.В. Тетерский), учет особенностей молоде-

жи и специфика социализации в современ-

ных условиях позволили определить струк-

туру социальной инициативности молодежи, 

которая включает взаимосвязанные компо-

ненты: 

– мотивационно-ценностный; 

– когнитивный; 

– деятельностный; 

– личностно-творческий [9–12]. 

Формирование мотивационно-ценност-

ного компонента социальной инициативно-

сти молодежи требует не только внешнего 

педагогического и социально-педагогического 

воздействия, но и активации внутренних 

убеждений: мотивов, потребностей, ценност-

ных ориентации, стремлений, притязаний 

самого молодого человека.  

Мотивационно-ценностный компонент 

социальной инициативности проявляется в 

ценностной мотивации деятельности, ответ-

ственности за результаты и последствия дея-

тельности, во внутренней потребности при-
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нести пользу другим людям, обществу, в 

стремлении к самосовершенствованию, са-

мореализации своих потенциальных возмож-

ностей.  

Когнитивный компонент социальной 

инициативности рассматривается как наличие 

знаний об окружающем его мире, о многооб-

разии жизненных форм, разнообразии челове-

ческого бытия, взглядов, отношений, сужде-

ний, о возможностях получения информации 

для решения задач социально-полезной дея-

тельности (учебной, трудовой, спортивной, 

коммуникативной, досуговой и др.).  

Деятельностный компонент социальной 

инициативности характеризует реальную 

включенность в деятельность, умения и на-

выки в деятельности (целеполагание, плани-

рование, выбор способа достижения цели, 

контроль и оценка результатов), владение 

приемами рациональной организации позна-

вательной и созидательной деятельности. Он 

проявляется в самостоятельности, поисковой 

активности, стремлении овладеть навыками 

самоконтроля, в самокритичности, адекват-

ной самооценке результатов деятельности, 

стремлении доводить начатое до конца, до-

биваться качественных результатов. 

Личностно-творческий компонент со-

циальной инициативности проявляется в 

умении создавать творческие идеи и реализо-

вывать их в процессе активной деятельности, 

предлагать оригинальные способы решения 

проблем повседневности, направленные на 

претворение в жизнь новаторских предложе-

ний, на удовлетворение поисковых интересов 

и потребностей, на помощь окружающим, яв-

ляющихся основой созидания, преобразова-

ния окружающей действительности. 

Рассмотренные позиции позволили дать 

определение социальной инициативности 

молодежи как интегральному качеству, про-

являющемуся в способности к активной и 

самостоятельной социально полезной дея-

тельности, которая формируются в процессе 

целенаправленного социального воспитания. 

Эта способность проявляется в умении ви-

деть проблему, разрабатывать способы ре-

шения и реализовывать их в процессе актив-

ной деятельности, предлагать оригинальные 

способы решения проблем, направленные на 

позитивное преобразование окружающего 

мира. 

Для нас важно, что процесс формирова-

ния социальной инициативности молодежи 

осуществляется в проектной деятельности, 

считаем, что именно данная деятельность 

способствует интенсификации базового про-

цесса. 

Формирование социальной иницативно-

сти молодого человека необходимо рассмат-

ривать в контексте целостного формирова-

ния личности.  

«Человека нельзя «сделать», «вылепить» 

как вещь, как продукт, как пассивный резуль-

тат воздействия извне, но можно только обу-

словить его включение в деятельность, вы-

звать его собственную активность, и исклю-

чительно через механизм этой его собствен-

ной или совместной с другими людьми дея-

тельности он сформируется в то, чем делает 

его эта (общественная в своей сущности, кол-

лективная) деятельность (труд и т. д.)» [13]. 

Рассмотрение вопроса формирования 

социальной инициативности молодого чело-

века должно вестись с учетом активности 

самой формирующейся личности. 

В педагогической литературе почти все-

гда проблема формирования личности рас-

сматривается в аспекте проблем воспитания. 

Задача формирования личности постав-

лена обществом и государством перед систе-

мой образования, что находит отражение в 

Федеральном законе «Об образовании», ко-

торый содержит положение о свободном раз-

витии личности, но тут же связывает его с 

приоритетом общечеловеческих ценностей, 

воспитанием гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, семье, природе. Принципи-

альным является и положение преамбулы 

Закона о целенаправленности формирования 

личности «в интересах человека, общества и 

государства». 

Категория «формирование» в современ-

ном научном понимании – это внутренние и 

внешние изменения под воздействием внеш-

них и внутренних факторов, это присвоение 

индивидом человеческого опыта, это процесс 

содержательного обогащения человека, со-

провождающийся возникновением и измене-

нием внешне проявляющихся особенностей. 

Формирование не имеет признака «финаль-

ности», оно непрерывно в жизни человека. 

Педагогику интересует целенаправленное 

использование движущих сил формирования. 
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С этих позиций педагогическое формирова-

ние личности – это организация и реализация 

педагогической системы совместной работы 

с нею (личностью), содействие ее самофор-

мированию и созданию благоприятных усло-

вий для этого [14, с. 147]. 

Соответственно социально-педагогичес-

кая система по формированию социальной 

инициативности молодежи должна включать 

педагогическое воздействие субъектов соци-

альной среды, самостоятельную деятель-

ность молодых людей и создание благопри-

ятных социально-педагогических условий. 

Проведенный анализ позиций к опреде-

лению понятия «формирование личности» 

позволил дать рабочее определение понятию 

«формирование социальной инициативности 

молодежи» – это процесс, включающий:  

1) педагогическое управление; 

2) самостоятельную деятельность моло-

дых людей, обеспечивающую приобретение 

опыта деятельности, освоение компетенций и 

ценностей, приобретение позитивного соци-

ального опыта, способствующего активности 

в решении социально значимых задач. 

В ходе проводимых кафедрой социаль-

ной работы Тамбовского государственного 

университета исследований выявлено, что 

наиболее эффективным средством формиро-

вания социальной инициативности молодежи 

как направленной социализации является 

проектная деятельность. 

Проектирование рассматривается как 

один из определяющих видов деятельности 

человека, вносящий изменения в культуру, 

пронизывающий все сферы жизни человека. 

В широком смысле проектирование – это 

деятельность по осуществлению изменений в 

окружающей среде.  

Проблема проектирования чрезвычайно 

многоаспектна в силу своей интегративной 

функции, поэтому в равной степени значима 

для любой деятельности. Проектирование 

является важнейшим компонентом способа 

жизнедеятельности любого человека, про-

ектность как способность к предвидению яв-

ляется по сути архитипической чертой чело-

веческого сознания.  

Проектирование – прекрасное приложе-

ние творческого, созидательного потенциала 

субъекта деятельности, который стремится 

создавать новое. В проектировании наука 

открывается человеку как призыв к деятель-

ности. 

Проектирование, по сути, представляет 

процесс, обеспечивающий переход потреб-

ности в мотив, реализация которого дает 

возможность человеку гармонизировать его 

отношения с объективной реальностью. В 

конкретной ситуации проект позволяет ре-

шать определенные проблемы [15, с. 31].  

В проектной деятельности актуализиру-

ется социальная инициатива личности.  

Проектная деятельность молодежи мо-

жет быть определена как вид деятельности, 

направленный на разрешение противоречий, 

решение проектной задачи, для которой не-

обходимы объективные (социальные, мате-

риальные) и субъективные (компетентность, 

способности, активность) условия, результат 

которой значим для самой личности, для 

другого человека, для социума. 

Молодежь как возрастная категория, 

имеющая потенциал в реализации личных и 

общественных целей, как важнейший фактор 

социальных перемен и инновационный ре-

сурс будущего государства и общества спо-

собна активно включиться в проектную, со-

циально значимую деятельность. 

Важность процесса формирования соци-

альной инициативности личности приобрета-

ет именно в студенческом возрасте, т. к. вы-

пускникам вузов предстоит претворять в 

жизнь идеи гражданского общества, от сего-

дняшних студентов зависит наше будущее. 

Источниками формирования социальной 

инициативности выступают процессы целе-

направленного педагогического воздействия 

(посредством семьи, образования, средств 

массовой коммуникации) и спонтанные про-

цессы, связанные со стихийным влиянием 

макро- и микросоциальных условий жизне-

деятельности, отражением их в индивиду-

альном и групповом сознании молодежи.  

Традиционными средствами формирова-

ния социальной инициативности студенче-

ской молодежи являются: воспитательный 

потенциал учебного процесса; традиции вуза, 

группы; научно-исследовательская деятель-

ность студентов; студенческая практика; 

студенческое самоуправление; культурно-

массовая и творческая деятельность студен-

тов; спортивно-оздоровительная работа.  

Огромный потенциал в формировании 

данного качества личности имеет волонтер-
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ская деятельность и непосредственное вклю-

чение студентов в проекты, нацеленные на 

решение социальных проблем. Начиная как 

наблюдатель, затем действуя как помощник, 

создатель, реализатор и реальный руководи-

тель волонтерского проекта, студент осозна-

ет важность решения конкретной социальной 

проблемы для другого человека, для общест-

ва и государства, понимает и свою ответст-

венность за судьбу страны.  

Участие студента в социальных проек-

тах, нацеленных на решение социальных 

проблем и сохранение социального благопо-

лучия населения, позволяет формировать со-

циальную инициативность и является пока-

зателем его социальной инициативности.  

Необходимо учитывать, что социальное 

проектирование – это: 

– особого рода интеллектуальная и со-

циально-значимая деятельность, связанная с 

ценностным переосмыслением и пережива-

нием потребностей в преобразовании дейст-

вительности, с информационной и семиоти-

ческой подготовкой предстоящих целена-

правленных позитивных социальных изме-

нений; 

– комплексная деятельность, которая 

предполагает креативность, культуру, компе-

тентность и ответственность проектировщи-

ка (индивида, группы);  

– адекватный ответ на человеческую 

потребность самовыразиться путем измене-

ния ситуации в среде в более позитивную 

сторону, это средство реализации творческо-

го потенциала личности; 

– активное выражение особого гумани-

стического отношения к действительности и 

с действительностью в процессе создания 

социального проекта.  

Проект социальной направленности свя-

зан с осуществлением деятельности по ре-

шению вполне определенных, закрепленных 

в культуре задач, выделяемых в проблемных 

ситуациях в системе «человек – общество», и 

на социальную профилактику, поддержку 

социальных и творческих инициатив. 

Результаты исследований, проводимых 

преподавателями кафедры социальной рабо-

ты Тамбовского государственного универси-

тета им. Г.Р. Державина, позволяют опреде-

лить включение в социальные проекты как 

перспективное направление деятельности: 

– самих студентов (самоуправление);  

– педагогов со студентами (сотрудни-

чество);  

– вуза и организаций социальной сфе-

ры (социальное партнерство).  

В ходе социального проектирования как 

личностно и социально-значимой деятельно-

сти у студента формируются проектное 

мышление, создающее основу для развития 

«конструктов», алгоритмов успешного дос-

тижения настоящих и будущих целей в лич-

ной, социальной и профессиональной дея-

тельности, а также социально-значимые ка-

чества.  

Социальный проект реализуется при по-

мощи ресурсных компонентов: особой адап-

тивной технологии проектирования, компе-

тентности, социальной активности и заинте-

ресованности проектировщика в решении 

конкретной социальной проблемы.  

Проведенные исследования показывают, 

что наилучшие результаты студенческие 

проекты дают, когда они строятся как реше-

ние творческой личностно и социально-

значимой задачи, что дает возможность для 

самореализации и проявления ценностей, 

компетентности, социальных качеств лично-

сти, и достигаются путем прогнозирования 

социальных перспектив, отдаленных резуль-

татов социального действия, рефлексии 

субъектного опыта. 

Проект социальной направленности – 

это результат активного включения в реше-

ние социальной проблемы населения города, 

региона.  

С учетом проблемности социальные 

проекты, реализуемые студентами – буду-

щими социальными работниками, разделены 

на объектно-ориентированные (помощи, за-

щиты, консультирования, информирования, 

просвещения, профилактики, реабилитации, 

сопровождения) и субъектно-ориентирован-

ные (планирование, обеспечение ресурсами, 

мотивация, координация, посредничество, 

контроль).  

К технологиям, позволяющим включить 

студенческую молодежь в проекты социаль-

ной направленности, относим педагогиче-

ские, социально-педагогические, социально-

психологические (активные, интерактивные, 

проблемные, игровые, проектные, мотиваци-

онные). Технологический компонент систе-

мы вузовской подготовки будущего соци-

ального работника должен включать не толь-
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ко базовые формы организации обучения 

(теоретическое и практическое обучение, 

самостоятельную работу студентов), но и 

методы, активизирующие студента, разви-

вающие способности работать в междисици-

плинарной команде, в социуме, личностно-

ориентированные методы развития организа-

торских и лидерских качеств, а также груп-

повые и коллективные формы организации 

обучения, формирующие личностно-профес-

сиональные компетенции [16].  

С октября 2014 г. по настоящее время 

кафедра социальной работы Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Дер-

жавина участвует в проекте «Академия гра-

жданской активности». Данный социально-

образовательный проект осуществляется на 

базе общественной организации для студен-

ческой молодежи и специалистов, обеспечи-

вающих систему гражданского образования в 

регионе, это социально-педагогическая тех-

нология, объединяющая потенциал вуза, об-

щественной организации и личностные ресур-

сы. Инициатором данного проекта является 

Тамбовская областная общественная органи-

зация «Молодежные инициативы». Социаль-

но-педагогический результат данной техноло-

гии – это положительные отзывы детей и пе-

дагогов, которые участвовали в созданных 

студентами проектах, нацеленных на форми-

рование гражданских качеств у детей и под-

ростков г. Тамбова и Тамбовской области. 

В ходе реализации обучающих программ 

«Академии гражданской активности» каж-

дый участник (студенты и педагоги) имел 

возможность получить ответы на все интере-

сующие вопросы в области современного 

гражданского образования и воспитания, со-

циального проектирования и волонтерской 

деятельности (теории и технологии социаль-

ного проектирования, социального партнер-

ства; фандрайзинга и социальной рекламы; 

волонтерства и добровольчества и др.), уз-

нать об инновационном опыте реализации 

социально-значимых и волонтерских проек-

тов в области гражданского воспитания и 

образования; приобрести навыки работы в 

команде проекта. Расписание занятий вклю-

чало проведение круглых столов, мастер-

классов, деловых игр, тренингов, индивиду-

альных консультаций.  

Необходимо отметить, что перспективны 

комплексные волонтерские проекты, в кото-

рые включены будущие специалисты различ-

ных профессиональных областей, осваиваю-

щие компетенции, позволяющие обеспечивать 

решение конкретной социальной проблемы 

(психологической, правовой, педагогической).  

Важно, что студенты, участвующие в 

проекте «Академия гражданской активно-

сти», начали осознавать общественную важ-

ность и смысл своей волонтерской деятель-

ности, научились рефлексировать и осущест-

влять ее как субъекты социально значимой 

деятельности. 

Включение будущих профессионалов в 

волонтерские проекты еще на первом этапе 

профессиональной подготовки (первый курс) 

оказывает позитивное влияние на развитие у 

студента организаторских, коммуникативных 

способностей.  

Студенты, включенные в различные ви-

ды социальных проектов, разрабатывающие 

и реализующие самостоятельные проекты, 

которые реализуются на базе ТООО «Моло-

дежные инициативы» (старшие курсы), де-

монстрируют позитивную тенденцию в раз-

витии профессиональной компетентности, 

гражданских качеств и социальной инициа-

тивности.  

Следует учитывать, что процесс форми-

рования социальной инициативности лично-

сти очень длительный и его результаты от-

срочены, проявятся по истечении времени. 

Социально-педагогическое воздействие на 

студентов, прямое или косвенное, не будет 

иметь результата, если оно не будет принято 

ими самими.  

В образовательном проекте получен со-

циально-педагогический результат, т. к. идея 

формирования социальной инициативности 

воспринималась студентами как обществен-

но и личностно значимая, когда они в про-

цессе проектной деятельности получили об-

щественное признание, благодарность детей 

и взрослых, осознали ответственность за ре-

зультаты волонтерских проектов, ощутили 

чувство собственного достоинства и удовле-

творенность своей проектной деятельностью, 

о чем свидетельствуют данные выходной 

диагностики.  

В ходе проведенного исследования были 

определены социально-педагогические усло-

вия формирования социальной инициативно-

сти молодежи средствами проектной дея-

тельности: 
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– расширение спектра видов (традици-

онные, инновационные) и форм (индивиду-

альные, групповые, коллективные) проектов, 

позволяющих включить молодежь в соци-

ально-полезную деятельность и осуществить 

самостоятельный выбор инициативной роли 

(от участника до руководителя проекта); 

– создание творческой проектной среды, 

обеспечивающей результативность взаимодей-

ствий при разработке и реализации проектов; 

– осуществление социально-педагоги-

ческого сопровождения проектной деятель-

ности молодежи. 

Социально-педагогическое сопровожде-

ние по М.И. Рожкову имеет особое значение 

для молодежи, это метод, обеспечивающий 

создание условий развития для принятия 

субъектом оптимальных решений в различ-

ных ситуациях жизненного выбора [5, с. 107].  

Социально-педагогическое сопровожде-

ние проектной деятельности молодежи пред-

полагает: социально-педагогическую диагно-

стику, индивидуальную помощь, консульти-

рование до начала проектной деятельности, в 

ходе ее и в процессе рефлексии проекта, а 

также разработку информационного обеспе-

чения по организации самостоятельной рабо-

ты учащегося в ходе проектной деятельности 

(рекомендации, технологические карты, ин-

струкции), проведение специальных тренин-

гов проектных умений и развитию социаль-

ных и творческих качеств (умение работать в 

команде, лидерство и др.). 

Таким образом, социальная инициатив-

ность молодежи является показателем ее 

субъектности, качеством, проявляющимся в 

способности к самостоятельным начинаниям, 

приводящим к социальному успеху. Это ка-

чество формируется у молодежи в проектной 

деятельности при следующих социально-пе-

дагогических условиях: расширение спектра 

видов и форм проектов, позволяющих вклю-

чить молодежь в социально-полезную дея-

тельность и осуществить самостоятельный 

выбор инициативной роли в проекте; исполь-

зование социально-педагогических ресурсов 

творческой среды, обеспечивающей резуль-

тативность взаимодействий по разработке и 

реализации проектов; осуществление соци-

ально-педагогического сопровождения про-

ектной деятельности. Процесс формирования 

социальной инициативности молодежи – это 

совокупность социально-педагогической и 

самостоятельной деятельности молодого че-

ловека. Результат данного процесса проявля-

ется в умениях увидеть социальную пробле-

му, разработать способы решения и реализо-

вывать их в процессе активной деятельности, 

предложить оригинальные способы решения 

проблем повседневности, направленные на 

претворение в жизнь идей, предложений 

других людей, на удовлетворение собствен-

ных поисковых интересов и потребностей, на 

помощь окружающим.  
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The problem of formation of social initiative of youth is significant for all Russian society and state in modern condi-

tions it gains special relevance. Groups of the reasons making relevant the research of this problem from a position of social-

pedagogic approach are allocated; a basic contradiction in the sphere of socialization of modern youth and feature of sociali-

zation of the personality is reviewed. On the basis of the theoretical analysis definition of the concept “social initiative of 

youth” is given, this is the quality which is shown in ability to the independent undertakings leading to social success. The 

structure of social initiative of youth is defined, including: motivational and valuable, cognitive, activity, personal creative 

components. It is revealed that components of social initiative are successfully formed at youth in design activity, under the 

following social-pedagogic conditions: expansion of a range of types and forms of the projects allowing to include youth in 

social and useful activity and to carry out an independent choice of an initiative role in the project; use of social-pedagogic 

resources of the creative environment providing productivity of interactions on development and implementation of projects; 

implementation of social-pedagogic maintenance of design activity. Process of formation of social initiative of youth is set of 

social-pedagogic activity and independent activity of the young human. The result of this process is shown in abilities to see 

a social problem, to develop ways of the decision and to realize them in the course of vigorous activity; to offer the original 

ways of the solution of problems of daily occurrence directed on implementation of ideas, proposals of other people, on satis-

faction of own search interests and requirements for the aid of people around. 
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