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Дан анализ стратегий процесса формирования гражданской активности старшеклассников как 

целенаправленного процесса организации учебных и внеучебных форм жизнедеятельности учеников, 

направленных на становление и развитие у подростков целостного и осознанного представления о 

сущности гражданственности, позитивной мотивации и ценностных установок по развитию активной 

гражданской позиции. Описывается структура модели гражданской активности школьников-под-

ростков, в которой выделяются компоненты: мотивационный, когнитивный и процессуальный. Моти-

вационный компонент определяется из условий формирования личности подростка, которые отража-

ют удовлетворение потребности в самовыражении и самореализации. Когнитивный компонент опре-

деляет содержание процесса гражданской активности школьников-подростков, так как этот процесс 

как никакая другая деятельность возможен на основе конкретной совокупности знаний сущности и 

содержания гражданственности как интегрального качества личности. Процессуальный компонент 

как исполнительный компонент является одним из самых значимых, потому что через него мы видим 

степень выраженности свойства личности на данном возрастном этапе. Устанавливается, что граж-

данская активность реализуется с помощью ряда функций, а именно: информативно-ориентиро-

вочной, мобилизационной, интеграционно-побудительной, регулятивно-оценочной, которые в своей 

совокупности выражают способность личности определять соответствие своих действий интересам 

Отечества.  
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В современном мире, сложном по своему 

содержанию и тенденциям развития, исследо-

ватели В.Г. Бочарова, Р.Г. Гурова, Н.И. Иор-

данский, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, А.Н. Ле-

онтьев, А.В. Мудрик и другие выделяют не-

сколько факторов, влияющих на личностное 

развитие детей и молодежи. 

Первая группа факторов связана с об-

щими процессами – достижениями научно-

технического прогресса и связанными с ним 

требованиями к молодому поколению неза-

висимо от личностных способностей, склон-

ностей; сложной структурой, насыщенно-

стью и противоречивостью информации, 

разнопланово действующей на растущую 

личность, еще не имеющей четкой жизнен-

ной позиции; экологическим, социально-

экономическим и политическим кризисом, 

который вызывает у молодых людей чувство 

безнадежности и безысходности.  

Вторая группа факторов связана с новой 

системой связей и отношений в производст-

венной и социокультурной жизнедеятельно-

сти людей. На смену централизации, стан-

дартизации все более активно молодые люди 

стремятся к оригинальному, самостоятель-

ному проявлению, действию, вычленению и 

освоению общечеловеческих проблем. На 

смену массовому производству и массовому 

распределению, массовому отдыху и массо-

вому образованию приходит стремление к 

индивидуализации, самостоятельности. 

В связи с этим В.Г. Бочарова при изуче-

нии микросреды личности подчеркивает не-

обходимость разделять ее институциональ-

ную (формальную) и неинституциональную 

(неформальную) сферы. Данный факт имеет 

важное значение для нашего исследования в 

целом и для определения содержания учеб-

но-воспитательной работы по формированию 
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гражданской активности школьников-под-

ростков. 

Подчеркивая неравномерность влияния 

сфер микросреды на формирование и разви-

тие личности, В.Г. Бочарова отмечает, что 

институциональная (формальная) сфера (к 

данной сфере относятся социальные инсти-

туты воспитания) по своей природе является 

более организованной, имеющей, как прави-

ло, педагогически целесообразную направ-

ленность [1, с. 8-12]. 

Что касается микросреды, окружающей 

людей вне официальных, государственно-

учрежденных институтов, то есть неинститу-

циональной (неформальной) открытой мик-

росреды, то она характеризуется отсутствием 

четких, строго очерченных формализован-

ных структур. 

Характеризуя неформальную микросре-

ду В.Г. Бочарова пишет: «Обеспечивая сво-

боду входа и выхода на добровольных нача-

лах, этот микросоциум сохраняет нефор-

мальную, нерегламентированную структуру, 

он постоянно открыт для влияния извне. Но 

это совсем не означает, что в нем царит хаос. 

Напротив, жизнь в этом микросоциуме мо-

жет быть подчинена достаточно жестким 

правилам и законам, но это «свои» законы, 

выработанные самим этим «свободным» со-

обществом и им же исполняемые. Управле-

ние поведением и деятельностью людей в 

открытом микросоциуме осуществляется на 

иных, специфических (принципиально от-

личной от институциональных) основах и 

механизмах, учитывающих специфику усло-

вий многофакторного воздействия» [1, с. 34]. 

Это тем более становится важным, по-

скольку в наше время сложилась особая под-

ростковая субкультура, которая, наряду с 

другими социальными факторами, играет 

большую роль в развитии школьника.  

Субкультура подростков представляет 

сложное, противоречивое социальное явле-

ние и оказывает столь же неоднозначное 

влияние на учащихся. С одной стороны, она 

отчуждает, отделяет подростков от всеоб-

щей, «большой» культуры, с другой – спо-

собствует освоению ценностей, норм, соци-

альных ролей, облегчает подросткам вхож-

дение в жизнь. 

Проблема также состоит и в том, что 

ценности и интересы подростков ограничены 

в основном сферой досуга: модой, музыкой, 

развлекательными мероприятиями, часто ма-

лосодержательным общением. Подростковая 

субкультура носит в основном развлекатель-

но-рекреативный и потребительский харак-

тер, а не познавательный, созидательный и 

творческий.  

Неформальные объединения подростков – 

это одно из проявлений субкультуры, форма 

общения и жизни подростков; общества, 

группы сверстников, объединенных занятия-

ми, интересами, ценностями, симпатиями. 

Неформальные отношения есть в формаль-

ных группах – классных, школьных коллек-

тивах; наряду с официальной структурой 

класса есть группы на базе межличностных 

отношений.  

Неформальные группы возникают обыч-

но не в классе, не в деловых отношениях, а 

наряду с ними и вне школы. Они играют 

важную роль в жизни подростков, удовле-

творяют их информационные, эмоциональ-

ные и социальные потребности: дают воз-

можность узнать то, о чем нельзя поговорить 

со взрослыми, обеспечивают психологиче-

ский комфорт, учат выполнению социальных 

ролей.  

По мнению исследователей, свое соци-

альное назначение гражданская активность 

выполняет через реализацию ряда функций. 

1. Информативно-ориентировочная функ-

ция, которая состоит в том, что гражданст-

венность несет в себе определенную сово-

купность знаний о своем Отечестве и обя-

занностях, которые, будучи усвоенными 

личностью, преобразуются в ее поступки и 

действия. 

2. Мобилизационно-побудительная функ-

ция, которая в условиях активной деятельно-

сти личности выражается в том, что чувство 

гражданственности вдохновляет и побуждает 

граждан на активные действия, помогает 

преодолевать трудности и достигать кон-

кретных результатов в повседневной дея-

тельности. Данная функция реализуется в 

готовности к учебе, труду, героическим по-

ступкам, самопожертвованию, стремлении к 

самовоспитанию. 

3. Регулятивно-оценочная функция граж-

данской активности выражает способность 

личности определять соответствие своих 

действий интересам Отечества. Она является 

мерилом нравственной оценки ее поведения 

со стороны окружающих. 
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4. Интеграционная функция проявляет-

ся в единении соотечественников независимо 

от их возраста, социальной и национальной 

принадлежности. 

Гражданская активность человека не 

только социально-историческое явление, но 

и качество личности, выражающееся в пре-

данности и любви к своей родине, своему 

народу. По мнению исследователя Н.И. Рейн- 

вальда, моральный долг человека – это осоз-

нанная потребность поступать в соответст-

вии с той или иной этической нормой пове-

дения или, другими словами, осознание сво-

их обязанностей перед обществом. Человек, 

проникшийся чувством долга, считает себя 

обязанным действовать должным образом. 

Он испытывает при этом чувство личной от-

ветственности за осуществление порученно-

го или добровольно взятого на себя дела [2, 

с. 160-161]. 

Н.И. Рейнвальд отмечает, что чувство 

долга (переживание своей обязанности дей-

ствовать определенным образом) в ясно 

осознаваемом или скрытом виде является 

обязательной составной частью всех мораль-

ных и морально-политических чувств. Это 

чувство может достигать такой силы, что че-

ловек действует так, «как велит ему долг», 

даже при угрозе гибели [2, с. 15-18]. 

Рассматривая деятельность субъектов 

воспитания в контексте формирования граж-

данской активности учащейся молодежи, 

можно констатировать, что они зачастую не 

имеют научно-обоснованных развернутых 

программ деятельности, они ориентированы 

на выполнение весьма ограниченных задач. 

Степень их организованности, как правило, 

является невысокой, а эффективность функ-

ционирования зависит от самых различных 

факторов, среди которых особую роль игра-

ют местные условия, материальная база, фи-

нансовая поддержка со стороны спонсоров  

и т. д.  

Кроме того, каждое из ведомств и обще-

ственных объединений исходит из своих 

собственных представлений об организации 

и механизме осуществления формирования 

гражданской активности учащейся молоде-

жи, основы которого определяются не столь-

ко интересами общества, сколько их специ-

фикой и реальными возможностями. 

Поэтому, оценивая деятельность основ-

ных субъектов, непосредственно призванных 

осуществлять формирование гражданской 

активности подрастающего поколения на 

современном этапе, можно констатировать, 

что важнейшим на сегодняшний день среди 

этих субъектов осталась в основном семья. 

Но и здесь мы наблюдаем негативные изме-

нения такого плана, что за последние годы 

возможности семьи в деле формирования у 

подрастающего поколения патриотизма и 

гражданственности оказались подорванны-

ми. Вследствие правовой, моральной, эконо-

мической незащищенности усилилась кон-

фликтность отношений между супругами, 

родителями и детьми [3]. Неблагополучие 

многих семей, высокий уровень безработи-

цы, а с другой стороны – чрезмерная заня-

тость родителей во многих благополучных 

семьях, неблагоприятные семейные отноше-

ния обусловливают отчужденность детей, 

проявления жестокости и насилия по отно-

шению к ним, рост социального сиротства 

повлекли за собой резкие формы асоциаль-

ного поведения.  

Новые черты приобрело и участие моло-

дежных и детских общественных объедине-

ний в воспитательном процессе. Если в про-

шлом пионерская и комсомольская органи-

зации в образовательных учреждениях были 

частью единой системы воспитания, то в на-

стоящее время детские и молодежные объе-

динения, в основном, действуют за предела-

ми учреждений образования, их социально-

педагогический потенциал оказывается не 

востребованным обществом в полном объеме.  

Рассматривая роль общеобразовательной 

школы как непосредственного субъекта про-

цесса формирования гражданской активно-

сти школьников, исследователи подчеркива-

ют кризисное состояние в решении данной 

проблемы. Анализируя состояние воспита-

тельной работы в школе, ученые утвержда-

ют, что она в настоящее время не выполняет 

свою педагогическую функцию по ряду при-

чин. Прежде всего, это – «отсутствие гибких 

целеполагающих ориентиров воспитания 

личности молодого человека» [4]. В школе 

таким понятиям, как нравственность, пат-

риотизм, гражданственность, трудолюбие, 

порядочность перестали уделять должное 

внимание, а взамен этих ценностей в практи-

ку обучения и воспитания внедряются выго-

да, главенствующая роль денег.  
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Так, например, вместо высокогуманного 

и бескорыстного тимуровского движения 

появились бизнес-планы, общественно-по-

лезную работу подменили развлекательные 

шоу-программы и конкурсы. 

Свертывание деятельности детских и 

подростковых организаций, пропаганда по 

телевидению и видео насилия, психология 

индивидуализма и потребительства нанесла 

огромный ущерб делу воспитания подрас-

тающей молодежи. Дискредитации в значи-

тельной мере подверглась не только практи-

ка гражданского воспитания, но и сама идея 

формирования личности гражданина-патрио-

та [5]. Таким образом, сегодня особенно ак-

туально встает вопрос об идеологических, 

ценностных и жизненных ориентирах в вос-

питании подрастающего поколения. 

Специфика формирования гражданской 

активности подрастающего поколения опре-

деляет место этого направления в общей сис-

теме воспитания молодежи Казахстана. Мы 

считаем, что знание этой специфики и учет 

ее в практике воспитательной работы позво-

лят более четко планировать и осуществлять 

процесс формирования гражданской актив-

ности школьников-подростков в общеобра-

зовательных школах [6–9].  

Вместе с тем, исходя из принципа ком-

плексного подхода к воспитанию, важно 

помнить и о следующем. Являясь частью 

воспитания, гражданское воспитание орга-

нически связано также с другими его сторо-

нами: с духовным, политическим, патриоти-

ческим, нравственным, правовым и другими. 

Гражданская активность и гражданствен-

ность, воспитанные у людей с ранних лет, со 

школы, на всю жизнь остаются первоосновой 

их поступков и поведения во имя благоден-

ствия и процветания своего Отечества. 

Согласно теоретическим положениям 

отечественных и зарубежных психологов: 

Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготско-

го, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мя-

сищева, С.Л. Рубинштейн и других «лич-

ность» означает целостность человека в 

единстве его индивидуальных свойств и ка-

честв (характер, темперамент, способности, 

направленность преобладающих чувств и 

мотивов его деятельности, особенности про-

текания психических процессов). На основе 

понятия «гражданская активность личности», 

теоретических положений психологии о лич-

ности и роли деятельности в ее формирова-

нии с помощью мысленного эксперимента 

мы построили модель исследуемого интегра-

тивного качества применительно к учащим-

ся-подросткам. 

На первое место в структуре модели 

гражданской активности школьников-под- 

ростков мы поставили мотивационный ком-

понент, так как в качестве исходной посылки 

служило утверждение личностно-ориенти- 

рованного подхода в современной психоло-

гии и педагогике о том, что одним из усло-

вий формирования личности подростка явля-

ется удовлетворение потребности в самовы-

ражении и самореализации. Без учета инте-

ресов, индивидуальных особенностей, цен-

ностных ориентаций никакое воспитание, в 

том числе и процесс формирования граждан-

ской активности, не будет иметь положи-

тельного результата.  

Когнитивный компонент определяет со-

держание процесса гражданской активности 

школьников-подростков, так как этот про-

цесс как никакая другая деятельность воз-

можна на основе конкретной совокупности 

знаний сущности и содержания гражданст-

венности как интегрального качества лично-

сти. Кроме того, в структуре модели изучае-

мого качества мы выделяем процессуальный 

компонент, поскольку данный компонент 

как исполнительный является одним из са-

мых значимых, потому что через него мы 

видим степень выраженности этого свойства 

личности на данном возрастном этапе. 

Таким образом, под формированием 

гражданской активности школьников-под-

ростков мы понимаем целенаправленный 

процесс организации учебных и внеучебных 

форм жизнедеятельности учеников, направ-

ленный на становление и развитие у подро-

стков целостного и осознанного представле-

ния о сущности гражданственности, пози-

тивной мотивации и ценностных установок 

соблюдения прав и обязанностей граждан, 

развития активной гражданской позиции, 

умений и навыков ее выражения в поведении 

и деятельности учащихся.  
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The analysis of formation process of civil activity’s strategies of upper-form students as task-oriented process of educa-

tional and extra-curricular forms of life activity of students, aimed at becoming and development among teenagers of integral 

and acknowledged notion about the essence of civic consciousness, positive motivation and valuable orientations on the de-

velopment of active civic position is carried out. The structure of civil activity model of pupils-teenagers is described. It 

marks the components: motivational, cognitive and procedural. Motivational component is defined by the conditions of tee-

nagers’ personality formation which reflects the satisfactions of wants in self-expression and self-realization. Cognitive com-

ponent defines the content of process of civil activity of pupils-teenagers as this process as other activity is possible basing on 

concrete composite of essence knowledge and content of civic position as integral quality of personality. Procedural compo-

nent as actuator component is one of the most significant because we can see through it the degree of expression of personali-

ty’s features at this age stage. It is established that civic activity is realized with the help of some functions: informative-

oriented, mobilization, integration-stimulating, regulative-estimating which are complex expression of personality’s ability to 

define the correspondence to the interest of the country. 

Key words: civil activity; upper-form pupils; microenvironment; educational work; value orientations; value system 
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