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Аннотация. Представлены теоретико-методологические основания, актуализирующие 
разработку процессной модели формирования социальной инициативности подрост-
ков в воспитывающей среде общеобразовательной организации как регулятива про-
дуктивного стимулирования гражданского, патриотического, духовно-нравственного 
становления молодых людей, основы подготовки к созидательной деятельности в изме-
няющейся действительности, базиса осознанного противостояния деструктивным влия-
ниям рискогенного социума. Определены проблемы и риски недостаточного внимания 
к формированию социальной инициативности подростков в школе с использованием 
возможностей воспитывающей среды. Конкретизировано содержание основных поня-
тий исследования на основе междисциплинарного анализа литературы и передового 
педагогического опыта. Представлена разработанная процессная модель формирования 
социальной инициативности подростков в воспитывающей среде общеобразователь-
ной организации, ее блочная структура (целевой, методологический, содержательный, 
результативный блоки), оптимально осуществляемая в последовательности реализации 
взаимообусловленных этапов (ориентирующий, активизирующий, рефлексивный). Оха-
рактеризован целевой блок модели, задающий ориентиры актуализации проведения ис-
следования на основе социального заказа общества, требований нормативно-правовых 
документов в области образования и социальной сферы. Обоснован методологический 
блок авторской модели, отображающий концептуальные идеи средового, деятельностно-
го научных подходов и вытекающих из них общенаучных принципов (аксиологизации, 
индивидуальности и личностных приоритетов, социального сотрудничества, событий-
ности). Описан содержательный блок, нацеленный на поэтапное осуществление орга-
низационных форм и методов процессной модели формирования социальной иници-
ативности подростков с позиции использования возможностей воспитывающей среды 
общеобразовательной организации (смысловые, информационные, активизирующие)  
и ее составляющих (ценностно-регулятивная, информационная, коммуникативная, 
событийная, пространственная). Отображен результативный блок авторской модели, 
выполняющий функции обратной связи и позволяющий определить продуктивность 
проводимого исследования в контексте последовательного перехода уровня сформи-
рованности компонентов социальной инициативности подростков (гносеологический, 
аксиологический, праксеологический) с низкого на средний и высокий. 

Ключевые слова: процессная модель, социальная инициативность, подростки, воспиты-
вающая среда, общеобразовательная организация, рискогенность социума, методологи-
ческие подходы, принципы, духовно-нравственные ценности.
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Abstract. The paper presents theoretical and methodological grounds that actualize the 
development of a process model of development of adolescents’ social initiative in educational 
organization environment as a regulatory of productive stimulation of civil, patriotic, spiritual 
and moral development of young people, the basis for creative activity in a changing reality, 
for conscious opposition to the destructive influences of risky society. The problems and risks 
of insufficient attention to the development of adolescents’ social initiative in school by means 
of the opportunities of the educational environment have been identified. The content of the 
basic concepts of research is specified on the basis of interdisciplinary analysis of literature 
and advanced pedagogical experience. A designed process model of the development of 
adolescents’ social initiative in the educational organization environment is presented. Its 
block structure (target, methodological, content, productive blocks), optimally implemented 
in the sequence of stages (orienting, activating, reflexive) is described. The research also 
characterizes the target block of the model which sets guidelines for updating the study based 
on the social order of society, the requirements of regulatory legal documents in the field of 
education and the social sphere. The methodological block of the model was substantiated, 
reflecting the conceptual ideas of the environmental and activity scientific approaches and the 
general scientific principles arising from them (axiology, individuality and personal priorities, 
social cooperation, eventuality). The content block is aimed at the phased implementation of 
organizational forms and methods of the process model of the development of adolescents’ 
social initiative from the standpoint of using the capabilities of the educational organization 
environment (semantic, informational, activating) and its components (value-regulatory, 
informational, communicative, event, spatial). A productive block of the model has feedback 
functions and makes it possible to determine the productivity of the conducted study in 
the context of the sequential transition of the level of the components development of the 
adolescents’ social initiative (eposeological, axiological, praxeological) from low to medium 
and high.

Keywords: process model, social initiative, adolescents, educational environment, educational 
organization, riskenness of society, methodological approaches, principles, spiritual and moral 
values.
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Введение
Социально-экономическая, политическая и социокультурная нестабиль-

ность мирового масштаба, угрозы оптимальному функционированию и разви-
тию нашего государства (разжигание межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов), попытки девальвации традиционных духовно-нравственных 
ценностей подрастающего поколения, искажение мировой истории и распро-
странение деструктивных идеологических влияний на сознание и поведение 
молодых людей ставят перед российским социумом необходимость карди-
нального решения задач, связанных с актуализацией возможностей воспиты-
вающей среды общеобразовательной организации в целях формирования со-
циальной инициативности подростков как регулятива, задающего ориентиры 
позитивного социального поведения молодых людей, базиса их подготовки  
к созидательной деятельности в изменяющееся действительности, основы не-
примиримого отношения к негативным явлениям в обществе.

Государственная задача формирования социальной инициативности под-
ростков в контексте усиления воспитательного аспекта последовательного 
«взращивания» активной жизненной позиции молодых людей, проявляемой 
в социальной и общественной жизни в общеобразовательных организациях, 
выступает, с одной стороны, концептом продуктивного стимулирования их 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного становления, активи-
зации потенциалов внутреннего саморазвития взрослеющих субъектов, с дру-
гой стороны (более глобальное осмысление) – фактором дальнейшего укрепле-
ния российской государственности, консолидации и благополучия общества, 
стабильного поступательного развития, наращивания политической и оборо-
носпособной мощи России как великой державы в мировом сообществе. 

В августе 2022 г. Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния  (ВЦИОМ) представил результаты опроса о значимости активности и ини-
циативности российской молодежи для прогрессивного функционирования со-
временного общества. 82 % россиян отметили важность проявлений активности 
молодых людей как субъектов общественных перемен и поддержки их молодеж-
ных инициатив для успешного развития социума, становления новых взросле-
ющих субъектов – патриотов и достойных граждан своего Отечества [1]. При 
этом в общеобразовательных организациях фиксируется недостаточное внима-
ние к  формированию социальной инициативности подростков и их фрагмен-
тарная направленность на реализацию активной жизненной позиции в аспекте 
приоритета пассивных форм времяпрепровождения и ухода от реального обще-
ния и деятельности в виртуальное пространство. Подростки не видят возмож-
ности для проявления социальной инициативности, так как вся деятельность  
в школе регламентируется взрослыми (Т. К. Окушко [2]), возникают недопони-
мание, рассогласованность действий участников образовательных отношений, 
конфликты между потребностями молодых людей, их ожиданиями и требовани-
ями общеобразовательных организаций (В.Е. Михайлова [3]). 

Затрудняет формирование социальной инициативности подростков в об-
щеобразовательной организации также: 

а) мозаичность и неспособность видения себя в будущем; молодые люди 
живут, не имея потребностей ни в чем, одним днем и не видят связи 
прошлого, настоящего и будущего (А.А. Волокитина [4]); демонстрируют 
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зацикленность на собственных интересах, инфантилизм и  эгоизм, ярко 
выраженный эгоцентризм (И.Ю. Шустова [5]); 

б) деструктивное влияние средств массовой информации, сети Интернет  
и информационное манипулирование сознанием взрослеющих субъ-
ектов, провоцирующее негативные, асоциальные или криминогенные 
проявления поведения молодых людей, разрушающее и  искажающее 
выкованные тысячелетиями традиционные российские духовно-нрав-
ственные ценности и нормы нравственности (Указ Президента РФ  
«О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации 
на период до 2030 года»);

в) трудности «воспитательной отчужденности» взрослых, выстраивающих 
воспитательную деятельность, от новых подростков «поколения Z», 
родившихся в цифровую эпоху, имеющих клиповое мышление, эклек-
тичность мировоззрения, потребительское отношение к жизни, специ- 
фически-типологические характеристики выстраивания коммуникаций  
и поведенческих моделей в онлайн- и офлайн-форматах, иной взгляд на 
мир, воспитание, собственное будущее и т.д. (Л.Г. Пак [7]). 

А.В. Волохов, В.Н. Кочергин, Е.К. Степанова, И.И. Фришман выделили при-
чины фрагментарной реализации социально-активной позиции детей и мо-
лодежи, недостаточность проявления их социальной инициативности в об-
разовательных организациях: «размытость ценностных ориентиров людей, 
находящихся в ближайшем окружении субъектов образования, приводит  
к инфантилизму в школьной среде, безразличию, замыканию на гедонистиче-
ских ценностях в противовес общественно-значимым; отсутствие целостной 
системы в организации воспитательного процесса образовательного учрежде-
ния существенно ограничивает возможности реализации социально-ориенти-
ровочных инициатив обучающихся, обуславливает невостребованность граж-
данского потенциала подростков; неготовность к самостоятельным действиям 
влечет за собой потребность обучающихся в перекладывании ответственности 
за решение проблем на взрослых» [8, с. 9].

В контексте вышеизложенного актуализируется необходимость разработки 
в  педагогической науке и практике процессной модели формирования соци-
альной инициативности подростков в воспитывающей среде общеобразова-
тельной организации, побуждающей молодых людей к активных действиям 
на благо себя, других людей, Родины, обусловливающей определение и осмыс-
ление собственной роли достойных граждан и патриотов в контурах нового 
миропорядка Российского государства, осознанное противостояние регрессив-
ным тенденциям в развитии общества.

Обзор литературы 
Разработка процессной модели формирования социальной инициативно-

сти подростков в  воспитывающей среде общеобразовательной организации 
базируется на исследованиях ученых, связанных: 

– с развитием социальной инициативности как составляющей иннова-
ционного поведения молодых граждан в постиндустриальном социуме, 
определяющей их позитивное мировосприятие и мироотношение при 
построении жизненной стратегии, ориентиры динамики личностного 
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роста и улучшения качества жизни, успешность устойчивого пути раз-
вития страны (Т.С. Букина, В.В. Леденев [9]); 

– с воспитанием социальной инициативности детей и молодежи в контек-
сте создания условий (педагогом, руководителем общественного объеди-
нения, вожатым и т.  д.) для реализации осмысленной, общественно зна-
чимой и интересной жизнедеятельности молодых людей в современном 
мире как достойных граждан своей страны, их первоначального опти-
мального включения в государственные и общественные преобразова-
ния, модификацию мира окружающих людей к лучшему (принося пользу 
себе и другим субъектам) (С.В. Тетерский [10]);

– с рассмотрением инициативности обучающихся как интегрированного 
личностного свойства, отражающего готовность и способность молодых 
людей к самостоятельному выдвижению и ответственной реализации 
прогрессивных и творческих инноваций в контексте проявления обще-
ственно значимого участия в жизнедеятельности современного социума 
и  достижения социального успеха (творческое отношение к себе и окру-
жающему бытию) (Т.С. Борисова [11]);

– с развитием и реализацией инициативности молодых людей в много-
функционально организованной социально-культурной деятельности 
(осуществление социально-культурных технологий воспитательной ра-
боты с молодежью – культуроохранных, культуротворческих, рекреатив-
но-оздоровительных, информационно-просветительных и др.) в обще-
ственных организациях как средства освоения модели социального мира, 
базиса реального противодействия негативным тенденциям в современ-
ной детско-молодежной субкультуре (Л.Н. Пашкина [12]); 

– с изучением теоретико-методологических и прикладных аспектов разви-
тия воспитывающего потенциала общеобразовательной организации (по-
зитивная атмосфера и психологический климат, аспекты недирективного 
руководства, продуктивность межличностного взаимодействия участни-
ков образовательных отношений и т.  д.), открытой для удовлетворения 
разнообразных потребностей каждого обучающегося с учетом его инди-
видуальных особенностей и способностей, воспитания, соответствующе-
го основным тенденциям модернизации образования (М.П. Нечаев [13]); 

– с актуализацией возможностей воспитывающей среды общеобразова-
тельного учреждения в целях становления социальной зрелости под-
растающего поколения как значимого показателя воспитания патриотов 
России, граждан правового демократического Российского государства, 
фактора их жизненного самоопределения, продуктивной подготовки  
к вхождению в мир взрослых (Л.А. Калашникова [14]); 

– с активизацией потенциала воспитывающей среды в целях формирования 
социально-компетентной личности обучающихся общеобразовательной орга-
низации, расширения их ресурсных возможностей для развития собственно-
го потенциала и поддержки социальной инициативности, обогащения опыта 
самореализации и самоутверждения посредством включения в вариативные 
виды познания и личностной / общественно значимой практической дея-
тельности, оптимальной интеграции нового поколения выпускников школ  
в мир социально-общественных отношений (Н.Н. Нагайченко [15]);
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– с описанием поколенческой структуры взрослых и детей в контексте ис-
следования специфики различных возрастных групп и выявления пози-
тивных / негативных типологических характеристик детей «поколения Z», 
рожденных в период глобализации цифровых технологий, что позволяет 
выявить основополагающие аспекты кризиса ценностной структуры как 
подростков, так и социума для минимизации рискогенных последствий 
(Ю.А. Дутко [16]).

Анализ исследований позволяет констатировать, что в науке содержится 
ценный материал для педагогического обобщения и разработки поставленной 
проблемы. Однако разработка процессной модели формирования социальной 
инициативности подростков в воспитывающей среде общеобразовательной 
организации не нашла должного отражения в психолого-педагогических пу-
бликациях. 

Материалы и методы
Исследование осуществлялось посредством теоретико-методологическо-

го анализа междисциплинарной литературы по проблеме исследования, ис-
пользования сравнительно-сопоставительного метода, обобщения передового 
педагогического опыта, наблюдения, метода моделирования в контексте рас-
смотрения аналога оригинала объекта познания для получения новых знаний  
и совершенствования изучаемого феномена. 

Результаты исследования
В выступлении президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании 

президиума Государственного совета по вопросу о задачах субъектов Россий-
ской Федерации в сфере общего образования (2021 г.) констатируется необходи-
мость того, «чтобы во всех школах страны создавались условия для раскрытия 
способностей и талантов ребят, для укрепления их духовных и физических сил, 
для будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни. Многое здесь 
зависит от региональных и муниципальных команд, от самих школ, от их вклю-
ченности в реализацию программ воспитательной работы» [17]. 

Современному российскому обществу нужны выпускники школ социаль-
но инициативные, творческие, неординарные, мобильные, социально компе-
тентные, толерантные, хорошо образованные и воспитанные на национальных 
традициях и нормативах жизнедеятельности российского народа, нацеленные 
на постоянное совершенствование и саморазвитие, с позитивным взглядом на 
преобразование и совершенствование окружающего мира на благо себе, дру-
гим людям, социуму, готовые брать ответственность за собственные действия 
и их последствия. 

В этой связи особо значимым выступает разработка в педагогической науке 
и практике процессной модели формирования социальной инициативности 
подростков в воспитывающей среде общеобразовательной организации.

Моделирование используется для отображения схематического аналога 
специально сконструированной упрощенной и идеологизированной формы 
объекта исследования, которая используется для описания содержательных ха-
рактеристик определенного фрагмента изучаемой педагогической действитель-
ности и определяет основу для получения обновленных знаний об оригинале 
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и совершенствовании определенных характеристик моделирования, выделения 
основных подходов и принципов, конструктов педагогического взаимодей-
ствия и содержательных оснований работы.

Специфика разработки процессной модели формирования социальной ини-
циативности подростков в воспитывающей среде общеобразовательной орга-
низации отражает результат теоретической проекции осмысления исследуемой 
проблемы на реальную практику для определения оптимальных процессно-
деятельностных категорий (целевых ориентиров, особенностей деятельности 
участников реализации модели, содержательных направлений, методов и при-
емов работы, критериев и показателей результативности), обусловливающих 
рационализацию и алгоритмируемость путей, способов и условий, детермини-
рующих качественную и количественную последовательность этапного перехо-
да исследуемого явления из одного состояния в другое (от низкого к среднему  
и высокому уровням сформированности социальной инициативности под-
ростков) (Л.Г. Пак [18]; Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева [19]). 

Содержательное наполнение разработанной авторской модели определено 
исходя из следующих аспектов:

– конкретизация понятия «социальная инициативность подростков» как 
личностной характеристики, отражающей готовность молодых людей  
к активным, самостоятельным позитивным действиям по конструиро-
ванию новой социальной реальности на благо своего народа и государ-
ства, развития сильной и независимой России; представление авторско-
го содержания дефиниции «формирование социальной инициативности 
подростков» как процесса «расширения знаний обучающихся о социуме, 
социальных процессах и характере происходящих в обществе измене-
ний; углубления представлений о себе как субъекте общественных от-
ношений, устремленном к инициированию и воплощению новых соци-
ально значимых идей; становления ценностно-смыслового отношения  
к окружающим людям, социуму и собственному месту в нем посредством 
включения в систему конструктивных разновозрастных отношений; обо-
гащения опыта позитивной самореализации и социального самовыраже-
ния в социально признаваемой и социально одобряемой деятельности» 
(С.В. Белоклоков [20, с. 70–71]); 

– выявление содержательно-смыслового наполнения понятия «воспитыва-
ющая среда общеобразовательной организации» в контексте особой ор-
ганизации жизнедеятельности взрослеющих субъектов, задающей нрав-
ственные, духовные, культурные, социальные ориентиры миробытия, 
социальные нормы продуктивного поведения, познания и  коммуника-
ции; отражающей особую атмосферу принятия, поддержки, сотворчества, 
ориентации на успех всех и каждого, осуществления конструктивного 
субъект-субъектного разновозрастного взаимодействия; побуждающей 
молодых людей к проявлению индивидуально-групповой активности на 
благо себя, окружающих людей и социума, освоению вариативных субъ-
ектных ролей и полноценной реализации собственных потенций, непре-
рывному изменению, личностному росту, самораскрытию, самореализа-
ции и самосовершенствованию в рамках освоения нравственных законов 
социального существования;
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– определение составляющих воспитывающей среды общеобразовательной 
организации, способствующих формированию социальной инициативно-
сти подростков (ценностно-регулятивная, информационная, коммуника-
тивная, событийная, пространственная), и ее возможностей (смысловых, 
информационных, активизирующих), способствующих оптимальному 
освоению, усвоению и присвоению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей («высокие нравственные идеалы, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, досто-
инство, права и свободы человека, гражданственность, служение Отечеству  
и т. д.») (Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей» [21]). 

При этом необходимо отметить, что разработанная процессная модель 
формирования социальной инициативности подростков в воспитывающей 
среде общеобразовательной организации является открытой по характеру вза-
имодействия с внешней средой и структурно-блочной по характеру постро-
ения содержания (целевой, методологический, содержательный, результатив-
ный блоки), отражает последовательность реализации взаимообусловленных 
этапов (ориентирующий, активизирующий, рефлексивный) перехода сфор-
мированности социальной инициативности подростков с низкого на средний  
и высокий уровни (как результата модели). 

Дадим краткую характеристику содержания каждого блока разработанной 
модели. 

Целевой блок авторской модели (обеспечение формирования социальной 
инициативности подростков в воспитывающей среде общеобразовательной 
организации) выступает системообразующим и определяется социальным 
заказом российского общества и государства, требованиями системы обще-
го образования и содержанием нормативно-правовых документов (Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Госу-
дарственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; Осно-
вы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года; Стратегия комплексной безопасности детей в Российской Феде-
рации на период до 2030 года; Федеральный проект «Социальная активность» 
национального проекта «Образование»; Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образо-
вание»; Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования; Примерная рабочая программа воспитания для общеоб-
разовательных организаций). 

В качестве методологической основы разработанной процессной модели 
формирования социальной инициативности подростков в воспитывающей 
среде общеобразовательной организации нами выбрана целесообразная со-
вокупность научных подходов (средового и деятельностного), позволяющих 
определить продуктивные способы и приемы педагогического решения иссле-
дуемой проблемы. 

Средовой подход определяет зону актуализации возможностей воспиты-
вающей среды (смысловых, информационных, активизирующих) в контексте 
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организации конструктивного событийного взаимодействия участников об-
разовательных отношений в определенных средовых стихиях (коллективного 
поиска, креативного выдвижения социальных идей, взаимоподдержки, альтру-
изма) в целях развития субъектной позиции подростков, реализации их по-
тенциальных устремлений, способностей и потребностей (признания рефе-
рентно значимыми людьми, достижения успешности, самосовершенствования, 
самореализации, самоутверждения), широкого развития самостоятельности  
и самоуправления, обогащения разнообразного образовательного и социаль-
ного опыта, формирования чувства ответственности за собственную жизнь  
и осознания ее влияния на окружающих людей и социум. При этом взрослею-
щие субъекты с позиции развивающих стимулов воспитывающей среды шко-
лы (статусного вызова, соревновательности, коллективизма и взаимопомощи, 
объективности оценки) пытаются найти и находят свое место в системе обще-
ственных отношений (методом социальных проб), начинают осознавать себя 
частичкой реального взаимосвязанного мира, оценивать свои силы исходя 
из своих индивидуальных возможностей и потребностей (А.А. Баранов  [22]), 
жизненных интересов, реализовывать собственные идеи на практике.

Деятельностный подход как методологическая основа реализации автор-
ской процессной модели формирования социальной инициативности под-
ростков в воспитывающей среде общеобразовательной организации задает 
необходимость: включения взрослеющих субъектов в  социально одобряемую  
и социально признаваемую деятельность и решения ее многофункциональных 
задач с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей малой и большой Родины; вовлечения в различные виды соци-
альных отношений, субъект-субъектного взаимодействия и ценностно-смыс-
ловой коммуникации, приближенных к условиям реальной взрослой обще-
ственной деятельности в  современном социуме. Для того чтобы оптимально 
проявлять социальную инициативность и  быть полезными обществу, под-
ростки должны постоянно взаимодействовать с окружающей воспитывающей 
средой, определяя конструктивные способы построения своей жизни, направ-
ления самореализации и самоутверждения, обретения ценностных смыслов 
(Д.А.  Леонтьев  [23]) в соотношении с ценностями окружающих людей и рос-
сийского общества в целом.

Согласно выделенным методологическим подходам в нашем исследовании 
определены принципы формирования социальной инициативности подрост-
ков в воспитывающей среде общеобразовательной организации, а именно: 

– принцип аксиологизации, определяющий развитие позитивного отноше-
ния молодых людей к традиционным российским духовно-нравственным 
ценностям, принятие их и ориентацию на них в личной и общественной 
жизни, осознанную трансляцию присвоенных ценностей в ходе проявле-
ний социальной инициативности с позиции осуществления ценностного 
выбора в ситуации неопределенности; 

– принцип индивидуальности и личностных приоритетов, предполагаю-
щий центрацию на устремления, жизненные интересы и потребности, 
детское любопытство, разноплановое развитие, самобытность и неисчер-
паемость ресурсных характеристик, раскрытие творческих возможностей 
и личностных социально значимых качеств подростков;



58 THEORY OF PEDAGOGY

VESTNIK of Samara State  Technical University Vol. 20 No. 3 2023 
Series «Psychological and pedagogical sciences»

– принцип социального сотрудничества, задающий ориентиры на коор-
динацию усилий, согласованность действий всех участников образова-
тельных отношений, учреждений дополнительного образования детей, 
разнообразных социальных институтов, социальных партнеров по до-
стижению высокого уровня сформированности социальной инициатив-
ности взрослеющих субъектов;

– принцип событийности, отражающий значимость создания воспитываю-
щих, эмоционально насыщенных и запоминающихся событий, ценност-
но-нравственной микросреды со-бытийной детско-взрослой общности, 
определяющих активное освоение подростками культурных норм, уста-
новок, образцов позитивных отношений и деятельности, осознание себя 
активными взрослеющими гражданами и патриотами своего Отечества, 
нахождение оптимальных путей продуктивного вхождения в мир взрос-
лых, освоение все новых и новых форм преобразования и совершенство-
вания окружающей действительности. 

Содержательный блок процессной модели формирования социальной ини-
циативности подростков в воспитывающей среде общеобразовательной ор-
ганизации определяет выбор продуктивных организационных форм, методов  
и средств исследуемого феномена для развития мягких, востребованных време-
нем навыков молодых людей, таких как креативность мышления, социальный 
интеллект, коллективизм, коммуникабельность, целеустремленность, лидер-
ство, нестандартность, готовность к осмысленному риску, самоорганизация, 
эмпатия, самостоятельность, самообладание, бесконфликтность, мобильность, 
открытость новому, личная эффективность и т. д.

К  оптимальным формам и методам, обеспечивающим эффективность 
реализации авторской модели с позиции использования возможностей вос-
питывающей среды общеобразовательной организации (смысловых, инфор-
мационных, активизирующих) и ее составляющих (ценностно-регулятивная, 
информационная, коммуникативная, событийная, пространственная), мы от-
носим: волонтерство, социальные проекты, социальные практики, историче-
ские реконструкции, социальные пробы, социальные акции, образовательные 
путешествия, сессии вопросов-ответов, панельные дискуссии, квесты, питч-
сессии, хакатоны, выпуски школьной газеты, социально ориентированные кол-
лективно-творческие дела, самоуправление, киноклуб, работу в «пирамидах» 
(Pyramid Group), творческие встречи, кейс-стади, медиопроект «Школьное TV», 
культпоходы, методы коллаборативного обучения (брейрантинг, SCAMPER), 
музейные уроки, геймификацию, творческие мастерские, тренинги на развитие 
коммуникативных качеств, лидерских и командных навыков и т. д. 

Результативный блок разработанной модели определяет уровень (высокий, 
средний, низкий) и качество сформированности структурных компонентов (гно-
сеологического, аксиологического, праксеологического) социальной инициатив-
ности подростков в воспитывающей среде общеобразовательной организации.

Обсуждение и заключение
На основании междисциплинарного анализа отечественной литературы, 

передового педагогического опыта в статье представлены теоретико-методоло-
гические основания разработки процессной модели формирования социальной 
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инициативности подростков в воспитывающей среде общеобразовательной 
организации. 

В исследовании уточнено, что авторская процессная модель формирования 
социальной инициативности подростков в воспитывающей среде общеобра-
зовательной организации интегрирует взаимообусловленные блоки, содержа-
тельное наполнение которых выглядит следующим образом: 

– целевой блок (обеспечение формирования социальной инициативности 
подростков в воспитывающей среде общеобразовательной организации);

– методологический блок (средовой и деятельностный научные подходы и вы-
текающие из них общенаучные принципы – аксиологизации, индивидуально-
сти и личностных приоритетов, социального сотрудничества, событийности); 

– содержательный блок (организационные методы, формы, средства опти-
мальной реализации модели, возможности и составляющие воспитываю-
щей среды общеобразовательной организации);

– результативный блок (гносеологический, аксиологический, праксеологи-
ческий компоненты и уровни сформированности социальной инициа-
тивности подростков – высокий, средний, низкий). 

Разработка авторской процессной модели обеспечивает: 
– всестороннее развитие молодых людей с позиции общенационального 

идеала с опорой на традиционные российские духовно-нравственные 
ценности, нормы нравственности и морали, общественно-исторический 
опыт человечества, культурно-исторические традиции; 

– ориентацию подростков на овладение многообразием социально-роле-
вого функционала взрослеющих граждан и патриотов своего Отечества 
(соизмерение адекватности реализации определенных ролей с учетом ос-
военных статусных позиций и нормативных регуляторов социального 
поведения, выбор оптимального варианта социального действия в целях 
интересов и блага общества, коллектива, себя); 

– осознанное противостояние деструктивным влияниям рискогенного социума; 
– успешное продвижение растущих субъектов по жизни и обоснованность 

их перспективных стремлений и надежд на будущее.
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