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Сущность вышеизложенного сводится к тому, что независимо от того, 

какой стиль взаимодействия с учащимися выбирает педагог, ученик должен 

всегда рассчитывать на его помощь и поддержку. Овладение навыками 

руководства классом требует огромного внимания, опыта со стороны педагога 

и зависит от  ряда условий, которые индивидуальны для каждого обучающегося 

и для класса. Важно помнить, что не каждый класс будет идеально 

управляемым, а то, как вы учитесь на своих ошибках,  двигаетесь вперед, 

ведёте за собой своих учеников, является важным аспектом роста в качестве 

педагога.  
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Любая эпоха перемен в конечном итоге имеет следствием неизбежное 

изменение человека, сущностные характеристики которого в той или иной мере 

им самим и/или под влиянием среды Очевидно, что в современной ситуации 

портрет «нового человека» вызывает целый ряд споров и негативных оценок. 

Не секрет, что современный человек живет и действует отнюдь не в простой 

ситуации: его социальная, национальная и культурная идентичность постоянно 

испытывает внешние воздействия (при этом не всегда позитивные). Фактически 

наши сограждане являются как объектами культурной и идеологической, 

религиозной и морально-нравственной индоктринации, так и субъектами 

индивидуального целеполагания в процессе их жизнедеятельности.  

При этом одним из ведущих фактором общественного развития является 

его гуманизация. «Гуманизация в образовании сегодня – это, прежде всего, 

перенос ценностных ориентаций с государства на человека, построение 

педагогической деятельности, ориентированной на защиту прав и свобод 

ребенка, признание его в качестве доминантного субъекта педагогического 

процесса и субъекта саморазвития. Необходимо вооружиться такими 

педагогическими подходами и технологиями, которые будут ориентированы на 

создание педагогических условий, позволяющих каждому ученику реализовать 

себя. О том, создана ли гуманистическая реальность в образовательном 

учреждении, принято судить исключительно по содержанию ценностного 

компонента его образовательного пространства» [Иванова 2010: 94]. Так, Е.А. 

Александрова считает, что «гуманистическая реальность станет таковой только 

в том случае, если она войдет в сознание субъектов образовательного 

пространства поколения, но и взрослых граждан» [Александрова 2007: 220]. 

В такой ситуации особое значение приобретает эффективное 

осуществление именно социального воспитания, нацеленного на разрешение 

всех тех проблем и противоречий, которые возникают в процессе социализации 

человека в реальном социуме. Причем современная ситуация осложняется еще 

и тем, что объективное течение процесса социализации человека происходит не 

дискретно, а инкретно, то есть непрерывно, и при этом совершается во всех 

типах взаимодействия с различными агентами социализации и социальными 

институтами. 
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Как известно, содержание и динамика теоретических образов 

социального воспитания в обществах традиционного, индустриального и 

постиндустриального типа отражают развитие нормативных и 

интерпретативных характеристик социального воспитания, а также уровень 

педагогической концептуализации проблем социального воспитания. Но 

работает ли сегодня система образования на формирование внятных 

культурных стереотипов личности, освоение твердых моральных принципов и 

норм поведения? Помогает ли образование ответить взрослеющему человеку на 

вопросы «Кто я?», «Для чего пришел в этот мир?», «В чем мое предназначение 

в жизни?». Что делать образовательным и социальным институтам, чтобы 

обеспечить сохранение культурного базиса общества, создать предпосылки для 

возрождения и воспроизводства национальной культуры?  

Об эскалации негативных тенденций в формировании гражданской 

идентичности учащихся сегодня много говорят и пишут известные авторы 

(Н.Л. Иванова, Г.Б. Мазилова, Т.Г. Стефаненко, Р.Ю. Шикова, М.В. Шакурова 

и др.). Подчеркнем, что для современной системы образования стоит задача 

выработки технологии трансляции содержания национально-культурного 

наследия. Образование должно сформировать в личности основу для 

свободного и сознательного выбора: не вынудить ее к внешним формам 

согласия с ценностными национально-культурными установками, а создать 

условия для того, чтобы ценности стали функциональными, используемыми 

людьми в повседневной жизни. Определение личностью своего места в 

социокультурном пространстве будет основанием для деятельности, если оно 

осуществлено на основе свободной ориентации в окружающем мире, и, кроме 

знаний, связано с эмоциональной сферой, реализовано непосредственно через 

деятельность.  

В образовании важен учет эмоциональной наполненности процессов 

осознания самобытности и самоидентификции, деятельностная ориентация 

образовательного процесса, позволяющие учащемуся осознавать и ощущать 

себя частью целого – социального мира, органично входить в социокультурную 

среду, воспринимать и принимать ее как свою собственную – референтную, 

комфортную, релевантную. Идентичность, достигая осмысленной 

наполненности как личностный конструкт к старшему школьному возрасту, 

«обусловливает способность индивида к ассимиляции личностного и 

социального опыта и поддержанию собственной цельности и субъектности в 

подверженном изменениям внешнем мире» [Эриксон 1996: 46]. 

Для педагогических исследований идентичности принципиальным 

является понимание ее уровневой структуры: в качестве носителей 

соответствующих антропо-образов и образцов могут и должны выступать 

отдельные персоны, микрогруппы, небольшие общности. Ибо «человек, говоря 

о себе «Я – россиянин» и «Я – гражданин», демонстрирует свою российскую 

гражданскую идентичность. Он признает свое членство в составе общности, 

образ члена этой общности ему близок и значим; он знает и принимает нормы 

поведения, разделяет ценности, реализует их в повседневной жизни. 
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Руководствуясь этими представлениями, оценками, отношениями, человек 

дифференцирует свое окружение, рефлексирует свое соответствие нормам и 

образцам, принятым в референтном для него сообществе. Формирование этой 

идентичности может выступать фактором позитивного включения индивида в 

деятельность государства, развития активности в установлении социальных 

связей и разумного отношения к ресурсам. При этом такая идентичность 

базируется на значимости, актуальности сегодня и сейчас того или иного 

образа, членства, принадлежности» [Шакурова 2010: 64]. 

Мы убеждены, что полноценное достижение позитивной российской 

гражданской идентичности старшеклассниками происходит в 

гуманистическом социокультурном пространстве, вариантом которого 

является воспитательное пространство образовательной организации. 

Особенности такового пространства и возможности педагогов как 

потенциально значимых для учащегося Других определяют социально-

педагогическую обусловленность и границы становления и развития 

российской гражданской идентичности старшеклассников в образовательной 

организации, ибо его ограничения определяются: 

а) затруднениями формирования консолидированного базового набора 

идентичностей; 

б) нарушением социокультурного равновесия воспитательного 

пространства; 

в) нереферентностью воспитательного пространства для ребенка; 

г) незначимостью педагога для школьника или значимостью лишь по 

основанию статуса власти; 

д) деформациями влияния педагога как значимого Другого на ребенка. 

Прокомментируем отдельные позиции, имея в виду процесс 

формирования российской идентичности школьников, столь значимый в 

контексте стандартизации современного отечественного образования. 

Начать следует с педагога. Именно учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования должны обеспечивать формирование российской 

гражданской идентичности. Чем подкреплено это долженствование? 

Фактически ничем. Как свидетельствуют исследования М.В. Шакуровой, 

современное педагогическое сообщество практически не размышляет и не 

владеет «базовой информацией о сущности, видах, процессах становления и 

развития, а главное – о механизмах формирования идентичности… Изучаемый 

блок о самосознании и самоопределении студенты и педагоги, как 

свидетельствуют наши исследования, традиционно относят к числу 

малопонятных, а главное, не очень востребованных на практике знаний» 

[Шакурова 2016: 22].  

Наряду с этим есть и более сложная проблема – социокультурная 

идентичность любого вида (в том числе российская гражданская), определяемая 

референциями (значимыми объектами): они влиятельны, и их мнение имеет 

большой вес. Уровень воздействия значимых Других зависит от степени их 

участия в жизни человека, близости отношений, социальной поддержки, 
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которую они оказывают, а также от власти и авторитета, которыми они 

пользуются у окружающих. Должен ли и может ли учитель быть значимым 

Другим для учащихся? Смеем утверждать, что продуктивность обучения, а тем 

более воспитания, определяется мерой значимости педагога для ребенка. Но 

стать значимым для каждого ребенка – практически невыполнимая задача. 

Современные реалии таковы, что школа и бо льшая часть педагогов, как 

правило, не входят в число референций растущей личности. В числе причин, 

обуславливающих невысокие абсолютные показатели значимости учителя как 

Другого, можно выделить: 

– утрату значимости учителя для ребенка как следствие взросления, 

низкого статуса педагогической профессии в современном обществе; 

– утрату монополии педагога как источника учебной информации; 

– профессионально-личностные особенности педагогов, индивидуальные 

особенности школьников и их семей; климат, сложившийся в образовательном 

учреждении, наличие или отсутствие традиции взаимопомощи, согласования 

позиций и т.п. 

Но стать значимым Другим для ребенка – не только великое достижение, 

но и не менее значительная ответственность. Учителя как значимые Другие при 

определенных условиях становятся источником различных проблем для 

школьников. 

Обратимся к другой проблеме. С точки зрения традиционной педагогики 

идентичность личности – очень неудобный феномен. 

Идентичность, как утверждал Э. Эриксон, реалистична. Это ее 

сущностная характеристика. Вот почему для формирования российской 

гражданской идентичности мало обращаться к достаточно абстрактным 

категориям, таким, как патриотизм, гражданственность и т.п. Суть должна быть 

дана через образ человека (антропо-образ): патриот, гражданин и т.п. Но и 

здесь следует уйти от абстрактного человека-гражданина, человека-патриота. 

Нужны примеры. 

Очевидно, что в той или иной мере педагог должен уметь 

демонстрировать собственную российскую гражданскую идентичность, 

которая в той или иной мере должна быть у него сформирована. Педагог в этой 

связи зачастую не является эталоном, но этого не стоит скрывать (тем более что 

школьная повседневность и не позволит это сделать), поскольку учащиеся 

снимают прежде «скрытое содержание» (это плохо разработанная в педагогике 

часть, поскольку выходит на стихийные процессы). Потому педагог вынужден 

научиться открываться и как профессионал, и как личность, что может быть в 

известной мере опасно. Прячась же за социальной ролью («я – учитель»), он 

«убивает» внимание к себе как к идентификатору (зеркалу), реализуя установку 

«образец во всем» (если ему это и удается всегда, когда он на глазах детей 

демонстрирует «показательные выступления», хорошо читаемые 

современными школьниками). Вместе с тем, с точки зрения роли примера в 

формировании российской гражданской идентичности школьников, ценно 

увидеть, как конкретный человек позиционирует себя по отношению к 
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декларируемым эталонам, насколько велика дистанция между его «я» и 

эталоном. Важны стремление ее сокращать и те способы, которые реальный 

человек для этого находит. 

Другой ракурс этой проблемы. Антропо-образцы не должны быть 

«отчужденной нормой» (сущность принципа человекоразмерности 

идентичности). Принимаются те антропо-образцы, которые выступают 

посильными образцами в данных социокультурных условиях: их вполне можно 

реализовать, их уже реализуют не только герои или единицы, они доступны и 

достаточно привлекательны. Педагогам придется задуматься над тем, как 

обеспечить доступность и привлекательность. 

Идентичность есть всегда результат выбора. Как научить школьников 

выбирать среди очень сложных сущностей, какими являются люди, антропо-

образцы? Как привлечь к выбору желаемых образцов, не столь ярких и не столь 

легких по достижению, но важных с точки зрения задач образования? Есть 

завидный путь – сократить количество демонстрируемого опыта до одного или 

двух (такой опыт в истории отечественной педагогики и системы образования у 

нас есть). Его, как правило, и выбирают. Как следствие – навязанная 

идентичность. Она жизнеспособна, но лишь до момента, пока человек не 

столкнулся с другим опытом. Кризис при этом очень болезнен (пример – 

кризис идентичности «советский человек» в индивидуальных судьбах). 

Идентичность подвижна. Один и тот же вид идентичности не может быть 

постоянно актуален. Те или иные антропо-образцы проходят проверку, какие-

то отвергаются, какие-то закрепляются (переходят в «я-концепцию»). Одни 

образы актуальны сегодня, но незначимы завтра. Постоянной доминанты, 

видимо, не может и быть. Как диагностировать то, что подвижно и 

неустойчиво? Владеет ли педагог методиками актуализации, грамотой 

проблематизации? Как ненавязчиво поддерживать интерес к конкретным 

антропо-образам и образцам? Как «не перекормить» одним и тем же? Есть и 

другой аспект – собственно педагогический, реалистичный. Контроль еще 

никто не отменял. Зная традиции, можно смоделировать типовую проверку 

уровня сформированности российской гражданской идентичности школьников 

– и смешно, и страшно. 

Мы остановились лишь на отдельных затруднениях, объективно и 

субъективно определяющих результативность формирования российской 

гражданской идентичности личности. Очевидно, что современная значимость 

идей и практики социального воспитания сопряжена с проблемами решения 

этой задачи как одной из базовых. Разрешение названных проблем и 

обусловливающих их противоречий – одна из актуальных задач современной 

ориентированной гуманистически ориентированной системы социального 

воспитания.  

Исходя из выше изложенного и проанализировав опыт работы различных 

образовательных организаций по формированию и сопровождению у учащихся 

гражданской идентичности, мы разделяем понимание того обстоятельства, что 

для достижения поставленных обществом и государством целей современной 
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подготовки личности необходимо создать и обеспечить развитие 

функциональной модели школы формирования гражданской идентичности 

школьников, отображающей образовательную практику в целом в системе ее 

связей с социальной средой (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основы функциональной модели школы по формированию гражданской 

идентичности старшеклассников 

 

Такая модель школы по формированию гражданской идентичности 

личности, по нашему мнению, позволит преодолеть существующие на 

сегодняшний день риски средствами образовательных технологий. Назовем 

главные из них. 

Во-первых, это риски, связанные с недостаточной информированностью 

многих родителей в вопросах воспитания и развития личности ребенка. 

Во-вторых, знание человеком общественных норм и ценностей не 

является гарантией того, что человек готов им добровольно следовать в 

различных обстоятельствах. Для становления позитивного отношения к 

базовым общественным ценностям необходим личный опыт их осмысления. 

Такой опыт может возникнуть у школьника в процессе взаимодействия в 

группе сверстников и педагогов с участием родителей, в близкой социальной 

среде (прежде всего, в социально-преобразующей добровольческой и 

проектной деятельности). 

Наконец, функциональная модель школы по формированию гражданской 

идентичности школьников будет ориентирована на просветительскую работу 
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педагогического коллектива школы и родителей, приобщение их к актуальным 

воспитательным практикам и повышение социализирующего ресурса 

партнерства школы и семьи в деле воспитания юных гражданин России и 

формирования у них позитивной гражданской идентичности. 

Важным ориентиром при построении предлагаемой модели школы 

должно стать реальное участие детей и подростков в реализации 

деятельностных и событийных форм образования и воспитания, в том числе 

социальных проектах, гражданских инициативах и пр. Однако даже при 

реализации педагогической работы по формированию гражданской 

идентичности школьников в рамках предлагаемой модели сохраняется ряд 

вопросов по консолидации усилий всех субъектов образования. Один из 

педагогически продуктивных вариантов нам видится в интегративном подходе: 

через взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности посредством включения 

школьников в широкое социальное пространство (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Логика педагогической работы в контексте формирования гражданской  

идентичности старшеклассников в образовательной организации 

 

Таким образом, мы выражаем надежду, что в результате планомерной и 

систематичной работы на этой ступени образования реализация социально 

важной миссии новой российской школы – воспитание гражданина России – 

будет способствовать развитию востребованных педагогической практикой и 

вызовами времени форм сотрудничества образовательных организаций и 

других институтов. Мы убеждены, что именно такая консолидация усилий в 

вопросе становления и развития гражданской идентичности школьников 

реализуется через совместную жизнедеятельность главных участников 

образовательных отношений в условиях интеграции учебной и внеучебной 

деятельности, обеспечивая связь природного и социального в человеке, 

воспроизводство духовного национально-культурного наследия для 

подрастающих поколений. 
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 В статье планируется рассмотреть зарождение института научного руководства в 

западноевропейских университетах, опираясь, в основном, на материал Англии и Франции, 

как передовых стран в развитии феномена университета в Западной Европе. Основное 

внимание будет уделено средневековому периоду развития учебного процесса. 

Предполагается выяснить, можно ли наблюдать элементы научного руководства в этот 

период, каким образом оно осуществлялось и каковы его особенности.  
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Abstract. This article aims to examine the origins of academic advising in European 

universities, mainly in France and the UK as one of the first countries where universities were 

established. The focus will be on the medieval period of development of teaching and learning 

process. The paper is intended to find out what elements of academic advising can be found in the 


