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В статье рассматривается проблема развития социальной активности учащихся и 

потенциал интерактивного воспитательного пространства в ее решении. С опорой на теорию 

социальных эстафет воспитательное пространство рассматривается как совокупность 

эстафетных структур, позволяющих транслировать конструктивные социальные практики 

(социальные эстафеты). На примере интеграции в воспитательное пространство 

образовательной организации Российского движения школьников рассмотрены инструменты 

интеграции, аспекты влияния на формирование интерактивного воспитательного 

пространства и проявление социальной активности учащихся. 
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Целевым ориентиром воспитательного пространства является 

становление учащихся как субъектов авторов собственной жизни, социально 

активных, имеющих опыт и готовых к конструктивному взаимодействию с 

окружающими в достижении поставленных целей и опирающихся в 

деятельности на духовно-нравственные ценности. 

Рассмотрим влияние интерактивного воспитательного пространства на 

развитие социальной активности школьников. 

Социальная активность проявляется в добровольном и осознанном 

желании личности действовать, самореализуясь во благо общества, принимать 

социальные задачи как свои и включаться в их решение Харланова 2011: 28. 

Социальная активность является важным внутренним фактором 

социального и личностного развития. Подчеркнем, что социальная активность 

в отличие от псевдоактивности характеризуется самодетерминированностью, 

т.е. осознанным, ценностным выбором субъекта. Не менее важно, что 
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социальная активность имеет просоциальную направленность, т.е. направленна 

на социально значимые преобразования. Проявляя социальную активность 

человек осознанно осуществляет социально значимые преобразования которые 

ценны для него, обеспечивают и значимые для самой личности 

преобразования. 

Согласно исследованию динамики ценностей поколение рожденных в 

90-е, проведенному Н.В. Сивриковой в иерархии ценностных ориентаций 

выше всего стоят ценности «высокое материальное положение», 

«креативность», «собственный престиж» Сиврикова 2019 : 130, современные 

молодые люди ориентированы на личный успех. Согласовывать актуальные 

для себя цели с актуальными задачами развития общества, окружения молодые 

люди не считают необходимым, не видят в этом пользы для себя. 

Последствиями этого являются повышенная конфликтность, не готовность к 

командной работе, социальное отчуждение. 

Развитие социальной активности школьников направленно на поддержку 

в осознании пути реализации собственных целей во взаимодействии с другими 

людьми в векторе решения актуальных задач развития общества. Это требует 

внутренней рефлексии, диалога с окружающими, включения в социальные 

пробы, знакомства с конструктивными социальными практиками и реализуется 

в интерактивном воспитательном пространстве. 

Опираясь на исследования Л.И. Новиковой Новикова, 1998 

рассматриваем воспитательное пространство образовательной организации 

(школы) как результат конструктивной деятельности субъектов призванный 

повысить эффективность воспитания. Интерактивное оно потому, что является 

продуктом взаимодействия субъектов, реализуемого как непосредственно через 

межличностное общение, так и опосредованно, на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий с использованием Интернета. 

Интерактивное воспитательное пространство школы, создается 

целенаправленно с использованием интеграции. Методологической идеей 

построения интеграции выступает теория социальных эстафет М.А. Розова 

Розов 2006. Социальная эстафета – воспроизведение форм поведения и 

деятельности по непосредственным образцам, рассматривающаяся как 

социальный акт. Социальные эстафеты существуют и реализуются в рамках 

эстафетных структур, которые представляют «совокупность некоторых норм, 

связанных отношением структуры». Носители социальных эстафет – 

потенциальные социальные партнеры, готовые к трансляции технологий, 

характерных для данных эстафет. Программы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, деятельности общественных объединений – 

формируют квазиэстафетные структуры, в которых учащиеся осваивают 

конкретные социальные эстафеты (ценностный, содержательный, 

технологический аспект) и переходят к непосредственному практическому 

применению в сотрудничестве с социальными партнерами. 
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В настоящее время, в воспитательное пространство образовательной 

организации входит общероссийская государственно-общественная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников» (далее РДШ).  

Рассмотрим на примере интеграции РДШ в воспитательную систему 

образовательных организаций Харланова 2019, как можно реализовать 

потенциал интерактивного воспитательного пространства в развитии 

социальной активности учащихся. 

Согласно Стратегии развития РДШ, оно стремиться стать сервисной 

площадкой, чтобы оказывать максимальное содействие в развитии школьников, 

выступая навигатором существующих и создающихся возможностей в нашей 

стране. 

Характеризуя РДШ Е.В. Титова отмечает, что в настоящее время, это 

«сетевая структура, виртуальная организация» [Титова 2017: 19], для нее 

характерно «активное медийное сопровождение в социальных сетях и сети 

Интернет» [Титова 2017: 20]. 

 В настоящее время РДШ оказывает влияние на формирование 

интерактивного воспитательного пространства посредством следующих 

инструментов: 

1. Интернет сайты, социальные группы.  

2. Ресурсные центры. 

3. Активизация социального партнерства. Формирование списков 

надежных социальных партнеров с выкладкой информации об их проектах 

через интернет ресурсы РДШ и ресурсы партнеров. 

4. Образовательные проекты на основе интерактивного 

взаимодействия, включения в совместную проектировочную деятельность и 

планирование учащихся во взаимодействии с родителями, педагогами, 

социальными партнерами (тематические смены, форумы).  

5. Проекты с образовательным компонентом («Медиашкола», «Лига 

ораторов» и др.).  

6.  Корпоративный университет (образовательные дистанционные 

курсы для школьников, родителей, педагогов, руководителей образовательных 

организаций).  

Фактически происходит отбор и трансляция конструктивных практик 

(востребованных социальных эстафет), включающая как непосредственно 

более открытый доступ к взаимодействию с их носителями, так и обучение 

данным практикам. РДШ осуществляет привлечение социальных партнеров, 

распространяет информацию о проектах социальных партнеров, гарантирует 

безопасность сотрудничества.  

РДШ обладает потенциалом влияния на интеграцию субъектов 

воспитательного интерактивного пространства школы как минимум в пяти 

аспектах: 

1. Содержательном. Обогащение содержания совместной 

деятельности обучающихся. Деятельность РДШ в школе постепенно приводит 

к появлению новых направлений совместной деятельности по инициативе 
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учащихся, родителей педагогов или социальных партнеров (например: 

открываются медийные центры, создаются волонтерские объединения и т.п.). 

2. Технологическом. Способствует технологическому обновлению 

образовательной деятельности в интерактивном воспитательном пространстве. 

Применение интернет технологий позволяет преодолеть «старую болезнь» 

искажения или блокирование информации необходимой потенциальным 

участникам, при ее передачи между административными структурами. 

Возможность детям и родителям самим инициировать свое участие в проектах 

напрямую (иногда без поддержки со стороны образовательной организации). 

Возможность изучать то, что интересно самому учащемуся и связано с 

проявлением разных видов социальной активности не только организационной 

и организаторской в составе группы, коллектива, но и индивидуальной (в сфере 

дизайна, литературного творчества, краеведческого исследования и др.). 

3. Кадровом. Дистанционное обучение действующих педагогов. 

Изменение основных образовательных программ высшей школы. Расширение 

социального партнерства в реализации образовательного аспекта за счет 

партнеров и участников РДШ. Преимущественно социальные партнеры школы 

– это проживающие и действующие территориально в том же муниципальном 

образовании субъекты. И если среда обеднена, то и потенциал социальных 

партнеров не высок. Наиболее активные субъекты как правило сосредоточены в 

крупных городах и через РДШ упрощается встреча с потенциальным партнером 

и его привлечение к совместным образовательным  проектам. 

4. Организационном в горизонтальной плоскости. Создание площадок 

взаимодействия субъектов формального и неформально образования для 

обсуждения совместных действий, построения сотрудничества в рамках 

воспитания подрастающего поколения. 

5. Организационном в вертикальной плоскости. Переход от 

образовательных событий школьного и муниципального уровня к 

региональным и всероссийским. Позволяет получать качественные 

образовательные услуги от ведущих специалистов в конкретных сферах 

деятельности, как опосредованно через виртуальные образовательные уроки, 

так и непосредственно как победители промежуточных этапов. У детей 

появляется перспектива роста и ощущение значимости осуществляемой 

деятельности, стимулы к освоению образовательных программ. 

Как это влияет на интерактивное воспитательное пространство 

образовательной организации? 

1. Обогащение интерактивного воспитательного пространства 

образовательной организации новыми возможностями самореализации и 

самообразования учащихся. 

2. Повышение доступности для педагогов методического обеспечения 

воспитательной работы, выхода на взаимодействие с партнерами в рамках 

реализации внеучебной деятельности и поддержки школьников  в разработке и 

реализации индивидуальных проектов. 
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3. Повышение субъектности учащихся, рост их компетентности 

благодаря программам неформального образования, дистанционного обучения 

и социальному партнерству, доступу к информации о возможностях 

самореализации и пример успехов сверстников. 

4. Повышение активности воспитательного пространства как 

отвечающего на запросы учащихся и ориентирующих их на преодоление 

вызовов.  

5. Повышение открытости, переход к взаимодействию не только на 

муниципальном, но и на региональном, всероссийском уровне. 

Как же это сказывается на социальной активности учащихся?  

 Расширяется спектр возможностей проявления социальной активности 

учащихся. Помимо непосредственных предложений проявления активности в 

условиях воспитательного пространства школы, учащиеся имеют возможности 

включиться в проекты, инициативы, которые представлены онлайн и офлайн. 

Достаточно получить информацию, поддержку родителей и отозваться на 

предложение. Педагоги, активно принимающие участие в деятельности РДШ, 

отмечают, что школьники, не проявляющие ранее активной позиции с 

появлением новых направлений, включились в их реализацию. 

Расширяются социальные связи и контакты школьников.  С одной 

стороны, они получают возможность общаться со сверстниками не только в 

муниципальном образовании, но и на уровне региона, межрегиональном 

уровнях. Этому способствуют различные тематические события регионального 

и всероссийского уровней (форумы, слеты, конкурсы, тематические смены и 

др.). Расширяются представления о возможностях проявления активности, 

происходит обмен опытом, осуществляется трансляция наиболее интересных 

для школьников инициатив. 

С другой стороны, благодаря активизации привлечения социальных 

партнеров к организации деятельности РДШ, школьники получают 

возможность получить опыт  сотрудничества в реализации своих проектов и 

инициатив, ресурсы на их реализацию. Действующие практики организации 

событий посредством социальных сетей, чатов позволяют оперативно 

осуществлять не только информационный обмен, но и согласовывать действия, 

получать обратную связь, консультации. 

В результате появляются условия, в которых лучшие детские проекты 

реализуются при поддержке команды взрослых. Дела организации инициируют 

дети и учатся сотрудничать с детьми и взрослыми в процессе их реализации. 

Например, в Челябинской области региональный план РДШ в 2019-2020 

учебном году включает 10 проектов школьников, которые были выбраны 

активом школьников на региональном форуме. 

Выявлены и трудности, возникающие в связи с интеграцией  

деятельности объединений РДШ в образовательных организациях 

(недостаточная информированность родителей, педагогов, общественности; 

насторожено-отстраненная позиция педагогов; имитация деятельности РДШ в 
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школе без реализации ее потенциала; сложность в организации межсубъектного 

и межведомственного взаимодействия и т.п.).  

Безусловно, интеграция РДШ –  это только один из аспектов создания 

интерактивного воспитательного пространства. Только при условии ориентира 

на реальное преобразование, создаются возможности развития социальной 

активности школьников. 

Подводя итог сказанному отметим, что несомненно создание 

интерактивного воспитательного пространства образовательной организации, 

это дело субъектов данной организации и зависит от их выбора, позиции, 

активности, открытости, заинтересованности. Не только педагоги, но и 

школьники, и родители выступают субъектами образовательной организации, 

которые вносят свой вклад в конструирование воспитательного пространства. 

Только совместно можно обеспечить широкий спектр востребованных 

разнообразных конструктивных социальных эстафет, отражающих интересы 

разных учащихся. Социальная активность будучи основанной на 

самодетерминации, проявляется в зоне, отражающей интересы конкретного 

субъекта. Если учащийся не находит возможности для самореализации в 

воспитательном пространстве школы, то остается в нем пассивным, а 

активность будет реализовывать в другом пространстве (не всегда открытом 

для педагогического влияния). 
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