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Аннотация. Успешность решения задачи формирования социокультурной идентичности школьников 

определяется полноценным учётом социально-педагогического контекста. Современные педагогиче-

ские исследования, как правило, концентрируют внимание на социально-педагогических условиях, вы-

деляемых в соответствии с решаемой конкретной, по большей части научно-методической, задачей. 

Глубинный анализ социально-педагогического контекста формирования социокультурной идентично-

сти школьников встречается значительно реже. В статье поднимается проблема использования глу-

бинного анализа для выявления ключевых особенностей социально-педагогического контекста рас-

сматриваемого процесса, и иллюстрируются его возможности на примере соотнесения социально-пе-

дагогического контекста формирования социокультурной идентичности школьников и особенностей со-

циокультурной реальности, в которой этот процесс разворачивается.  
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Abstract. The success of solving the problem of forming the socio-cultural identity of schoolchildren is deter-

mined by full consideration of the socio-pedagogical context. Modern pedagogical research, as a rule, focuses 

on socio-pedagogical conditions, highlighted in accordance with the specific, mostly scientific and methodo-

logical, task being solved. In-depth analysis of the socio-pedagogical context of the formation of socio-cultural 

identity of schoolchildren is much less common. The article raises the problem of using in-depth analysis to 

identify the key features of the socio-pedagogical context of the process under consideration and illustrates its 

possibilities on the example of correlating the socio-pedagogical context of the formation of socio-cultural iden-

tity of schoolchildren and the features of the socio-cultural reality in which this process unfolds. 
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Введение 

Социокультурная реальность, активно изменяясь, неизбежно предопределяет транс-

формации социокультурных и социально-политических установок, в частности в отношении 

новых поколений, предпочитаемого образа Человека будущего. Своевременное выявление и 

осмысление ключевых векторов изменений позволяет оценивать и обеспечивать необходи-

мые для воспитания и образования личности социально-педагогические условия, совокуп-

ность которых рассматривается как составляющая социально-педагогического контекста тех 

или иных явлений или процессов. Не всегда полноценное, объёмное представление о соци-

ально-педагогическом контексте, невнимание к его противоречивой сущности, фрагментар-

ное обращение к отдельным, как правило, наиболее простым и очевидным, составляющим, 

искажают представление как о существе педагогической задачи, так и о механизмах её реше-

ния. Аргументация данного утверждения на примере задачи формирования социокультурной 

идентичности личности является целью данной статьи. 

Социально-педагогическая тематика, актуализированная во второй половине XX века, 

продолжает быть востребованной и в наши дни, поскольку выводит научно-педагогическую 

мысль, образовательную и воспитательную практику в сферу явлений, процессов и систем 

более высокого порядка, обращает внимание исследователей и практиков на те из них, кото-

рые носят частично управляемый и/или контролируемый, а также неуправляемый (стихий-

ный) характер (концепция социализации человека А.В. Мудрика [1]). На текущем историко-

педагогическом этапе, наряду с педагогикой образовательных организаций («педагогика 

школы», «педагогика высшей школы» и т.п.), активно развивается, с одной стороны, педаго-

гика среды, с другой стороны, по смыслу и содержанию педагогика сопряжённости и взаимо-

действия образовательных организаций и среды. На смену констатации важности подобного 

расширения предмета приходит ориентация на разработку соответствующих теорий (А.В. Муд-

рик [2], Б.В. Куприянов [3], М.В. Воропаев [4], Т.А. Ромм [5] и др.), методик и технологий с 

выраженным социально-педагогическим компонентом или социально-педагогической направ-

ленностью (Н.В. Гарашкина [6], И.А. Липский [7], Г.К. Селевко [8] и др.). В диссертационных 

исследованиях теоретически обосновываются, получают научно-методическое обеспечение, 

апробируются собственно социально-педагогические условия и социально-педагогический 

контекст (С.Н. Беккер, С.А. Ветошкин, Е.А. Лесина, М.С. Мартынова, В.Ф. Федченко, Н.В. Це-

гельная1 и др.).  

Проблематика социокультурной идентичности в последнее время активно изучается 

различными отраслями научного знания (В.В. Бахарев, В.А. Дёмина [9], И.В. Дёмин [10] и др.), 

в том числе, но в меньшей степени, педагогикой (А.В. Гам [11], Р.Р. Шарифьянова [12] и др.). 

Для последней характерно внимание к отдельным типам идентичности личности (граждан-

ской, этнической, гендерной, семейной, школьной и т.п.), при этом в последние годы глубин-

ное теоретико-педагогическое осмысление всё чаще заменяется разработкой научно-мето-

дических основ педагогической деятельности по формированию отдельных типов идентич- 

                                                           
1 Беккер С.Н. Социально-педагогические условия эффективности системы гражданского воспитания 
учащихся: автореф. дис. … канд. пед. наук. Новокузнецк, 2007. 23 с.; Ветошкин С.А. Социально-педа-
гогические условия воспитательной работы в исправительных колониях: автореф. дис. … канд. пед. 
наук. Екатеринбург, 1997. 18 с.; Лесина Е.А. Социально-педагогические условия сопровождения заме-
щающих кровных семей: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2022. 21 с.; Мартынова М.С. Инди-
видуальная профилактическая работа с несовершеннолетними в общей системе профилактики без-
надзорности и правонарушений: автореф. дис. … канд. пед. наук. Калининград, 2007. 23 с.; Фед-
ченко В.Ф. Социально-педагогические условия обеспечения устойчивого развития профессионального 
образовательного учреждения: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2007. 26 с.; Цегельная Н.В. 
Социально-педагогические условия развития профессиональной адаптации студентов среднего про-
фессионального образования: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2008. 23 с. 
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ности личности, теоретическим основанием для которых выступает микс из позиций, обосно-

ванных в рамках других отраслей научного знания. 

Обращение к актуальности и степени изученности поднимаемой проблемы делает оче-

видным противоречие между необходимостью педагогической оценки возможности формиро-

вания социокультурной идентичности школьников и недостаточной разработанностью сущ-

ностных характеристик современного социально-педагогического контекста, в значительной 

степени определяющего данную возможность. Как следствие, целью исследования стало вы-

явление отдельных сущностных характеристик современного социально-педагогического кон-

текста процесса формирования социокультурной идентичности школьников. Были использо-

ваны методы глубинного анализа, интеграции результатов междисциплинарных исследова-

ний при решении теоретической педагогической задачи.  

Результаты и обсуждение 

В настоящее время одним из актуальных социально-педагогических процессов явля-

ется процесс формирования идентичности личности, при этом для педагогики более значим 

период школьного детства, когда ребёнок приобретает социальный статус «школьник». 

Начиная с 2009 года тематика идентичности на государственном уровне получила статус од-

ной из приоритетных, с 2012 года она определила одну из ключевых задач, официально по-

ставленных перед системой образования (формирование российской гражданской идентич-

ности). В отличие от установки на личностное развитие в соответствии с конкретными ори-

ентирами (формирование заранее заданных качеств), личностный рост (восходящее каче-

ственное преобразование в той или иной мере сложившейся целостности личностных ка-

честв и свойств), в данном случае речь идёт о новом классе задач – целенаправленное вли-

яние не столько на результат, сколько на механизм взаимоперехода социокультурное – ин-

дивидуальное в реалиях «здесь и сейчас». Как результат, идентичность фиксируется как 

факт, но её характеристики неустойчивы, определяются постоянным выбором идентифика-

ций и оснований для самоопределения. Таковы особенности феномена идентичности лично-

сти, описанные Э. Эриксоном. При этом принципиальное значение имеет не обособленный 

анализ индивидуальных и социальных проявлений человека, а одновременного его суще-

ствования «в двух модальностях – индивидуальной и социальной» (Э.А. Орлова [13, с. 18]), 

взаимоопределяющих друг друга.  

Исследуя с конца 1990-х педагогические механизмы формирования социокультурной 

идентичности школьников, мы сделали вывод о целесообразности определения исследова-

тельского статуса конструкта «социокультурная идентичность» не как типа (наряду с гендер-

ной, этнической, национальной и т.п. – например, исследования Д.М. Писаного [14]), а как 

уровня в структуре целостной идентичности личности наряду с личностной идентичностью и 

самоидентичностью. С точки зрения педагогического управления социокультурная идентич-

ность (представленная во всех вариантах её типов) максимально податлива. Отметим, что в 

данном случае мы разделяем позицию О.А. Митрошенкова, который считает, что идентич-

ность может «более или менее осознанно, целенаправленно конструироваться, деконструи-

роваться, форматироваться, переформатироваться, иначе говоря, меняться» [15, с. 243]. Со-

циокультурная идентичность формируется на основе сопоставления человеком самого себя 

с группами членства, значимыми Другими, референтными антропо-образцами, тогда как лич-

ностная идентичность формируется на основе выделения человеком себя из сообщества, или 

самоидентичности, которая является продуктом глубинных процессов самосознания. В этой 

связи очевидна максимальная чувствительность процесса развития социокультурной иден-

тичности личности и педагогического управления этим процессом от социально-педагогиче-

ского контекста. 
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Значение имеет и избираемая логика анализа процесса формирования идентичности, 

прежде всего социологическая или психологическая. Поскольку педагогика вступила в разра-

ботку проблематики идентичности одной из последних, она активно прибегает к междисци-

плинарному научному взаимодействию с широким спектром отраслей научного знания. Как 

следствие, собственно педагогический (социально-педагогический) целостный подход до 

настоящего времени в окончательном варианте не сложился. 

С позиций социологического подхода ключевой педагогически значимой идеей стано-

вится осознание личностью принадлежности к той или иной социальной форме или институту, 

с позиций психологического подхода – сопряжённое с возрастными изменениями развитие 

самосознания под влиянием интериоризации результатов социальных и/или культурных вза-

имодействий, по большей части или избираемых субъектом, или навязываемых ему. Педаго-

гическая логика должна интегрировать оба этих существенных основания. Исходя из этого 

основания мы выделим ряд наиболее значимых характеристик социально-педагогического 

контекста формирования социокультурной идентичности школьников: 

– сущностная связь социально-педагогических условий и социокультурной реально-

сти рассматривается нами как принципиальное исходное основание глубинного понимания 

возможной неоднозначности и внутренней противоречивости социально-педагогического 

контекста конкретного явления или процесса. Социокультурная реальность, проявляясь в 

представленных в повседневности взаимосвязанных социальных институтах и слоях, груп-

пах, общностях, ценностях, образцах, нормах, определяет пространство жизнедеятельности 

школьников. В зависимости от возраста, индивидуальных особенностей, социальной ситуа-

ции развития она имеет разную субъектность по отношению к данному пространству: от без-

условного и некритичного принятия до полноценного выбора. При этом социальные и куль-

турные компоненты могут быть рассогласованы (хотя бы уже потому, что темп обновления и 

число вариантов у социальной компоненты значительно ниже, чем у культурной), а сам про-

цесс выбора может быть предписанным (одно из возможных проявлений педагогического 

управления, когда создаётся ситуация выбора, но он предельно ограничен, при этом педаго-

гически предпочитаемый объект выбора представляется максимально безупречным), навя-

занным (за счёт сохранения актуальности лишь одного объекта выбора, активного его про-

движения, использования социально-психологических приёмов для формирования соответ-

ствующего общественного мнения) и, напротив, бесконтрольным (переоцениваются возмож-

ности и опыт ребёнка, не принимаются во внимание специфические основания этого выбора, 

свойственные представителям различных социальных групп и возрастных когорт, создаётся 

ситуация свободы выбора с открытым результатом, в том числе прогнозируемо социально 

опасным); 

– дисбаланс в продвижении социального и культурного опыта. Отметим, что эта пози-

ция не осмысливается ни педагогами, ни родителями, ни администрацией образовательных 

организаций. Ознакомление с целостным описанием воспитательных систем школ, а в ситуа-

ции отсутствия подобных материалов – реализуемых ими программ, содержанием новостных 

лент на сайтах образовательных организаций, даёт возможность увидеть приоритет социали-

зирующих или инкультурирующих практик; 

– один из значимых механизмов, на который опирается и который необходимо исполь-

зовать в процессе формирования социокультурной идентичности школьников, описывает, ха-

рактеризуя концепцию социокультурной реальности, Э.А. Орлова [13]. Восприятие, присущее 

человеку, наряду с удержанием основного объекта всегда направлено и на периферию. При 

этом с высокой долей автоматизма они постоянно соотносятся, сравниваются. Как следствие, 

как бы ни был сконцентрирован человек на каком-либо объекте, он не перестаёт получать 

информацию об окружении этого объекта, что в конечном итоге может изменить фокус вни- 
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мания, стимулировать выбор и смену предпочтения. Последнее всегда направлено на некий 

желаемый результат, но при этом пути и способы выбора далеко не всегда рационализиро-

ваны и чётко структурированы, поскольку первичным всё же выступает эмоциональное реа-

гирование, а на деятельностном уровне – «метод проб и ошибок». Таким образом, сначала 

в большей мере неосознанно (преобладает эмоционально-чувственная, подражательная ос-

нова), впоследствии всё более осмысленно и мотивированно школьник определяется со зна-

чимыми для себя элементами окружения, в том числе выделяет значимых Других и значимые 

объекты среды. Незначительная значимость (незначимость) школы, педагогов ставит под 

сомнение саму возможность какого-либо педагогического управления на субъект-субъектной 

основе; 

– одна из сложных для образовательной организации задач – культурная консолида-

ция её ведущих субъектов, прежде всего педагогов, родителей, детей. Их взаимодействие – 

одна из наиболее популярных тем в педагогических исследованиях и описаниях педагогиче-

ского опыта. При этом с точки зрения согласования исходных культурных (ценности, нормы, 

образцы, символические стратегии, обычаи, нравы, привычки) приоритетов чаще всего фик-

сируется наличие проблем либо декларируется совпадение устремлений. Для современного 

общества с его многообразием и продвигаемой идеей полного принятия различий подобная 

консолидация объективно затруднена. Современные исследователи фиксируют тенденцию, 

проявляющуюся в переориентации человека с локальных сообществ (исключение состав-

ляет семья) на макро-общности. Проявляется это в приоритетном отнесении себя к таким 

образованиям, как город, страна, государство значительно чаще, чем район, школа. Важно, 

что на это сориентированы и сообщества взрослых (например, исследование В.П. Бабин-

цева, Г.Н. Гайдуковой, Ж.А. Шаповал [16, с. 192]). Несформированность региональных сооб-

ществ затрудняют возможность «выхода» школьников-старшеклассников в доступную социо-

культурную среду непосредственной территории проживания. В связи с этим также возникает 

вопрос к общим целям, общим ценностям и подменяющим их иным консолидирующим осно-

ваниям. Как следствие, при выявлении факта принадлежности к группе далеко не всегда 

можно вести речь о факте групповой идентичности, в том числе различного вида. При этом 

консолидированная группа для её членов выступает относительно стабильным простран-

ством взаимоотношений и совместной деятельности, обеспечивающим безопасность за счёт 

понимания, открытости смыслов ключевых ориентиров, принимаемых в основе своей значи-

тельным большинством членов. Подобные группы и общности, как правило, более значимы 

для личности;  

– современный социально-педагогический контекст процесса формирования социо-

культурной идентичности школьников сложно представить без учёта особенностей жизнеде-

ятельности последних в виртуальной среде. В целях аргументации сошлёмся на собственную 

публикацию [17]. Сущностное влияние информации и информатизации на социализацию (без 

специального учёта киберсоциализации) и инкультурацию в настоящее время очевидно, по-

скольку развитие социума всё более зависимо от информации, в архитектонике сознания «ин-

формационные регистры – стержневые» [18, с. 19], ценностный статус информации и комму-

никации в информационной среде практически не оспаривается (движущая сила развития). 

«Отдельной темой становится влияние на личностное развитие сетевых сообществ, специ-

фического языка коммуникации в информационном пространстве (роль языка как воспита-

тельного средства невозможно переоценить), самоощущения (парадокс, отмеченный А.Е. Ба-

рановым: общение с информационным пространством в Интернете можно сравнить с уеди-

нением, как следствие, Интернет, созданный для общения и обмена, порождает уединение и 

одиночество [19]), самопрезентации (анонимность и обезличивание как ведущие установки) и 

самоопределения в информационном пространстве» [17, с. 212].  
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Заключение 

Задача формирования социокультурной идентичности школьников как в совокупности 

ее типов, так и в отдельных проявлениях сохраняет свою актуальность, при этом очевидно, 

что в ситуации ослабления интереса общества и государства она не утратит своей объектив-

ной значимости. Практикам теоретического осмысления и практической реализации указан-

ной задачи следует исходить из интеграции социологической и психологической традиций и, 

как следствие, рассматривать идентичность как элемент формирующегося с возрастом само-

сознания личности, проявляющийся в том числе в проявлениях осознанной принадлежности 

к тем или иным конкретным социальным формам с принятием укоренённых в них культурных 

приоритетов. Процесс формирования социокультурной идентичности школьников педагоги-

чески управляем и детерминирован социально-педагогическим контекстом. В этой связи усу-

губляется изменчивость характеристик социокультурной идентичности. В настоящее время 

педагогика и система образования должны учитывать отдельные особенности социокультур-

ной реальности, определяющие глубинные характеристики социально-педагогического кон-

текста: неоднородность и объективная противоречивость социокультурного пространства, 

субъектная позиция растущей личности в котором определяется сформированными паттер-

нами выбора; дисбаланс проявляется и на уровне образовательных практик, где не ставится 

специальной педагогической задачи сбалансировать составляющие процессов социализации 

и инкультурации, обеспечить реальную социальную и культурную консолидацию; информати-

зация и выбор значимых элементов среды – также объективно присутствующая составляю-

щая социокультурной реальности, недостаточно осмысленная и разработанная с позиции со-

циально-педагогической обусловленности формирования социокультурной идентичности 

школьников. 
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