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Аннотация. В статье актуализируется важность раннего становления культуры само-
организации подростков и обосновывается суждение о том, что вектор педагогического 
содействия должен быть направлен на повышение уровня самоорганизации личности. 

Цель статьи – выявить и обосновать сущность этапов становления культуры самоорга-
низации подростков в процессе воспитания. 

Методология. В ходе данного исследования использовались анализ отечественной и за-
рубежной литературы по проблеме исследования, метод включенного наблюдения, анкети-
рование педагогов и обучающихся 13–14 лет, обобщение педагогического опыта.

Результаты. Опираясь на ведущие педагогические идеи Е. А. Александровой, 
Н. Б. Крыловой и Т. А. Ромм, в ходе теоретического и эмпирического исследования на 
основе интеллектуально-игровой деятельности нами выявлены и обоснованы основные 
этапы становления культуры самоорганизации подростка – это инициация, инкультурация 
и преобразование. Эффективность педагогического содействия на каждом этапе достига-
ется, если стратегиями воспитания учителя становятся совместная деятельность, субъект-
субъектное взаимодействие, обучение эффективным способам самоорганизации, развитие 
субъектности и социальности подростка через культурные практики.

Заключение. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что эффектив-
ным средством воспитания культуры самоорганизации подростка является интеллекту-
ально-игровая деятельность, развивающая личностные качества и способности подростка, 
обеспечивающие формирование и развитие самоорганизации как условия эффективности 
личности в современном обществе.
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Abstract. The article actualizes the importance of early formation of adolescents’ self-organi-
zation culture and substantiates the judgment that the vector of pedagogical assistance should be 
aimed at increasing the self-organization of personality. 

The aim of the article is to identify and substantiate the essence of the stages of formation of 
adolescents’ self-organization culture in the process of education. 

Methodology. During this study, we used analysis of domestic and foreign literature on the 
problem of research, the method of participant observation, questioning of teachers and students 
13-14 years, generalization of pedagogical experience.

Results. Relying on the leading pedagogical ideas of E. A. Aleksandrova, N. B. Krylova and 
T. A. Romm, during theoretical and empirical research on the basis of intellectual and game activ-
ities we have identified and substantiated the main stages of formation of the teenagers’ self-or-
ganization culture – initiation, enculturation and transformation. The effectiveness of pedagogical 
assistance at each stage is achieved if the teacher’s educational strategies become joint activities, 
subject-subject interaction, teaching effective ways of self-organization, development of subjec-
tivity and sociality of the adolescent through cultural practices.

Conclusion. The results obtained allowed us to conclude that an effective means of fostering 
the culture of self-organization of adolescents is intellectual and game activities that develop the 
personal qualities and abilities of the adolescent, providing the formation and development of 
self-organization as a condition of personal effectiveness in modern society.
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Введение. Постановка проблемы. Во-
прос эффективности личности в контексте 
социокультурных трансформаций новой 
информационной реальности актуализиру-
ет проблему раннего становления культуры 
её самоорганизации в процессе воспитания. 
Важность формирования способности к само-
организации личности отмечена в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года и в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.

Культура самоорганизации личности 
является многокомпонентным понятием. 
Компонента культуры, составляющая дан-

ное понятие, проявляется в трех плоско-
стях. Во-первых, она включена в контекст 
общественно одобряемой деятельности 
личности, во-вторых, это осуществление 
личностью собственной продуктивной дея-
тельности на высоком уровне самоорганиза-
ции, в-третьих, она преобразована в способ 
осуществления жизнедеятельности, вос-
принимаемый личностью в качестве цен-
ности для ее дальнейшего развития. Отме-
тим, что компонента самоорганизации как 
принцип существования человека в куль-
туре требует времени на ее становление, 
что в свою очередь зависит от развитого 
умения и эффективных способов орга-
низации самостоятельной деятельности, 
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направленной на достижение требуемого 
результата. Личностная компонента, включен-
ная в понятие, ориентирована на человека как 
на сложную открытую динамическую систе-
му, способную к структурной и функциональ-
ной самоорганизации в культуре. Поскольку 
сензитивным возрастом для формирования 
способности к самоорганизации является под-
ростковый возраст, то очевидно, что важную 
роль в этом процессе играет образовательная 
организация, которая обладает существенным 
потенциалом для обеспечения совместной 
деятельности подростка и педагога, направ-
ленной на достижение оптимального уровня 
самоорганизации обучающегося путем созда-
ния благоприятных условий для реализации 
его внутренних ресурсов. 

В современных условиях реальное педа-
гогическое содействие становлению культу-
ры самоорганизации личности испытывает 
затруднение в связи с фокусированием вни-
мания педагогов на развитии самостоятель-
ной деятельности обучающегося, опуская 
при этом вопросы изучения эффективных 
способов самоорганизации, развития уме-
ний в организации собственной деятель-
ности, более раннего приобретения лично-
стью такого качества как организованность. 
Так, в соответствии с полученными эмпири-
ческими данными в ходе нашего исследова-
ния установлено, что педагоги связывают 
формирование способности к самооргани-
зации подростков 13–14 лет с осуществле-
нием контроля (взаимопроверка / совмест-
ная проверка / самоконтроль), организацией 
самостоятельной работы с информацией 
(поиск, анализ) и работой в парах/группах 
по желанию, предоставлением обучаю-
щимся заданий разных типов, подготовкой 
обучающимися сообщений и проектных 
работ. Ответы педагогов о возникающих 
профессиональных трудностях при фор-

1  Напр.: Заенутдинова Н. А. Формирование готовности к самоорганизации у студентов педаго-
гического колледжа в образовательном процессе: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Магнитогорск, 
2000; Князькова О. Н.  Формирование культуры самоорганизации студентов вуза: дис. ... канд. пед. 
наук. – Самара, 2015. – 239 с.; Шуткин С. Н. Педагогические условия воспитания основ самоорга-
низации личности на уроке физической культуры: дис. ... канд. пед. наук. – Липецк, 1999. – 192 с.

мировании умения самоорганизации обу-
чающихся позволяют сгруппировать их 
следующим образом. Так, часть педагогов, 
уверенных в своей профессиональной ком-
петентности, отрицает какие-либо затрудне-
ния, либо игнорирует данный вопрос. Часть 
педагогов связывает имеющиеся сложности 
с особенностью обучающихся, отмечает их 
рассеянность, рассредоточенность, отвлека-
емость, неусидчивость, леность, общитель-
ность, несоответствующее поведение об-
учающегося, отсутствие желания работать 
с кем-то в паре, отсутствие системы в подго-
товке домашней работы. Для третьей груп-
пы отвечающих принципиальна ориентация 
на ответственность семьи в этом процессе: 
отсутствие контроля со стороны родителей. 
Кроме того, в рейтинге основных трудно-
стей в работе с подростками 83 % педагогов 
отмечают недостаточный уровень сформи-
рованности способности к самоорганиза-
ции подростков, при этом 74 % подростков, 
участвовавших в опросе, считают себя орга-
низованными молодыми людьми [1]. Полу-
ченные данные актуализируют поиск и кон-
цептуализацию воспитания подростка как 
субъекта культуры, способного к самоорга-
низации, саморазвитию и самореализации.

Теоретический анализ отечественных 
источников по проблеме раннего становле-
ния культуры самоорганизации подростков 
показывает, что в педагогике сложились 
определенные предпосылки для реше-
ния выявленной проблемы. В диссертаци-
онных исследованиях активно обсуждают-
ся вопросы готовности к самоорганизации, 
культуры самоорганизации студентов, вос-
питания основ самоорганизации лично-
сти, самоорганизации в учебной деятель-
ности, выявлены взаимосвязь культуры 
и самоорганизации, воспитания и само-
организации1. Особенности цифровой 
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трансформации жизни общества затронули 
проблемы цифровой социализации и само-
организации растущего человека в циф-
ровой культуре [2]. Однако полученные 
данные требуют уточнения проблемы 
становления культуры самоорганизации 
подростка в процессе воспитания, опре-
деления возможностей педагогического 
управления данным процессом и привле-
чения к данному анализу теоретико-ме-
тодологических положений современной 
науки. 

В связи с этим цель статьи заключает-
ся в обосновании основных этапов станов-
ления культуры самоорганизации подрост-
ков в процессе их воспитания.

Методология исследования. Методо-
логическими основаниями исследования 
проблем самоорганизации в процессе вос-
питания определены культурологический 
(М. М. Бахтин, М. С. Каган, Ю. М. Лотман 
и др.), синергетический (В. И. Андреев, 
М. В. Богуславский, Н. Л. Селиванова 
и др.) и личностный (А. Г. Асмолов, 
Г. В. Коган, В. В. Сериков и др.) подходы. 
Их совокупность нацеливает на решение 
проблемы раннего становления культуры 
самоорганизации личности посредством 
понимания воспитания как «приобщён-
ности к определенному уровню обще-
ственной культуры» [3, с. 25] и «управле-
ния процессом развития личности через 
создание благоприятных для него условий 
(Х. Й. Лийметс, Л. И. Новикова)» [Цит. по: 
4, с. 5]. В определении границ педагогиче-
ских усилий по возможности управления 
субъектно направленного процесса эври-
стическим потенциалом обладает подход 
А. В. Мудрика в дифференциации воспи-
тания как относительно управляемого про-
цесса от социализации, в котором созда-
ются или не создаются «более или менее 
благоприятные условия и возможности  
для … его (человека. – прим. авт.) само-
строительства, самоосознания, самоопре-
деления, самореализации, самоутвержде-
ния» [5, с. 17].

Результаты исследования. Обсуж-
дение. Воспитание и самоорганизация 
личности имеют под собой общее ос-
нование – процесс становления лично-
сти в культуре. В центре современного 
процесса воспитания должна находиться 
личность, определяемая как субъект куль-
туры, способная в дальнейшем стать са-
моорганизующейся и саморазвивающейся 
личностью [6, с. 43]. Культурологический 
подход в своей основе предполагает пре-
доставление личности свободного доступа 
к культурным ценностям, эффективную 
социальную и культурную адаптацию, вос-
питание личности, способной к само-
развитию на основе базовых культурных 
ценностей. Синергетический подход к вос-
питанию личности как субъекта культуры 
предусматривает опору на ее «внутренние 
потребности в культурных формах жизни»  
[3, c. 16] и создание условий в образова-
тельной организации для ее самооргани-
зации и самореализации в целом. В соот-
ветствии с личностным подходом культура 
самоорганизации личности представляет 
собой совокупность сформированных ка-
честв и свойств (целеустремленность, ор-
ганизованность, субъектность и др.) лич-
ности как носителя культурных ценностей.

Через воспитание как целенаправленное 
педагогическое воздействие культура само-
организации личности приобретает функ-
ции регуляции и управления поведением 
человека, направленностью его интересов 
и ценностных ориентаций. Становление 
культуры самоорганизации личности как 
формы поведенческой рефлексии, осно-
ванной на совокупности индивидуальных 
качеств и способностей личности, обе-
спечивающих становление ее субъектной 
позиции по отношению к организации, 
управлению и контролю самостоятельной 
продуктивной деятельности для достиже-
ния собственных целей в гармонии с об-
щекультурными ценностями, является не-
линейным, непрерывным, динамическим 
процессом, характеризующимся стадиаль-
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ностью и уровневостью, между которыми 
не существует явных переходов. 

Теоретическое и эмпирическое исследо-
вание позволило нам определить стадиями 
(этапами) становления культуры самоорга-
низации личности инициацию, инкультура-
цию и преобразование.

Инициация, согласно Е. А. Александро- 
вой, рассматривается, прежде всего, 
как возможность оказывать педагогиче-
ское влияние в процессе воспитания на 
развитие способности к самоорганизации 
личности в целом [7, с. 55]. В таком случае 
процесс становления культуры самооргани-
зации личности предусматривает комплекс 
педагогических мер, обеспечивающих са-
мопознание и самоопределение личности, 
обучение ее способам самоорганизации, 
а также организацию действий педагогов 
по вовлечению личности в совместную дея-
тельность и выработке субъектной позиции, 
направленной на принятие самоорганиза-
ции как ценности и управление ею. Основ-
ной стратегической задачей в деятельности 
педагога на данном этапе может стать раз-
витие основ педагогического содействия, 
способствующего выстраиванию субъект-
субъектного взаимодействия и налажива-
нию обратной связи, обучение подростков 
эффективным способам самоорганиза-
ции, включение в педагогический процесс 
педагогических технологий (проблемного 
обучения, проектной деятельности, интел-
лектуально-игровой деятельности и др.), 
обеспечивающих развитие умений ставить 
цель в деятельности, планировать и орга-
низовывать деятельность, контролировать 
свои действия, анализировать полученные 
результаты, осуществлять рефлексию. Та-
ким образом, этап инициации позволяет 
привлечь внимание подростков к самопо-
знанию и умению самоорганизации, акту-
ализировать ценностно-смысловую сферу, 
определить возможности ближайшего раз-
вития личности и выработать собственный 
«проект» самоорганизации, понять свое 
место в культуре.

Второй этап становления культуры 
самоорганизации личности – этап ин-
культурации. Согласно М. Герсковица  
(Melvile J. Herskovits, 1948), под инкуль-
турацией понимается вхождение инди-
вида в пространство культуры своего на-
рода, где он усваивает существующие 
привычки, нормы и паттерны поведения [8].  
М. Мид считает инкультурацию реаль-
ным процессом научения в специфической 
культуре [Цит. по: 9, с. 137]. В педагогиче-
ском словаре инкультурация представлена 
с позиции освоения (не освоения) ребен-
ком элементов культуры через способы 
мышления и действия в социокультурном 
пространстве [10, с. 79]. В психолого-пе-
дагогическом исследовании О. В. Жуковой, 
инкультурация определена в качестве осо-
бого средства воспитания [11]. Опираясь на 
идею Н. Б. Крыловой о том, что инкульту-
рация – это «включение ребенка в культур-
ные практики, его вхождение в культурную 
деятельность» [3, с. 11], этап инкультура-
ции в нашем исследовании понимается как 
организация культурных практик в рам-
ках педагогического содействия развитию 
субъектности личности, постепенному 
освоению и обогащению ею культурного 
опыта с присвоением ценностно-смысло-
вых ориентиров, а также развитием твор-
ческой направленности личности. На этом 
этапе происходит развитие и проявление 
субъектности личности в культурной дея-
тельности, под влиянием которой проис-
ходит расширение ценностно-смыслового 
поля и трансляция личностью своих куль-
турных ценностей, а также развитие твор-
ческой компоненты деятельности. 

В стратегии деятельности педагога на 
этапе инкультурации возможны следую-
щие педагогические действия: организа-
ция воспитательной деятельности, реали-
зующей повседневные дела и конкретные 
мероприятия (классные часы, викторины, 
проведение культурных проектов, реа-
лизация детских культурных инициатив, 
общешкольных акций и др.); организа-
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ция внеурочной деятельности (культурные 
программы и практики, театральные фе-
стивали, творческие вечера, литературные 
гостиные и др.); организация игровой дея-
тельности (проведение интеллектуальных 
конкурсов, игровых проектов и др.). 

Погружение подростков в пространство 
культуры на этапе инкультурации реали-
зуется при определенных педагогических 
условиях, созданных педагогом (учителем, 
классным руководителем), являющимся 
субъектом педагогического процесса и вза-
имодействующим с субъектом культурной 
деятельности, при этом оказывающим на-
правленное воздействие на ценностно-смыс-
ловую сферу и субъектную позицию лич-
ности, интеллектуальное и деятельностное 
развитие подростка, выступающее в качестве 
основы для саморазвития и самоорганизации.

Таким образом, этап инкультурации рас-
сматривается нами как процесс и результат 
педагогической деятельности, формиру-
ющий у подростка индивидуальный опыт 
интериоризации ценностно-смысловых, 
нравственно-этических, предметных, оце-
ночных составляющих культурной дея-
тельности, результатом которой является 
сформированность способности личности 
к осуществлению собственной продуктив-
ной деятельности на высоком уровне само-
организации.

В основе определения третьего этапа 
становления культуры самоорганизации 
личности – этапа преобразования – лежит 
идея Т. А. Ромм о «высвечивании социаль-
ности в каждом виде деятельности и отно-
шений» [12, с. 91], где под социальностью 
подразумевается «уровень проявления че-
ловечности в человеке» [12, с. 92], а под со-
циализированностью – «степень усвоения 
и активного воспроизводства культуры» 
[12, с. 93].

Рассмотрев педагогическую сущность 
понятия «преобразование», нами установ-
лено, что это, прежде всего, «существен-
ное изменение» [13, c. 145], а точнее, са-
моизменение сущности, направленности 

и динамики личностного развития чело-
века. На этапе преобразования в процессе 
становления культуры самоорганизации 
личности важно создавать педагогические 
условия для такой организации сотруд-
ничества педагога и подростка, которая 
реально обеспечит проявление («высвечи-
вание») их субъектной позиции и субъект-
ного опыта через социальную, культурную 
и волевую составляющую каждого субъ-
екта деятельности. Для этого жизнедея-
тельность образовательной организации 
должна наполняться разнообразными со-
циальными практиками взаимодействия, 
разными видами совместной продуктивной 
деятельности, развития форм само- и со-
управления, внеурочной деятельности. 

Следует отметить, что в русле синергети-
ческого подхода личность определяется как 
открытая целостная система, предоставля-
ющая подростку возможность проявить не 
только «способность реагировать на возни-
кающие обстоятельства и адаптироваться 
к ним, но и способность порождать инно-
вационные, не наличествующие в социаль-
ном опыте, социальные образы, строить ли-
нию поведения в соответствии с природой 
инстинкта» [12, с. 91]. Стратегией деятель-
ности педагога на данном этапе становле-
ния культуры самоорганизации личности 
может стать включение в педагогический 
процесс интеллектуально-игровой деятель-
ности, способной «изменять мировосприя-
тие личности, ее социальность» [12, с. 102]. 
Интеллектуально-игровая деятельность 
понимается нами как специфическая фор-
ма деятельности с заданными условиями, 
направленная на развитие целого комплек-
са личностных качеств и способностей 
человека, включая активность, инициатив-
ность, социальность, субъектность и ор-
ганизованность. Обогащение социального 
опыта личности в игровой деятельности 
происходит за счет создания ситуации 
творчества и продуцирования мыследея-
тельности, осмысления подростком полу-
ченных результатов. Ценным в интеллек-
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туально-игровой деятельности является 
«процесс смыслопорождения, вырабатыва-
ния своего горизонта видения мира через 
соотнесение, перекрещивание различных 
позиций» [12, с. 104].

Таким образом, на этапе преобразования 
становления культуры самоорганизации 
подростков происходит целенаправленное 
самоизменение личности, вырабатывают-
ся и совершенствуются механизмы само-
развития и самоорганизации, постигаются 
культурные смыслы и ценности, проявляю-
щиеся в социальности личности.

Заключение. Культура самоорганизации 
личности преобразуется в течение всей жиз-
ни человека, накапливается в качестве куль-
турного и социального опыта. Подводя итог, 
отметим, что в проводимом нами иссле-
довании, во-первых, установлена потреб-
ность в культуре самоорганизации лично-
сти не только со стороны общества и самого 
подростка, но и со стороны педагогического 
сообщества в обосновании теоретических 
подходов эффективной профессиональной 
деятельности по становлению способности 
личности к осуществлению собственной 
продуктивной деятельности на высоком 

уровне самоорганизации. Во-вторых, куль-
тура самоорганизации личности как педаго-
гический феномен предполагает формиро-
вание и развитие у подростка совокупности 
качеств и способностей (организованности, 
субъектности и социальности), обеспечива-
ющей его самоорганизацию, а также спосо-
бов и механизмов саморазвития.

Культура самоорганизации личности как 
педагогическое понятие имеет многокомпо-
нентную структуру, состоящую из элемен-
тов, представляющих структуру личности, 
культуры и самоорганизации. Становление 
культуры самоорганизации выступает ди-
намическим, многоуровневым процессом, 
который включает стадии инициации, ин-
культурации и преобразования. Как резуль-
тат, данный процесс формирует в качестве 
субъекта культуры личность, способную 
стать самоорганизующейся и саморазви-
вающейся. В исследовании также установ-
лено, что эффективность интеллектуаль-
но-игровой деятельности в становлении 
культуры самоорганизации подростков 
обеспечивается педагогическим содействи-
ем проявлению активности и инициативно-
сти подростков в процессе воспитания. 
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