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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальной части 
исследования по формированию гражданственности казачьей молодежи, 
которое успешно протекает в специально организованной социально-педа-
гогической среде общественного объединения казачьей молодежи. Пред-
мет исследования - организационно-методическое обеспечение формиро-
вания гражданственности казачьей молодежи в условиях взаимодействия 
общественных объединений и воинских частей. Цель исследования состоит в 
разработке теоретических оснований и организационно-методического обе-
спечения формирования гражданственности казачьей молодежи в условиях 
взаимодействия общественных объединений и воинских частей.
Структуру социально-педагогической среды общественного объединения 
образуют взаимоотношения участников молодежного общественного объ-
единения, как показателя смешанной группы факторов, влияющих на про-
дуктивность совместной деятельности. Интегральным показателем граж-
данственности казачьей молодежи является сформированность групповых 
норм деятельности и общения участников общественного объединения в 
процессе совместной деятельности.
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Summary: The article presents the results of the experimental part of 
the study on the formation of citizenship of the Cossack youth, which 
successfully takes place in a specially organized socio-pedagogical 
environment of the public Association of Cossack youth. The subject 
of the research is organizational and methodological support for the 
formation of citizenship of the Cossack youth in the conditions of 
interaction between public associations and military units. The purpose 
of the research is to develop theoretical foundations and organizational 
and methodological support for the formation of citizenship of Cossack 
youth in the conditions of interaction between public associations and 
military units. 
The structure of the social and pedagogical environment of a public 
Association is formed by the relationships of participants of a youth 
public Association, as an indicator of a mixed group of factors that affect 
the productivity of joint activities. An integral indicator of the citizenship 
of the Cossack youth is the formation of group norms of activity and 
communication of members of a public Association in the process of joint 
activities.
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На современном этапе развития российского обще-
ства проблема формирования гражданственности 
молодежи, как социально значимого личностного 

качества, является актуальной, на фоне активно идущих 
процессов формирования гражданского общества.

В последние десятилетия гражданская активность 
казачьей молодежи в различных сферах социальной де-
ятельности все более возрастает, в том числе и в каза-
чьем движении.

Рассмотрение психолого-педагогических особен-
ностей формирования гражданственности казачьей 

молодежи связано с менталитетом, который характери-
зует сущностные черты поколений, передающиеся по 
наследству и становятся функциональными и подвиж-
ными. 

Молодые казаки, внося в свою жизнь приметы совре-
менности, бережно хранят традиции, передаваемые им 
старшим поколением и влияющим на самосознание мо-
лодого поколения. 

Становление мировоззренческих, ценностно-смыс-
ловых основ молодого человека казачьей культуры, 
обладающего индивидуальным набором личностных 
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качеств, порождающего и воспринимающего смыслы 
жизни в контексте социокультурного развития, способ-
ного действовать в соответствии с этими смыслами, – 
является главной целью педагогики казачества как лич-
ностно-ориентированного воспитания.

Известно, что в менталитете казака формировалось 
чувство коллективизма, представления, побуждения, 
комплексы, начала которых в историческом времени 
возникновения и существования, связаны с казачьей 
общиной, продемонстрировавшей свою жизнеспособ-
ность и возрождающейся сегодня.

Деятельность современных общественных объ-
единений казачьей молодежи по формированию 
гражданственности, осуществляется в двух основных 
направлениях: социально-патриотическом и военно-па-
триотическом. 

Результативность процесса формирования граждан-
ственности казачьей молодежи в решающей степени 
определяется вариативностью содержания социально-
педагогической среды рассматриваемого неформаль-
ного общественного объединения.

Как научное понятие, «среда» относилось к матери-
альным средам, в которых происходили физические 
взаимодействия. С развитием системного подхода, 
представление о среде стали связывать с системными 
явлениями. 

В философии рассматривают понятие «среда» как 
«место обитания и производственной деятельности че-
ловечества; сложной системы, включающей разнообраз-
ные взаимосвязи предметного и личностного характе-
ра» [7]. 

В социологии рассматривается понятие «социальная 
среда», которое понимается как «окружающие человека 
материальные и духовные условия его существования и 
деятельности; объективная реальность, существующая 
по законам общественного развития», являясь при этом 
не просто социальной данностью, а сложной системой, 
охватывающей микро и макросреды, которые организу-
ет сам человек [6].

В рамках психолого-педагогических исследований, 
среда рассматривается как система взаимодействия и 
воздействия на формирование личности и понимается 
как «субъективно пережитая человеком объективная 
реальность, то есть только то, с чем он вступает во вза-
имодействие в жизни, к чему он как-то относится и что 
оказывает на него влияние» [1]. 

Взаимоотношение среды и личности можно охарак-
теризовать как двусторонний процесс взаимовлияния 
друг на друга: под влиянием среды меняется индивид, 

вместе с тем его деятельность преобразует среду. 

Интересным с точки зрения исследования, является 
понятие среды, как некоего окружения человека, кото-
рое обозначает ближайшие к нему составляющие среды 
(предметы, люди, явления и др.) и влияющих на его по-
ведение и деятельность [10]. 

По этому поводу Л.И. Божович утверждает, что «среда 
не может быть понята безотносительно к какому-нибудь 
субъекту. Обязательно предполагаются встречные про-
цессы: взаимодействие, активность, осознание своей 
деятельности человеком» [3].

Следовательно, среда является источником форми-
рования личности, поскольку заложенные в ней соци-
альные нормы, благодаря созданным условиям, пере-
ходят в индивидуальные личностные проявления и 
качества.

Социально-педагогическая среда общественного 
объединения может рассматриваться в качестве систе-
мы специально созданных условий, обеспечивающих 
совместную деятельность и общение его участников [4].

Согласно личностно-деятельностного подхода, ко-
торый использует В.А. Ясвин для определения социаль-
но-педагогической среды, она представляет определен-
ную совокупность условий и возможностей, создающих 
предпосылки для личностного развития и саморазвития 
индивида [12].

Существенное дополнение к пониманию сущности 
социально-педагогической среды делает В.С. Тарасов, 
который акцентирует внимание на специально органи-
зовываемых психолого-педагогических условиях, взаи-
модействия с которыми способствует становлению лич-
ности [8]. 

С точки зрения социологии, под социально-педагоги-
ческой средой общественного объединения понимается 
социальное пространство, в котором гармонично дей-
ствуют разнообразные социальные институты воспита-
ния, воздействующие друг на друга. В центре данного 
социального пространства находится субъект социали-
зации, который усваивает нормы и правила созданного 
пространства, благодаря естественному погружению в 
эту среду. 

Несмотря на различные толкования понятия соци-
ально-педагогической среды, общим является представ-
ление о среде, как о системе средств и способов форми-
рования и развития личности. 

Основной целью организации социально-педаго-
гической среды общественного объединения является 
создание системы условий и отношений вокруг субъекта 
социализации, содержащиеся в социальном и простран-
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ственном окружении, способствующие совершенство-
ванию, закреплению и обогащению его социального 
опыта гражданственности.

При проектировании социально-педагогической 
среды формирования гражданственности обществен-
ная деятельность участников общественного объеди-
нения организовывается таким образом, чтобы она спо-
собствовала актуализации и проявлению разных видов 
гражданской активности молодежи. 

Вместе с тем, при построении социально-педагогиче-
ской среды упор делается не на формирование какого-
то одного вида активности, а на организацию времен-
ного сочетания источников нравственной активности, 
наличие которых было отмечено во взаимодействии с 
каждым социальным институтом.

Важная роль в создании условий социально-педаго-
гической среды для формирования гражданственности 
казачьей молодежи играют взрослые участники обще-
ственного объединения – это, в первую очередь, педа-
гоги-организаторы, которые целенаправленно создают 
социально-педагогические условия, способствующие 
формированию гражданственности. 

В обязанности педагогов-организаторов входит на-
лаживание контактов с иными социальными институ-
тами, разработка направлений взаимодействия участ-
ников общественного объединения с внешней средой, 
отслеживание результативности социально-педагогиче-
ских воздействий на молодежь, анализ и преобразова-
ние этих воздействий. 

Структуру социально-педагогической среды обще-
ственного объединения образуют взаимоотношения 
участников молодежного общественного объединения, 
как показателя смешанной группы факторов, влияющих 
на продуктивность совместной деятельности. 

Исследовать характер взаимоотношений в обще-
ственном объединении и принять меры по их оптимиза-
ции позволяет социометрический метод, основу которо-
го составляет социометрический опрос. 

Для анализа межличностных взаимоотношений 
участников молодежного общественного объединения, 
непосредственно влияющих на уровень эффективности 
совместной деятельности, были проведены социоме-
трические измерения групповой сплоченности:

 — исходное состояние;
 — текущее состояние;
 — итоговое состояние.

Социометрические измерения групповой сплочен-
ности включали:

 —  выбор социометрического критерия: «К какому из 

участников группы Вы обращаетесь чаще (реже) 
всего?»

 —  построение социометрической матрицы; 
 —  вычисление социометрических индексов; 
 —  интерпретация результатов и корректирующее 
воздействие.

Индекс психологической сплоченности группы 
(ИПСГ) – определяет степень ее группового единства[9]:

    (1)

Где  ΣK++ – сумма взаимных положительных выборов 
в группе; 

N – число испытуемых.

Интерпретировать результаты социометрических 
измерений можно таким образом: группа участников 
совместной деятельности, в которую вошли мотивиро-
ванные на групповую работу участники, достаточно бы-
стро сформировало ядро из 4-5 человек и приступила к 
работе. 

В процессе совместной деятельности в нее были во-
влечены практически все члены группы. 

Изучение опыта применения социометрических из-
мерений, показывает, что вычисление индекса социоме-
трического статуса (ИСТ) – определяет положение участ-
ника общественного объединения по определенному 
социометрическому критерию, позволяет интерпрети-
ровать этот результат, как показатель степени активно-
сти участников группы совместной деятельности.

     (2)

Коэффициент групповой работы каждого участника 
группы совместной деятельности определяется с ис-
пользованием табл. 1.

Таблица 1 - Коэффициенты групповой работы

Кол-во 
выборов

исходное текущее итоговое

Э К Э К Э К

1. 0,07 0,04 0,13 0,07 0,20 0,18

2. 0,07 0,04 0,26 0,14 0,40 0,36

3. 0,14 0,08 0,39 0,21 0,60 0,54

4. 0,21 0,12 0,52 0,28 0,80 0,72

5. 0,28 0,16 0,65 0,35 1,00 0,90

6. 0,35 0,20 0,78 0,42 1,20 1,08

7. 0,42 0,24 0,91 0,49 1,40 1,26

8. 0,49 0,28 1,04 0,56 1,60 1,44

9. 0,56 0,32 1,17 0,63 1,80 1,62

10. 0,63 0,36 1,30 0,70 2,00 1,80
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Анализ табличных коэффициентов подтверждает вы-
вод, сделанный на основе динамики изменения индекса 
групповой сплоченности в процессе совместной дея-
тельности.

В результате статистического анализа установлено, 
что коэффициент взаимных социометрических выборов 
участников группы постепенно уменьшается в ходе со-
вместной деятельности. Это означает, что вместо обще-
ния по интересам появляется личностная направлен-
ность продуктивной деятельности. 

Таким образом, эмпирические данные позволяют 
прийти к выводу о том, что динамика в сторону умень-
шения социометрического статуса участников группы 
совместной деятельности связана со смещением инте-
реса от межличностного общения к взаимному интересу 
в совместной деятельности.

Референтометрическая процедура социометриче-
ского метода предполагает набор суждений всех участ-
ников группы совместной деятельности группы по пово-
ду значимого для них объекта. 

Результаты показали, что в начале эксперимента 
группа находится в периоде своего становления, о чем 
свидетельствует большое количество участников, нахо-
дящихся в позиции среднестатусных. 

В то же время, в конце эксперимента отчетливо про-
слеживается дифференциация группы относительно ре-
ферентной предпочтительности. 

Определение групповой структуры представляет со-
бой ранжирование участников групп по признаку «сте-
пень влияния в группе». 

Сравнивая результаты социометрии определения 
групповой структуры, выявляются статусные уровни 
внутри группы, которые позволяют в дальнейшем опре-
делить зависимость значимости поведенческих норм от 
статуса каждого участника общественного объедине-
ния. 

Интегральным показателем гражданственности яв-
ляется сформированность групповых норм деятельно-
сти и общения участников общественного объединения 
в процессе совместной деятельности.

Для определения выраженности межличностного 
общения в процессе совместной деятельности выявля-
ются нормы поведения участников общественного объ-
единения в групповой деятельности и общении. 

При этом, интерес представляет, во-первых, как 
участники общественного объединения следуют в сво-

ем поведении нормам, а, во-вторых, степень принятия 
этих норм, как необходимого условия проявления граж-
данственности.

В процессе формирования гражданственности из-
меняется отношение участников общественного объ-
единения к совместной деятельности, что показывает 
увеличение роли поведенческих норм в организации 
совместной деятельности. В процессе интериоризации 
норм и правил поведения, они выступают не как зада-
ваемые извне предписания, а как собственная значимая 
система представлений участников общественного объ-
единения. Оказывают решающее влияние на становле-
ние мировоззрения молодежи [11]. 

В тоже время, формирование мировоззренческих и 
поведенческих качеств личности обеспечивает воспита-
ние эмоционально-ценностного отношения людей друг 
к другу, к деятельности, в которую они вовлечены, а так-
же убеждений и идеалов [5].

Представления участников общественного объеди-
нения о себе, являющиеся их рефлексивными ориенти-
рами, входящими в систему поведенческих норм дея-
тельности и общения можно классифицировать по трем 
категориям: поведенческая норма; самооценка; внеш-
нее поведение. 

Далее, по количеству ответов, распределенных по 
каждой категории, проведен однофакторный дисперси-
онный анализ результатов определения выраженности 
межличностного общения, кластерный анализ и подсчи-
тан коэффициент корреляции (табл.2, рис.1). 

Таблица 2 – Средний ранг по категориям 

Категория Срезы ∆

1 2 3 

Поведенческая норма 29,9 28,1 44,6 +14,7

Внешнее поведение 17,5 20,8 21,5 +4,0

Самооценка 67,7 44,9 55,3 -12,4

Рис. 1. Средний ранг по категориям
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Наиболее значимой оказалась динамика развития 
поведенческих норм, которые, исходя из статистических 
данных, увеличиваются в процессе формирования граж-
данственности (∆=14,7).

Проверка достоверности различий уровня значи-
мости поведенческих норм участников общественного 
объединения, проводилась по критерию Краскела-Уол-
леса. 

В категорию «Внешнее поведение» вошли ответы, 
которые характеризуют внешние проявления образа 
состоявшейся личности. 

Таким образом, можно утверждать, что прослежива-
ется тенденция возрастания значимости своего внеш-
него образа для участников общественного объедине-
ния.

Категория «Самооценка» включала оценочные суж-
дения самих участников общественного объединения, 
характеризуя себя. При этом суждения носили эмоцио-
нально-личностный характер самооценки.

Такие высокие начальные показатели самооценки, 
по всей видимости, связаны с недостаточной рефлек-
сивностью, свойственной молодежи. Благодаря реф-
лексии происходит активное развитие самосознания. В 
процессе формирования гражданственности динамич-
но развивается способность к самосознания и более 
глубокому пониманию своего Я-образа. 

Для исследования выраженности поведения в про-
цессе совместной деятельности использовался метод 
наблюдения за участниками общественного объеди-
нения в различных ситуациях, в том числе специально 
сконструированных [2]. 

Внешнее поведение рассматривается как одна из 
структур групповых норм деятельности. При этом, в 
процессе совместной деятельности, участниками об-
щественного объединения осваиваются новые нормы, 
которые начинают определять их внешнее поведение. 

Для исследования роли поведенческих норм в 
межличностном общении участникам общественно-
го объединения предлагался ряд ситуаций, в которых 
нарушены нормы социального поведения, а варианты 
решения включают, как нормативные, так и ненорма-
тивные способы выхода из данных ситуаций. При этом 
предполагается, что тот способ, который выберет боль-
шинство участников общественного объединения, и 
будет являться основным правилом поведения, приня-
того в социально-педагогической среде данного обще-
ственного объединения. 

При анализе результатов исследования исполь-
зуется коэффициент нормативности, показывающий 
установку участников общественного объединения на 
соблюдение норм и правил поведения и общения. При 
этом, нормативность, во-первых, обеспечивает пред-
сказуемость совместной деятельности, во-вторых, сле-
дование правилам, обеспечивает стабильность на пути 
развития организации. 

Установлено, что в процессе совместной деятельно-
сти участников общественного объединения уменьша-
ется коэффициент нормативности, то есть их желание 
следовать только установленным нормам и правилам. 
Складывающиеся новообразования личности, отвеча-
ющие потребностям развития организации и собствен-
ной потребности индивида, вынуждают его действовать 
инновационно в интересах совместной деятельности. 

Рассмотренная выше модель социально-педагогиче-
ской среды общественного объединения развивалась 
по трем основным направлениям, соответствующим 
трем компонентам формирования гражданственности 
участников общественного объединения: 

 — социально-нормативному (освоение поведенче-
ских норм); 

 — индивидуально-смысловому (саморазвитие);
 — ценностно-деятельностному (личностное само-
определение).

Целью использования социально-нормативных 
методов деятельности общественного объединения 
является развитие у молодежи социально значимых 
мотивов поведения (гражданской позиции); активиза-
ция стремления осуществлять общественно полезную 
деятельность; развитие социального интеллекта, спо-
собности к продуктивному межличностному взаимо-
действию и сотрудничеству.

Система социально-нормативных методов деятель-
ности общественного объединения включала в себя: 
проведение тематических круглых столов по наиболее 
актуальным проблемам; систематическое проведение 
акций; проведение дискуссий; периодическое прове-
дение социометрических и психометрических измере-
ний межличностного взаимодействия и общения с по-
следующим обсуждением полученных результатов.

Целями использования индивидуально-смысловых 
методов является повышение осознанности участни-
ков общественного объединения относительно лич-
ностных планов, формирование личностной рефлек-
сии; повышения уровня самосознания личности.

Комплекс индивидуально-смысловых методов де-
ятельности общественного объединения включает в 
себя: проведение тренинга по активизации личност-
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ного самоопределения; проведение деловых и роле-
вых игр; разработка и реализация творческих проектов, 
участие в конкурсах художественной самодеятельности; 
организация и проведение спортивных мероприятий и 
др. 

Целями ценностно-деятельностных методов деятель-
ности общественного объединения выступают: разви-
тие у молодежи стремления к творческой, познаватель-

ной, научно-методической деятельности; обеспечение 
поддерживающей помощи в совместной деятельности; 
развитие осознанности своих социальных и личностных 
ценностей.

Анализ полученных результатов показал рост компо-
нентов гражданственности участников общественного 
объединения.
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