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определенную часть современной российской 
молодежи отличают рост самостоятельности, прак-
тичности, мобильности, ответственности за свою 
судьбу; повышение заинтересованности в получе-
нии качественного образования и профессиональ-
ной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоус-
тройство и карьеру; стремление к интеграции в меж-
дународное молодежное сообщество, в общемиро-
вые экономические, политические и гуманитарные 
процессы. в то же время, к сожалению, значитель-
ную часть современных молодых людей отличает 
низкий уровень интереса к событиям политической, 
экономической и культурной жизни, инфантилизм, 
подверженность влиянию криминальных и деструк-
тивных сообществ и  субкультур.  отметим так же 
рост молодежной инициативы асоциальной направ-
ленности (участие в криминальных группировках, 
неофашистских и других движениях).  

для определения уровня социальной инициа-
тивы учащейся молодежи мы использовали метод 

компьютерного анкетирования, включившего 1158  
респондентов в возрасте от 14 до 22 лет на базе  6 
субъектов рФ �2��. разработка диагностики была ос-
нована по четырем группам показателей, которые 
соотносятся с инициативной  социально-созида-
тельной  деятельностью: участие в исследовании 
социальных проблем, планировании программ и 
проектов их реализации; мотивационно-потребнос-
тная ориентация социальной деятельности; участие 
в социальных молодежных проектах; ответствен-
ность за реализацию проектов и программ. высокий 
уровень предполагал выбор ответов следующего ха-
рактера: всегда участвую в исследовании, разработ-
ке проектов и программ, могу предложить варианты 
решения  выявленных проблем, активно участвую в 
социальных молодежных проектах и осознаю уро-
вень ответственности за результаты деятельности. 
средний уровень предполагал выбор ответа «иногда, 
от случая к случаю проявляю инициативу» по тем 
же блокам вопросов. низкий - предполагал выбор 
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ответов, которые не предполагают проявление ини-
циативы и отсутствие интереса к решению соци-
альных проблем. данные опроса показали, что для  
молодого поколения характерен  широкий спектр 
инициатив в сфере возможного решения социаль-
ных проблем. высокий уровень социальной иници-
ативы по показателю участия в социальных проек-
тах характерен для 35%, низкий уровень –  для 46% 
респондентов. необходимыми условиями достиже-
ния успеха в жизни, респонденты отмечают:  про-
исхождение из семьи с достатком (79%);  наличие 
нужных знакомств (что довольно важно для 71% и 
не очень важно для 29%) и  хороших способностей 
(очень важно для всех опрошенных);  иметь обра-
зованных родителей (важно для 57%, но при этом 
не очень важно для 39%). признаками жизненного 
успеха являются: для 61% – состоявшаяся карьера; 
для 50% – возможность реализовать свои таланты 
и способности; «быть не хуже других» – для 43%, 
выделиться среди всех, иметь то, чего нет у других, 
и достичь материального благополучия – для14%. 
декларируют готовность своего участия  в социаль-
ных инициативах – 61% опрошенных, а остальные 
респонденты считают, что они не эффективными и 
не испытывают интереса к этому виду деятельнос-
ти. в целом большинство молодых людей имеют 
незначительный опыт позитивного решения соци-
альных проблем. ведущими мотивами инициатив-
ной деятельности молодежи являются личностные 
(«со мной будут мои друзья», «повышение моего 
авторитета», «получить удовольствие от того, что 
делаю», «у меня будет возможность раскрыть свой 
талант, получить материальное вознаграждение»). 
не чужды и коллективистские мотивы («быть по-
лезными людям», «улучшить экологическую обста-
новку в ближайшем социуме», «оказывать помощь 
старшим», «передать свой опыт другим»), а также 
престижные мотивы («приобрести социальный 
опыт», «расширить круг общения», «выработать ли-
дерские качества», «овладеть азами управления»). 
чаще всего молодые люди проявляют инициати-
ву по отношению к друзьям, к себе, к своей семье, 
пожилым людям, соседям. при проявлении инициа-
тивы молодые люди переживают радостные эмоции 
— чувство признательности тем, кто положительно 
оценивает инициативу; состояние радостного вол-
нения перед новым делом; чувство удовлетворе-
ния от самого процесса проявления инициативы; 
хорошее настроение от успешного результата своих 
действий. вместе с тем, молодые люди отмечают, 
что испытывают чувство опасения, неуверенности, 
тревоги, неудовлетворенности при неблагоприят-
ном завершении инициативных действий, а также 
страх и волнение о возможном провале начинаний. 
для  48% опрошенных  молодых людей  главным 
в жизни является «стать богатым и материально-
независимым человеком». утверждение «деньги 
правят миром» прочно вошло в сознание молодых 
людей.  в новой системе общественных отношений 
и ценностей, складывающихся в россии, на первый 
план выходят не нравственно-духовные принципы, 
а материально-экономические – ценность богатства, 
материального благополучия, главным в жизни яв-
ляется «стать богатым и материально независимым 

человеком». Формирование сознания у молодого 
человека, базирующегося на материальных цен-
ностях, чревато превращением его в бездуховное, 
жестокое существо. в целом большинство молодых 
людей имеют незначительный опыт самостоятель-
ного позитивного решения социальных проблем. 
большинство респондентов считает, что социаль-
ные проблемы должны решать специалисты, госу-
дарство, правительство. наблюдается тенденция 
ухода молодежи от проблемных ситуаций, к разви-
тию адаптивно-инфантильной личности.  возникла 
необходимость формирования у молодежи навыков 
самостоятельного решения своих проблем, форми-
рования социальной ответственности как опреде-
ленной модели жизнедеятельности, отражающей 
инициативную позицию в решении собственных 
проблем, преодолении инфантилизма, так и в разви-
тии общества. результаты исследования позволяют 
полагать, что с социально-педагогических позиций,  
эффективный путь формирования социальной ини-
циативности должен идти через индивидуализацию, 
личностное восприятие ими социальных проблем, 
которые могут разрешаться с их личным участием. 
Это возможно при реализации программ и  проектов 
различного уровня, вида и масштаба, в ходе которых 
молодежь включается  в  социальную практику. 

нами разработаны следующие критерии и по-
казатели сформированности  социально-инициатив-
ной и ответственной личности:

- ценностно-мотивационный – потребность в 
проявлении инициативы и ее реализации в социаль-
но-значимой деятельности; проявление субъектной 
позиции как средства достижения активной жизнен-
ной позиции, ответственность за достижение опре-
деленных результатов  в деятельности;

- эмоционально-волевой – способность к ав-
тономному поведению, волевая саморегуляция по-
ведения, самостоятельный выбор деятельности;

- поведенческий – опыт выстраивания много-
образия отношений в социуме жизнедеятельности, 
уровень развития коммуникативных, организаторс-
ких способностей, наличие определенных умений и 
навыков участия в социоориентированных акциях, 
проектах;

- рефлексивный – рефлексия осуществляе-
мой деятельности, на основе анализа проведенных 
дел, акций, поведения других людей, осмысления 
собственной инициативы и уровня ответственности 
за ее результат;

- коммуникативно-деятельностный – степень 
проявления социальной  инициативы как деятель-
ности социально-значимой, в которой проявляется 
характеристика внутренней готовности к проявле-
нию и осуществлению инициативы и ответствен-
ности за ее результаты.

инициативная и ответственная позиция моло-
дых людей за все происходящее вокруг них в семье, 
в открытом социуме и в определении своего места 
в жизни, в обществе – необходимая и важнейшая 
составляющая эффективного механизма реализации  
успешной (позитивной) социализации в обществе. 
инициативность свойственна личности  заинте-
ресованной, увлеченной делом, свободной в своих 
решениях и поступках. в основе инициативности 
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– взаимосвязанный личностный и социально-значи-
мый интерес. ценность социальной  инициативнос-
ти, как делового качества личности, определяется ее 
направленностью, целью, социальной значимостью 
задач, на решение которых она направлена. чем со-
циально значимее те задачи, на решение которых 
направлена инициатива, тем выше и значимее сама 
инициативность. в формировании инициативной и 
ответственной личности такой направленности  ог-
ромную роль играет развитие мотивационно-пот-
ребностной ориентации личности. ценностные 
ориентации – это устойчивые инвариативные «еди-
ницы» сознания личности  – основные его идеи, 
понятия, «ценностные блоки», выражающие суть 
нравственного смысла бытия человека. ценностные 
ориентации выступают в качестве основного ком-
понента в системе диспозиций личности, ведущего 
механизма общесоциальной регуляции поведения 
личности, ее приобщения к ценностям  обществен-
ного сознания и культуры.

ценность является одним из ключевых нравс-
твенно ориентированных понятий, воплощающих в 
себе совокупность значимых нравственных общече-
ловеческих категорий, выступающих в качестве эта-
лона должного. социологи выделяют деятельност-
ный аспект  этого феномена, характеризуя его как 
состояние готовности личности к определенному 
способу действия, выражающееся в ее ориентации 
на те или иные ценности материальной и духовной 
культуры. ценностные ориентации отражаются в 
нравственных идеалах, которые являются высшим 
проявлением целевой детерминации деятельности 
личности. идеалы представляют собой предельные 
цели, высшие ценности мировоззренческих систем 
на определенном этапе развития общества. в иде-
алах зафиксирована позиция должного, с которой 
оценивается существующее, определяются тенден-
ции будущего в настоящем. в сфере идеалов реша-
ется нравственная проблема, проблема гармонии со-
циального и личного.  нравственные идеалы явля-
ются высшими критериями мотивационно-ценност-
ного отношения личности, которое характеризуется 
осознанием личностью ответственности  перед об-
ществом. Мотивационно-ценностное отношение ха-
рактеризует социальную направленность личности 
в том случае если она, являясь субъектом деятель-
ности, реализует в ней готовность принимать на 
себя ответственность за других, за будущее страны 
и преобразовывать себя как гуманную личность.

практическое решение задач формирования 
ценностно-целевой направленности развития мо-
лодежных инициатив связано с воспитанием как со-
циально-организованным процессом интериориза-
ции общечеловеческих ценностей. чтобы ценность 
побуждала к инициативной социально-значимой 
деятельности, недостаточно, чтобы личность ясно 
ее осознавала. ценность приобретает побудитель-
ную силу мотива социально-значимой деятельности 
тогда, когда она интериоризована, когда человек мо-
жет четко формулировать цели своей деятельности, 
находить средства их реализации. та или иная цен-
ность становится объектом потребности человека в 
том случае, если осуществляется целенаправленная 
деятельность по организации, отбору объектов и со-

зданию условий, которые вызывают необходимость 
ее осознания и оценки личностью. интериоризация 
ведет к превращению общечеловеческих ценнос-
тей  в высшие психические функции личности. л.с. 
выготский �3�� считал, что всякая функция в куль-
турном развитии личности появляется на «сцене» 
дважды: сначала как категория интерпсихическая 
в социальном плане между людьми, затем как ин-
трапсихическая в психологическом плане внутри 
личности. при этом интериоризация осуществля-
ется в единстве  с зкстериоризацией – творческим 
изменением среды путем создания новых объектов. 
с помощью последней реализуются потребности 
созидания, оставляющие основу мотивационно-
ценностного отношения личности. восприятие и 
интериоризация личностью, перевод во «внутрен-
ний план» общечеловеческих ценностей и выработ-
ка собственных ценностей невозможны только на 
уровне сознания. в этом процессе активную роль 
играют эмоции. интериоризация общечеловеческих 
ценностей требует учета единства когнитивного и 
чувственного рационального и практического, со-
циального и индивидуального в личности. е.н. ши-
янов и и.б. котова выделяют два способа органи-
зации воспитания как целенаправленного процесса 
итериоризации общечеловеческих ценностей.  пер-
вый заключается в том, что стихийно сложившиеся  
и специально организованные условия воспитания 
избирательно актуализируют отдельные ситуатив-
ные побуждения, которые при систематической ак-
туализации постепенно упрочиваются и переходят в 
более устойчивые мотивационные образования. та-
кой способ организации процесса интериоризации 
общечеловеческих ценностей основывается на уси-
лении тех побуждений, которые по своему содержа-
нию выступают в качестве исходного момента. Это 
предполагает стимулирование деятельности в про-
цессе  основного изменения внешних условий вос-
питания. второй способ организации воспитания с 
целью интериоризации общечеловеческих ценнос-
тей состоит в усвоении личностью предъявляемых 
ей  в «готовом виде» побуждений, целей, идеалов, 
которые должны у нее сформироваться и которые 
сам человек должен постепенно превратить внешне 
воспринимаемые во внутренне принятые и реально 
действующие. в этом случае требуется объяснение 
смысла формируемых  побуждений, их соотнесение 
с другими. Это облегчает внутреннюю смысловую 
работу и избавляет от стихийного поиска, связанно-
го  нередко с множеством ошибок. данный способ 
опирается на содержательно-смысловую переработ-
ку действующей системы мотивов. он предполагает 
ее стимулирование изменением внутриличностной 
«среды» через сознательно волевую работу по пере-
осмыслению своего отношения к действительнос-
ти. далее исследователи отмечают, что полноценная 
организация воспитания как процесса  интериори-
зации общечеловеческих ценностей требует исполь-
зования как первого, так и второго способов. Это 
связано с тем, что оба они содержат  в себе досто-
инства и недостатки. недостаточность первого спо-
соба состоит в том, что, даже организуя воспитание 
в соответствии с теми или иными психолого-педаго-
гическими условиями, нельзя быть уверенным, что 
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сформируются именно требуемые по содержанию 
побуждения. поэтому его необходимо дополнить 
вторым способом, согласно которому к личности 
предъявляются требования, нормы поведения и  
идеалы, имеющие социальную ценность, объясняет-
ся их смысл и необходимость �5��.

педагогически плодотворным можно признать 
лишь то усвоение общечеловеческих ценностей, ко-
торое связывает их с жизнью личности для нее са-
мой. в этом превращении извне приходящего мате-
риала во внутренне обусловленные силы и заключа-
ется задача воспитания. Этот процесс «интоцепции», 
как его называл в.штерн, вводит в состав личности, 
во внутреннюю систему ее движений и сил то, что 
приходит к ней извне. сфера ценностей не создается 
личностью, а ее создает и питает.

Формирование ценностно-целевой  направлен-
ности развития молодежных инициатив в соответс-
твии с социальным заказом личности и общества, на 
наш взгляд, предполагает необходимость создания 
условий для развития высшего уровня мотиваци-
онно-ценностного отношения к социально созида-
тельной деятельности, включающей разнообразные 
по форме дела. социальные акции, добровольческое 
движение; организация концертов, конкурсов, праз-
дников для пожилых людей, детей-инвалидов в со-
циальных приютах; культурно-массовые дела (спор-
тивные соревнования между дворовыми командами, 
семейные праздники); социальные проекты –  фор-
мы социально направленной деятельности, позволя-
ющие активизировать субъектную позицию молодо-
го человека, развить социально приемлемые навыки 
взаимодействия, организаторские способности.

усвоение растущей личностью внешне задан-
ных норм поведения и преобразование их во внут-
ренние регуляторы ее деятельности составляют суть 
процесса формирования социально ответственной и 
инициативной личности.

процесс этот длительный во времени. на раз-
ных этапах онтогенетического развития индивида 
этот процесс неравномерен по глубине и степени 
интенсивности, неодинаков он и по содержанию об-
разующихся личностных качеств, входящих в струк-
туру формирующейся ответственности. каждый 
возрастной этап играет свою специфическую роль в 
наращивании общественного потенциала растущей 
личности, он может рассматриваться как определен-
ная ступень в последовательном доведении этого 
потенциала до уровня, которому соответствует со-
циально ответственная  и инициативная личность.

в аспекте морали инициатива рассматривает-
ся как намеренное принятие личностью более высо-
кой степени ответственности за свою деятельность 
и ее результативность. самоотверженный поступок, 
подвиг, почин, личный пример — таковы некоторые 
конкретные формы проявления инициативы как 
нравственного явления. в данном аспекте иници-
атива соотносится с обязанностями. обязанность 
выражает необходимость выполнения субъектом 
определенных требований государства и общества.

инициатива - это сохранение личностью твор-
ческой или авторской (в отличие от исполнитель-
ской) позиции в процессе социально-созидательной 
деятельности. проявление инициативы предполага-
ет способность человека оценивать свое поведение 
и поступки социально-ценностными критериями.

социально-значимая инициатива сочетается 
с моральным потенциалом личности, через такую 
инициативу объективируются в социально-значи-
мой деятельности сущностные силы личности, ее 
поступки и действия. инициативная  личность ут-
верждает себя в качестве активного субъекта жиз-
недеятельности. создаются  возможности для раз-
вития и реализации способностей личности, роста 
нравственного потенциала при совпадении  интере-
сов личной  инициативы с  интересами государства 
и общества  инициатива обладает  еще и признаком 
добровольности. нравственный поступок, с одной 
стороны, ориентирован на всеобщие интересы, име-
ет неэгоистическую природу, утверждает ценность 
человеческой личности, а с другой - предполагает 
и стимулирует добровольный, индивидуально от-
ветственный, осознанно-самостоятельный характер 
принимаемых решений и действий. доброволь-
ность имеет место тогда, когда нравственные нор-
мы, требования, идеалы превращаются во внутрен-
ние убеждения.

Мы считаем, что социальные инициативы 
являются одним из  основных механизмов форми-
рования социальной ответственности учащейся 
молодежи, уровнем жизнедеятельности, способом 
проявления своей индивидуальности в рамках соци-
альной действительности, а ведущими критериями 
инициативной личности являются: включенность в 
социально-созидательную деятельность, интерес 
к проявлению инициативы, способность выдвигать 
идеи, обеспечивать их реализацию, уровень ответс-
твенности.
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