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воспитательное пространство  
территориального образовательного 
КомплеКса: возможности  
граждансКого становления учащихся*

В. СИГ унОВ

1. Территориальные образовательные 
комплексы — форма образователь-

но-воспитательных кластеров, решающих 
задачи развития непрерывного, социализи-
рующего образования, социальной и про-
фессиональной адаптации детей и подрост-
ков, их подготовки к функционированию в 
условиях изменяющихся критериев оценки 
социальной успешности и профессиональ-
ной компетентности личности.

Критерии успешности — важнейшая 
социально-психологическая оценочная 
категория, служащая ориентиром для лично-
сти в процессе её социализации, определяю-
щая уровень самооценки и подтверждения в 
собственных глазах и в представлении обще-
ства социальной состоятельности субъекта. 
Они (критерии успешности) формируются 
под влиянием социума и привитых, в процес-
се воспитания, духовно-нравственных ори-
ентиров.

2. Мы можем условно определить три 
основных типа воспитательного простран-
ства (ВП): формальное, формализованное 
и неформальное. Эти типы ВП обладают 
определёнными характерными чертами.

Формальное воспитательное простран-
ство формируется на базе государственных 
образовательных и обучающих организаций 

всех предусмотренных законодательством 
форм, типов и видов.

Оно возникает по инициативе либо с раз-
решения государственных органов, для него 
характерно государственное правовое регу-
лирование всех сфер воспитательной дея-
тельности. Итоги деятельности юридически 
оформляются документами государственно-
го образца.

Следует отметить, что, наряду с реализа-
цией управленческой инициативы по созда-
нию формального ВП, серьёзное влияние на 
процесс его формирования и тем более 
функционирования может оказывать творче-
ская инициатива субъектов образователь-
но-воспитательного пространства в лице 
педагогического коллектива, администра-
тивных работников, а также детей, включён-
ных в это пространство, их родителей, пред-
ставителей общественных и государствен-
ных институций.

3. Формализованное воспитательное про-
странство формируется на базе обществен-
ных, негосударственных структур, структур 
на принципах государственно-частного пар-
тнёрства. Возникает как по инициативе офи-
циальных органов, так и по частной инициа-
тиве, инициативе негосударственных струк-
тур.

* Тезисы выступления на Межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание граж-
данина россии: модели, технологии, методики» (г. Тула; 22 октября 2015 года).
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Воспитательная деятельность в нём регла-
ментируется с опорой на нормативные акты 
в сфере образования и воспитания и имеет 
тенденцию к поощрению различного рода 
инициатив как в отношении субъектов вос-
питания, так и в отношении воспитуемых.

Итоги деятельности оформляются либо 
негосударственными документами, либо 
иными формами констатации определённого 
объёма воспитательной деятельности.

4. Неформальное воспитательное про-
странство стихийно либо планомерно фор-
мируется в любой социальной среде, в т.ч. 
семейной, в среде субсоциума, творческих 
коллективов и т.д. Значимыми элементами 
неформального воспитательного простран-
ства можно считать литературу, кино, СМИ, 
интернет-среду. Неформальное ВП имеет 
ярко выраженный социализирующий потен-
циал с установками, характерными для того 
типа социальных отношений, который доми-
нирует в конкретном социуме, как правило, с 
преобладанием мотиваций эмоциональ-
но-психологического характера.

5. разумеется, ни один из перечисленных 
типов ВП не имеет чётко очерченных границ 
и свойств монолитной конструкции. Каждый 
из них может испытывать влияние любого 
другого, из названных типов ВП, и все они 
подвержены взаимному проникновению.

Особенно это характерно для неформаль-
ного воспитательного пространства.

Оно может генерироваться в рамках фор-
мального или формализованного воспита-
тельного пространства, существуя парал-
лельно с ним, либо даже в условиях кон-
фликта с ним.

В качестве характерного примера можно 
привести воспитательное пространство 
специализированных образовательных орга-
низаций пенитенциарного профиля.

В них, при наличии чётко очерченного 
формального воспитательного пространства, 
параллельно существует неформальная среда, 
воспитывающая подростков с иных позиций, 
чем официально декларируемые в рамках 
воспитательной деятельности организации.

Вообще существует некоторая законо-
мерность: чем жёстче рамки формального 
или формализованного воспитательного 
пространства, чем отчётливее видна тенден-

ция к усредняющей модели воспитания, тем 
ярче и даже радикальнее проявления влия-
ния неформального воспитательного про-
цесса в пределах формального воспитатель-
ного пространства.

Но любой из названных типов воспита-
тельного пространства имеет определённый 
целевой вектор. Причём, сравнивая нефор-
мальное ВП с формализованным и формаль-
ным, мы можем отметить, что цели воспита-
тельного процесса, имеющие часто не совсем 
ясные очертания в неформальном ВП, в фор-
мализованном становятся более конкретны-
ми, а в формальном приобретают чётко очер-
ченный характер.

С этой точки зрения, территориальный 
образовательный комплекс, безусловно, 
является компонентом формального образо-
вательного пространства.

В случае, когда ВП формируется под руко-
водством официальных органов управления, 
оно априори предполагает некий проектиру-
емый итог, практический эффект, достигну-
тый в результате создания и функционирова-
ния такой среды.

Этот итог, эти цели, определяются различ-
ными нормативными и декларативными 
документами и положениями, которые гене-
рируются внутри официальных ведомств на 
различных административных уровнях: 
федеральном (государственном), региональ-
ном, городском, муниципальном.

Если цели, декларируемые на разных адми-
нистративных уровнях, не вступают в противо-
речие друг с другом, складывается единая 
стратегическая линия, определяющая задачи 
воспитательного пространства на всех этапах 
его возникновения и функционирования.

Сегодня, в условиях ситуации глобальной 
социальной неопределённости, о которой 
часто упоминал в своих выступлениях акаде-
мик рАО, директор ФГАУ «ФИрО» А.Г. Асмолов, 
цели воспитания формулируются исходя из 
видения руководством страны, региона, 
города, муниципалитета, комплекса обяза-
тельных качеств личности, которые соответ-
ствуют задачам, стоящим, соответственно, 
перед страной, регионом, городом, муници-
палитетом на данном этапе развития, в кра-
ткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.
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Но есть некоторая опасность того, что 
«социальный заказ», формируемый на разных 
уровнях властной вертикали, чаще всего гене-
рируется исходя не только из стратегических 
целей, но и из субъективного видения носите-
лями властных полномочий, целей и перспек-
тив развития социума, на заявленном админи-
стративном уровне (регион, город, муниципа-
литет). Субъект административной деятельно-
сти может исходить из собственных представ-
лений о формах и методах выполнения стоя-
щих перед ним задач. И в соответствии с тем, 
насколько воспитательное пространство 
может, по его мнению, дать ему ресурсы для 
решения сформулированных им руководите-
лем данного уровня, конкретных задач, он — 
руководитель — и принимает решение о сте-
пени поддержки развития воспитательного 
пространства и определении его ресурсной и 
административной базы.

разумеется, в определяющей степени, на 
эти решения влияют регламентирующие нор-
мативно-правовые акты. Но в условиях, когда 
существует тенденция передачи существен-
ного объёма полномочий на региональный, 
городской и муниципальный уровни, интер-
претация нормативно-правовой базы может 
носить весьма вариативный характер.

В то же время такая схема оставляет 
достаточно широкое поле для администра-
тивного манёвра и делегирования воспита-
тельных задач на уровень образовательной 
организации.

В такой ситуации возможности террито-
риального образовательного комплекса, как 
субъекта формирования воспитательного 
пространства могут оказаться максимально 
действенными, если они подкреплены соот-
ветствующими кадровыми и материальными 
ресурсами и если уровень межотраслевого 
взаимодействия способствует интеграции 
усилий различных структурных элементов 
социума в поиске оптимальных форм реали-
зации воспитательных задач.

6. Территориальный образовательный 
комплекс как форма образовательной орга-
низации в определённой степени явился 
результатом поиска элемента, который, хотя 
бы отчасти, смог заменить собой ликвидиро-
ванную в постсоветский период идеологиче-
скую основу воспитательного процесса.

В социалистическом государстве элемен-
том, объединяющим общегосударственное 
воспитательное пространство, являлась 
социалистическая идеология.

С её ликвидацией глобальное воспита-
тельное пространство стало неизбежно рас-
падаться, как всякая конструкция, лишённая 
скрепляющей стержневой основы.

Поиски замены этой основы ведутся 
и в настоящее время. И хотя создание терри-
ториального образовательного комплекса 
отвечало, по замыслу авторов конструкции, 
требованиям оптимизации экономических 
характеристик модели образовательной 
организации, выстроенное при этом воспи-
тательное пространство несёт в себе отпеча-
ток попытки оптимизировать и воспитатель-
ную компоненту нашей системы общего 
образования.

7. Но, говоря о территориальном образо-
вательном комплексе и его воспитательном 
пространстве, с точки зрения субъекта вос-
питания нам необходимо помнить и об объ-
екте воспитательного процесса — о ребён-
ке.

Он является важнейшей «составной 
частью» воспитательного пространства 
и объектом его воздействия в разных аспек-
тах и на различных уровнях. Воспитательное 
пространство образует вокруг воспитуемого 
определённую среду, в которой ребёнок вза-
имодействует с субъектными формами вос-
питательного воздействия.

ребёнок постоянно окружён полем актив-
ного социального влияния. Это влияние несёт 
в себе априори серьёзное воспитательное 
воздействие. Это воздействие, в свою оче-
редь, складывается не только из воспитатель-
ного воздействия образовательной организа-
ции, но и из самых разных источников: семья, 
субсоциум, политические, общественные 
структуры, творческие коллективы, некоммер-
ческие организации и т.д.

И всё-таки образовательная организация 
несёт особую ответственность за воспитание 
ребёнка, особенно в гражданском аспекте. 
Ведь школа — это, по существу, первое 
место встречи ребёнка с другими, не близки-
ми по крови людьми. Школа — это первая 
и очень реалистичная для ребёнка проекция 
«большого общества».
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В современной воспитывающей школе 
(то есть школе с развитым воспитательным 
пространством) педагоги для формирования 
юного гражданина прикладывают немало 
усилий:
— в гражданском образовании учащихся 

реализуется национальная демократиче-
ская традиция, учитываются особенности 
менталитета российских граждан;

— в патриотическом воспитании педагоги 
стремятся сформировать у учащихся 
целостное принятие и понимание про-
шлого, настоящего и будущего страны;

— педагоги работают с толерантностью не 
столько как с политкорректностью, сколь-
ко как с практикой понимания, признания 
и принятия представителей других куль-
тур, исторически свойственной русскому 
народу;

— формируя языковую культуру у детей, 
педагоги обучают русскому языку не 
только на уроках русского языка и лите-
ратуры, но на любом учебном предмете 
и за пределами урока, в свободном 
школьном общении.
8. Типы ВП, взаимодействуя и взаимно 

влияя друг на друга, проявляют себя на раз-
личных уровнях воспитательного простран-
ства. Мы можем обозначить эти уровни вос-
питательного влияния как базовый, ситуа-
тивный и глобальный.

Базовый уровень распространения ВП или 
уровень микросоциума (семьи) и «ближнего 
социума» — среда непосредственного обще-
ния объекта воспитания — это воспитатель-
ное пространство, определяемое границами 
повседневной среды обитания подростка: 
семья, образовательная организация, органи-
зации допобразования, круг неформального 
общения. Оказывает, как непосредственное, 
так и опосредованное влияние на формиро-
вание социализирующих установок, личных 
качеств и компетенций объекта воспитания.

Ситуативный уровень — уровень, на кото-
ром воспитуемый оказывается вовлечён 
в процессы муниципального, городского 
и регионального масштаба: юбилейные и мас-
совые мероприятия, конкурсы, олимпиады, 
другие единовременные, эпизодические 
и относительно регулярные мероприятия, 
процессы и ситуации. Их воспитательный 
потенциал основывается на эпизодических, 
но часто очень действенных актах влияния на 
сознание ребёнка.

Глобальный уровень — это уровень, 
на котором воспитательное пространство 
формирует у воспитуемого правовое созна-
ние, общегражданские характеристики лич-
ности, такие как национальное и граждан-
ское самосознание, национальная и граж-
данская идентичность, патриотические моти-
вации, социальные ориентиры.




