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Аннотация. В статье с использованием системно-деятельностного и системно-функционального анализа 

исследованы социально-педагогические основы и практика применения программно-целевого метода 

планирования и обеспечения эффективного развития воспитательных систем в условиях транзитивного 

общества; раскрыто соотношение программно-целевого и проектного подходов к решению общесистемных 

социально-педагогических задач, в том числе в области социального воспитания в условиях неопределенности 

социальной среды и формирующегося гибридного пространства. Проектная деятельность в системе 

социального воспитания в условиях цифровизации и гибридного образовательного пространства имеет 

многоуровневый характер, отражающий масштабность и взаимодействие различных уровней для достижения 

различных целей. Реализация федеральных проектов обеспечивается трансформацией их на региональный 

уровень и на уровни образовательных организаций. Цифровизация и гибридизация образовательного 

пространства влияют на социализацию и создают условия для социального проектирования. В то же время 

гибридизация пространства детерминирует расширение возможностей образовательных организаций для 

включения студентов в проектную деятельность. Проектирование и реализация проектов могут происходить в 

гибридном пространстве. Приведены результаты эмпирического исследования, демонстрирующие значение 

проектной деятельности в условиях цифровизации и гибридизации образовательного пространства. 

Представлен опыт проектной деятельности, реализующийся на основе учета современных особенностей 

цифрового поколения и отражающий применение новых принципов обучения (принцип визуализации) в 

учебно-воспитательном процессе. Показано, что эффективность воспитательных систем в условиях 

цифровизации деятельности и социального взаимодействия ставит задачу проектирования предиктивных 

воспитательных проектов с учетом особенностей современных детей и молодежи, обеспечивающих 

социализацию личности в нестабильной и меняющейся социальной среде. 
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Abstract. In the article, using system-activity and system-functional analysis, the socio-pedagogical foundations and 

practice of using the program-target method of planning and ensuring the effective development of educational systems 

in transitive society are investigated, the correlation of program-target and project approaches to solving system-wide 

socio-pedagogical tasks, including in the field of education, is revealed in the conditions of uncertainty of the social 

environment and the emerging hybrid space. Project activity in the system of social education in the conditions of 

digitalization and hybrid educational space has a multi-level character, reflecting the scale and interaction of different 

levels to achieve different goals. Implementing federal projects is ensured by their transformation to the regional level 

and the levels of educational organizations. The hybridization of space determines the expansion of educational 

organizations opportunities to include students in project activities. The results of the empirical study demonstrating the 

importance of project activities in the conditions of digitalization and hybridization of the educational space are 

presented. The experience of project activity is presented, implemented on the basis of taking into account the modern 

features of the digital generation and reflecting the application of new learning principles in the educational process. It 

is shown that the effectiveness of educational systems in the conditions of digitalization of activities and social 

interaction poses the task of designing predictive educational projects taking into account the characteristics of modern 

digital children and youth, ensuring the socialization of personality in unstable and changing social environment. 
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Введение 

Цифровизация общественной жизни, дигита-

лизация социального взаимодействия определя-

ют необходимость переосмыслить содержание и 

сущность социального воспитания [Мудрик, 

2009] в условиях гибридизации образовательного 

пространства, меняющейся социальной среды. 

Современный этап развития российского об-

щества характеризуется социальной неопреде-

ленностью и нестабильностью, поиском новых 

воспитательных и информационных технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию, дифферен-

циацию и гибкость воспитательных систем. Вме-

сте с тем наиболее сложная проблема, на наш 

взгляд, связана с созданием современных воспи-

тательных систем, адекватных условиям инфор-

мационного общества [Вербицкий, 2019; Кали-

нина, 2018] и меняющейся социальной среды. 

Новая информационно-коммуникационная ре-

альность (интернет, СМИ, мобильные техноло-

гии и устройства) формирует новый тип лично-

сти как субъекта познания, ориентированного на 

новое электронное социально-культурное про-

странство. Особое внимание в настоящее время 

уделяется гибридизации образовательного про-

странства [Афанасьева, 2020]. Гибридная образо-

вательная среда рассматривается авторами как 

педагогическая инновация, основанная на синер-

гетическом эффекте реализации ее компонентов. 

Исследование гибридной среды в подготовке пе-
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дагога приводит авторов к мысли о том, что она 

обеспечивает совершенствование профессио-

нальной подготовки учителя. 

Исходя из специфики социально-

педагогической деятельности новая парадигма 

воспитания связана с переходом на информаци-

онно-технологический уклад, появлением ки-

берфизических систем [Левин, 2018] и возмож-

ностями их эффективного использования в вос-

питании. Парадокс информационного общества 

состоит в следующем: чем больше объем инфор-

мации, полученной человеком, тем меньше ее 

значимость для него. В свою очередь, так назы-

ваемый эффект информационного перенасыще-

ния затрудняет выделение и познание смыслов 

как основы знаний. Между тем смыслы состав-

ляют основу социального проектирования, осо-

бенно в системе воспитания. 

Переход к построению системы социального 

воспитания на основе принципов и применения 

методик проектной деятельности, обозначенный 

в качестве важнейшей задачи, позволяющей 

обеспечить достижение поставленных нацио-

нальных целей социально-экономического разви-

тия Российской Федерации, в полной мере при-

меним и особо значим для решения проблем раз-

вития национальной системы образования и вос-

питания. Впервые в истории человечества социа-

лизация личности осуществляется в гибридном 

пространстве социального взаимодействия, что 

радикально меняет условия и сущность социаль-

ного воспитания. Привычные методы социально-

го воспитания теряют свою значимость в услови-

ях автономности и анонимности личности в вир-

туальной среде, воспринимаются молодежью как 

декларативные и бессмысленные. 

Существенную роль в современном социаль-

ном воспитании играют особенности цифрового 

поколения [Лумпиева, 2013; Плешаков, 2011], 

которое характеризуется наличием клипового 

мышления, селективно-визуального внимания 

[Small, 2008; Sparro, 2011], нелинейного воспри-

ятия, визуальной грамотности [Нечаев, 2016; 

Байбородова, 2020], что необходимо учитывать 

при организации проектной деятельности. 

Методы исследования 

Системно-деятельностный, системно-

функциональный анализ, анкетирование, наблю-

дение, анализ продуктов проектной деятельно-

сти. 

Результаты исследования 

Приступая к системному исследованию про-

блем организации проектной деятельности в 

воспитательном пространстве информационного 

общества, следует отметить, что проектная дея-

тельность является именно интеллектуальной по 

своему характеру, призвана до проверки, пробы в 

реальности исследовать, предвидеть, прогнози-

ровать, оценивать последствия реализации за-

мыслов, то есть это «…деятельность, изначально 

направленная на осознание культурно-

исторических преобразований, на создание новой 

возможной деятельности, на расширение гори-

зонтов развития человеческой субъектности» 

[Саймон, 1972, с. 153]. 

В ракурсе социально-педагогической герме-

невтики в наиболее общем виде социально-

педагогический проект может рассматриваться 

как ограниченный временными рамками соци-

ально-педагогический процесс, осуществляемый 

для реализации уникальных, ранее не решавших-

ся целей и не ставившихся задач, цель реализа-

ции которого — необходимое в интересах даль-

нейшего развития общества социально-

педагогическое изменение сущности социально-

го взаимодействия. 

Исходя из того, что социально-педагогическое 

проектирование — это перенос проектантом как 

творческим субъектом на будущее своих стрем-

лений, своего видения образовательных и воспи-

тательных систем, проектную деятельность в 

онтологическом аспекте следует понимать как 

процесс создания прообраза желаемого предпо-

лагаемого или возможного состояния образова-

тельно-воспитательных систем. В ракурсе аксио-

логии проектная деятельность представляет со-

бой ценностно фундированную и ценностно ори-

ентированную деятельность, то есть, с одной 

стороны, основанную на имеющейся у субъекта 

деятельности системе социально-педагогических 

ценностей, поскольку проектант выбирает из 

множества путей, версий развития объекта имен-

но ту, которая в максимальной степени соответ-

ствует шкале его ценностей, предпочтений, за-

мыслов, а с другой, направленную на достижение 

результата, предполагающего приращение соот-

ветствующих ценностей. 

Применительно к социально-педагогической 

сфере, где верификация пробных систем управ-

ления социально-педагогическими процессами 

связана со значительными затратами, ошибками 

и угрозами, применение методик проектной дея-

тельности весьма предпочтительно, что во мно-
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гом и предопределило познавательный интерес, 

демонстрируемый авторами к указанной научной 

проблеме. 

Следует исходить из того, что, с учетом тре-

бований системотехники и современной методо-

логии, дальнейшее исследование предполагает 

обязательное применение инструментария си-

стемного и деятельностного подходов. 

Системный подход определяет проект как си-

стему действий, взаимосвязанных по цели и вре-

мени, направленных на достижение уникального, 

определенного планом действий результата. 

Предложенный системный подход позволяет вы-

делить основные характерные признаки проекта: 

разовость и уникальность, инновационность, ре-

зультативность, а также временную локализа-

цию, предполагающую ограниченность четкими 

временными рамками. Сущностным признаком 

проекта является наличие запланированной даты 

завершения. 

Крайне важно понимать, что указанные харак-

теристики проекта взаимосвязаны и задают 

определенные рамки проекта, его измерения, 

критерии, на основе которых формируются ин-

дикаторы исполнения и задаются контрольные 

точки, по которым оценивается его результатив-

ность (эффективность). 

Деятельностный подход позволяет рассматри-

вать проект как деятельность субъекта по пере-

воду объекта из наличного, имеющегося на мо-

мент начала проекта состояния, в состояние же-

лаемое, заданное в соответствии с представлени-

ями о потребностях общественного развития. 

Таким образом, проект в широком смысле может 

пониматься как творческая, разумная, целепола-

гающая деятельность субъекта. Сущность любо-

го проекта заключается в деятельности. Проект-

ная деятельность носит двойственный характер. 

С одной стороны, это деятельность идеальная, 

поскольку она связана с планированием будуще-

го, осмысливанием того, что должно быть. С 

другой стороны, проектная деятельность — это 

деятельность технологическая, так как она отра-

жает процессы реализации того, что задумано. 

Важное значение имеет проектная деятельность 

с позиций корреляции общественных ожиданий 

и личных стремлений молодежи [Леванова, 

2020]. 

Анализ уровня и динамики достижения целе-

вых индикаторов обеспечивает предоставление 

актуальной аналитической информации о ходе 

реализации национального проекта «Образова-

ние» для формирования решений по корректи-

ровке мер, направленных на ее реализацию. 

Исследование социально-правовых основ и 

практики применения программно-целевого ме-

тода проектирования воспитательных систем в 

условиях гибридного пространства социального 

взаимодействия показало необходимость даль-

нейшей научной проработки указанных вопро-

сов. Так, по результатам анализа теоретических 

основ построения воспитательных систем выяв-

лены противоречия и недостатки в реализации 

федеральных проектов «Социальная актив-

ность», «Социальные лифты для молодежи», 

«Патриотическое воспитание». 

Ситуации неопределенности становятся трен-

дом сегодняшнего дня и реальностью, которая 

прогнозируется в различных форсайт-проектах. 

Форсайт-проектирование (форсайт-проекты 

«Образование 2030», «Компетенции 2030» 

и др.) — одно из важнейших прогнозных меро-

приятий, благодаря которому неопределенность, 

с одной стороны, становится предметом осмыс-

ления. С другой стороны, форсайты продуциру-

ют новые траектории движения социума, образо-

вания и его институтов и основных направлений, 

которые необходимо соотносить с реальностью. 

Дефиниция «неопределенность», по утвержде-

нию Г. М. Андреевой [Андреева, 2009], опреде-

ляется как понимание того, что человеку прихо-

дится ориентироваться на постоянную иннова-

ционность, скорость принятия решений, диффе-

ренциацию последствий, правильность интер-

претации. Г. М. Андреева указывает, что задачи, 

связанные с многофакторностью явлений, моде-

лирующих процессы в мире, должны решаться за 

счет компетенций, позволяющих человеку быть 

адаптивным, осознанным, «инсайтным». 

Цифровизация [Кабанов, 2016; Мелюхин, 

1999; Химченко, 2014], гибридизация простран-

ства, неопределенность как характеристики сего-

дняшнего времени требуют поиска средств под-

готовки к жизни в такой ситуации. Очевидно, что 

для молодого поколения важно, чтобы воспита-

тельные системы обеспечивали формирование 

качеств, способствующих адаптации к жизни в 

этих ситуациях и успешному взаимодействию с 

новыми ситуациями, требующими нетипичных, 

нестереотипных действий и реакций. 

В связи с этим проектная деятельность актив-

но развивается не только на уровне государства, 

но и на уровне образовательных организаций — 

в вузах, колледжах, школах. Эффективность и 

качество проектной деятельности в образова-
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тельных организациях зависит от характера ре-

шаемых проблем, их социальной направленно-

сти, учета особенностей цифрового поколения, 

вовлеченности в нее субъектов. 

Возможность эффективного решения в про-

цессе проектной деятельности социальных про-

блем зависит от понимания психолого-

педагогической природы процесса проектирова-

ния. С этой точки зрения можно констатировать 

наличие интеллектуального и эмоционально-

творческого аспектов. Интеллектуальном аспект 

акцентирует внимание на том, что неявные (tacit) 

знания [Тимофеева, 2010] составляют ту цен-

ность, от которой зависят целостность проекта, 

его конкурентоспособность, реализуемость. 

Эмоционально-творческий аспект позволяет по-

нять природу инсайтного знания и объясняет си-

нергетический эффект проектной деятельности. 

Развитие проектной деятельности в образова-

тельной организации [Тамарская, 2020] имеет 

большое значение: во-первых, реализуется кон-

кретная общественно полезная деятельность; во-

вторых, будущими профессионалами приобрета-

ются знания, которые составляют основу компе-

тентности современного специалиста, компетен-

ции будущего — проектной компетенции. Рабо-

та-проект в настоящее время постепенно будет 

вытеснять работу-функцию, что потребует от 

специалиста знаний и умения как участвовать в 

проектах, так и руководить ими. 

Проведенные исследования по изучению от-

ношения и участия студентов в проектной дея-

тельности позволяют говорить в целом о поло-

жительной тенденции в развитии проектной дея-

тельности в вузе. Так, из 210 опрошенных сту-

дентов Института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-

дарственный университет» более 82 % относятся 

к проектной деятельности осознанно и прини-

мают участие как в проектной деятельности 

непосредственно в вузе, так и за его пределами, 

участвуя в волонтерских акциях и в деятельности 

молодежных организаций. Респонденты ответи-

ли, что их собственные знания позволяют само-

стоятельно или с поддержкой написать проект и 

принять участие в его реализации. Инициировать 

проект способны 61 % студентов, поскольку это 

возлагает на них определенную управленческую 

ответственность, к реализации которой готовы не 

все. Между тем более 60 % студентов обладают 

достаточно детальными знаниями как о структу-

ре проекта, так и способах управления им. Осве-

домленность показали студенты в знании суще-

ствующих молодежных программ и грантов, 

стремлении изучить и выбрать для себя наиболее 

подходящие. Однако их интерес к федеральному 

уровню проектной деятельности оказался неве-

лик, непосредственное участие респонденты свя-

зывали с региональным уровнем и уровнем обра-

зовательной организации. Структурируя соци-

альные проблемы, требующие решения, студен-

ты акцентировали внимание на молодежных 

проблемах, проблемах пожилых и инвалидов. 

Относительно того, насколько оперативно и 

своевременно поступает информация о возмож-

ности участвовать в тех или иных проектах, сту-

денты ответили, что пользуются достаточно 

большим количеством каналов поступления ин-

формации. Этому способствуют цифровизация и 

гибридизация образовательного пространства, 

однако студенты хотели бы на уровне образова-

тельной организации чаще иметь возможность 

соотноситься с тематикой проектов и формами ее 

реализации. В положительном аспекте студенты 

рассматривают предоставляемую им возмож-

ность встречаться с приглашаемыми сотрудни-

ками и руководителями проектов «Росмолодежь» 

по направлениям «Карьера», «Бизнес» и полу-

чать интересующую их информацию об участии 

в этих и других проектах. Более половины сту-

дентов достаточно четко сформулировали значи-

мость проектной деятельности для их личност-

ного и профессионального совершенствования за 

счет трансформации федеральных проектов и 

реализации разработанных на их основе проек-

тов в образовательной организации. 

Достаточно эффективно работающие образо-

вательные организации общего среднего образо-

вания (МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда, дирек-

тор Л. Н. Вольвач) успешно и целенаправленно 

используют проектную деятельность с учетом 

особенностей цифрового поколения. Опираясь на 

принцип визуализации, трансформировавшийся 

из принципа наглядности [Байбородова, 2020], 

образовательная организация осуществила про-

ект «Литературная мастерская», который возник 

из насущной потребности найти такие активные 

взаимодополняющие формы организации учеб-

ной и внеучебной деятельности, которые, с уче-

том способности детей к визуализации, способ-

ствовали бы развитию читательской грамотно-

сти, креативного мышления, функциональной 

грамотности через визуализацию литературных 

образов. Очевидным является тот факт, что уче-

ники испытывают затруднение при осмысленном 

прочтении текста, не умеют выделять главную 
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мысль и, соответственно, решать поставленную 

задачу. Среди множества факторов, влияющих на 

снижение читательской грамотности, мотивации 

обучения современные исследования отмечают 

клиповое мышление у современных детей. Поток 

информации, получаемый из разных источников, 

не становится личностно значимым. Мозг «пере-

насыщается», возникает усталость, теряются 

нравственные ориентиры, снижается эмоцио-

нальный интеллект. Поэтому главной идеей про-

екта стала организация деятельности, которая 

обеспечивала бы визуализацию литературных 

образов в ходе изучения программных произве-

дений русской литературы. В ходе реализации 

проекта обучающимся была предоставлена воз-

можность попробовать себя в роли «соавторов» 

произведений, дополнить классические литера-

турные образы плодами своего творчества. Для 

изучения были определены программные произ-

ведения: 5-е классы — «Бородино» 

М. Ю. Лермонтова; 6-е — русские былины; 

7-е — «Капитанская дочка» А. С. Пушкина; 

8-е — «Василий Теркин» А. Т. Твардовского. По 

этим и другим произведениям проведены теат-

ральные уроки, библиотечные встречи; заключи-

тельным мероприятием стала выставка-

инсталляция декоративно-прикладного и художе-

ственного творчества учащихся по страницам 

литературных произведений. По отзывам обуча-

ющихся, проект «Литературная мастерская» им 

очень понравился, потому что можно было про-

явить творчество и включить воображение, про-

ект произвел вдохновляющее действие и пробу-

дил желание читать произведения. Педагоги от-

метили, что в методике преподавания литературы 

реализация таких проектов может занять достой-

ное место. 

Заключение 

Исследованы социально-педагогические ос-

новы и практика применения программно-

целевого метода планирования и обеспечения 

эффективного развития воспитательных систем в 

условиях транзитивного общества с использова-

нием методик системно-деятельностного и си-

стемно-функционального анализа; раскрыто со-

отношение программно-целевого и проектного 

подходов к решению общесистемных социально-

педагогических задач, в том числе, в области со-

циального воспитания в условиях неопределен-

ности социальной среды и формирующегося ги-

бридного пространства. 

Проектная деятельность в системе социально-

го воспитания в условиях цифровизации и ги-

бридного образовательного пространства имеет 

многоуровневый характер, отражающий мас-

штабность и взаимодействие различных уровней 

для достижения различных целей. Реализация 

федеральных проектов обеспечивается транс-

формацией их на региональный уровень и уров-

ни образовательных организаций. 

Цифровизация и гибридизация образователь-

ного пространства влияют на социализацию и 

создают условия для социального проектирова-

ния. Гибридизация пространства детерминирует 

расширение возможностей образовательных ор-

ганизаций для включения студентов в проектную 

деятельность. Проектирование и реализация 

проектов может происходить в гибридном про-

странстве. 

Обеспечение эффективности воспитательных 

систем в условиях цифровизации деятельности и 

социального взаимодействия ставит задачу про-

ектирования предиктивных воспитательных про-

ектов с учетом особенностей современных «циф-

ровых» детей и молодежи, обеспечивающих со-

циализацию личности в нестабильной и меняю-

щейся социальной среде. 
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