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РЕСУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                               

В ФОРМИРОВАНИИ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ                     

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
 
 
     ведение. Современное образование 

должно быть ориентировано не только на ус-
воение знаний, но и на самоопределение, со-
циализацию, формирование ценностных ори-
ентаций обучающихся. Значимое влияние на 
самоопределение и социализацию оказывает 
коллективная идентичность – осознание чело-
веком своей принадлежности определенным 
группам и сообществам, эмоциональной и мо-
ральной связи с ними, понимание значимости 
такой принадлежности и активная позиция в 
ее становлении – способность осознанно выби-
рать и деятельно выражать принадлежность к 
различным сообществам, признавая и сохра-
няя собственную индивидуальность.  

Развитие педагогической науки и практи-
ки в 1990-е годы, когда приоритет в целевых 

ориентирах образования отдавался развитию 
индивидуальности, а в методах – конкуренции 
и соревновательности, показал, что абсолюти-
зация в педагогике развития индивидуально-
сти личности непродуктивна. Не менее важны 
воспитание коллективизма, потребности при-
надлежать коллективу, чувства «мы» больше-
го, чем «я», способности работать в команде, 
строить взаимоотношения с коллективами, в 
коллективах, между коллективами. Воспита-
ние названных качеств тесно связано с форми-
рованием коллективной идентичности.  

Особо значимым для формирования кол-
лективной идентичности является младший 
подростковый возраст (5-6 класс), когда на пер-
вый план выходят самоутверждение и призна-
ние в детском коллективе, меняется ведущий 
вид деятельности с учения на общение со свер-
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стниками, переживается кризис подростково-
го возраста, связанный с утверждением само-
стоятельности, независимости от взрослых. 
Подросток пытается понять и утвердить свое Я, 
но сделать это он может только в коллективе. 

В воспитании младшего подростка особен-
но важны следующие вопросы, связанные с 
формированием коллективной идентичности: 
с какими сообществами будет отождествлять 
себя подросток? Будет ли он осознанно выби-
рать группы принадлежности? Сможет ли он 
понять и выразить собственную индивидуаль-
ность в этих сообществах, не станет ли «игруш-
кой ролевых ожиданий подростковой группы» 
[8, с. 7]? Смогут ли подростки осознанно фор-
мировать нормы и ценности создаваемых ими 
сообществ? Будут ли эти ценности социально 
значимыми? Сможет ли подросток деятельно 
выражать свою коллективную идентичность, 
принимая и выражая ценности группы, уча-
ствуя в ее делах и в то же время не поддаваясь 
манипулятивному влиянию группы?  

В младшем подростковом возрасте важ-
но сформировать стремление принадлежать со-
обществам, основанным на социально значи-
мых ценностях, способность осознанно выби-
рать группы принадлежности, соотнося их цен-
ности со своими жизненными ценностями и це-
лями, деятельно выражать свою групповую 
принадлежность, участвуя в жизни и делах 
группы. Решение этих задач мы рассматриваем 
как формирование коллективной идентично-
сти младших подростков. 

Значимым потенциалом формирования 
коллективной идентичности младших подрост-
ков обладает внеурочная деятельность, вклю-
чающая как изучение курсов внеурочной дея-
тельности, так и участие подростков в различ-
ных культурных и социальных практиках.  

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Цель настоящей статьи – раскрыть по-
тенциал внеурочной деятельности в формиро-
вании коллективной идентичности младших 
подростков через описание комплексных ре-
сурсов такой деятельности и педагогических 
условий их актуализации. 

Идентичность личности как социально-фи-
лософская категория и психологический фе-

номен, ее виды, формы, закономерности, фак-
торы, условия становления и формирования 
выступают объектом изучения в философии, 
психологии, социологии, культурологии, линг-
вистике. 

В педагогике идентичность личности, про-

цесс и способы ее становления и формирова-
ния изучаются в рамках исследований, посвя-

щенных жизненному самоопределению, фор-

мированию Я-концепции, социализации под-
растающего поколения.  

В психологии, социологии, философии 

изучены сущность, содержание, факторы ста-
новления, виды и формы выражения коллек-

тивной идентичности, ее современные тран-

сформации, способы конструирования в раз-
личных социальных контекстах. 

Проблема формирования коллективной 

идентичности детей и подростков изучается в 

педагогических исследованиях, посвященных 
выявлению воспитательного потенциала дет-

ских коллективов, детско-взрослых общностей, 

детских общественных объединений и органи-
заций. 

С педагогических позиций изучены отдель-

ные формы коллективной идентичности детей 
и подростков и способы их формирования: со-

циокультурная, этнокультурная, гражданская, 

школьная.  
Однако потенциал внеурочной деятельно-

сти в формировании коллективной идентич-

ности младших подростков и педагогические 
условия его реализации не изучены в педагоги-

ческой науке.  

Изложение основного материала статьи. 
Коллективная идентичность младших подрост-

ков – многомерный феномен, который может 

быть рассмотрен на двух уровнях: 
– на индивидуальном уровне (коллектив-

ная идентичность личности подростка) – осо-

знание и деятельное выражение подростком 
значимой для него связи с различными сооб-

ществами. Коллективная идентичность лично-

сти отражает наличие общностей, с которыми у 
подростка существует познавательная, эмоцио-

нальная, моральная связь, принадлежность к 

которым осознается как личностно значимая 
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и выражается в чувстве «мы», принятии норм, 

целей и ценностей общности, стремлении быть 
причастным к ней, в реализации принадлежно-

сти общности через определенные действия; 

– на коллективном или надындивидуаль-
ном, групповом (коллективная идентичность 
подросткового сообщества) – понимание под-
ростковым сообществом своих целей, ценно-
стей, норм – того, что отличает его от других 
сообществ.  

Коллективная идентичность личности под-
ростка включает следующие компоненты: 

– когнитивный – осознание своей принад-
лежности определенным сообществам; 

– эмоционально-оценочный – эмоциональ-
ная оценка такой принадлежности (позитивная, 
негативная, неопределенная), испытание стени-
ческих или астенических эмоций в отношении 
группы и своей принадлежности к ней. Под-
росток может гордиться или стесняться своей 
принадлежности определенному сообществу, 
испытывать чувство радости или вины, непол-
ноценности; 

– аксиологический – понимание значимо-
сти, ценности такой принадлежности; 

– поведенческий – выражение принадлеж-
ности сообществу в конкретных действиях – 
например, выражение ценностей группы в 
одежде, манере поведения, участие в общих ме-
роприятиях, событиях, делах.  

Признаками коллективной идентичности 
младших подростков выступают: 

– субъектность – основана на утверждении 
своей индивидуальности, самости, осознанном 
выборе групп принадлежности; 

– избирательно-ценностный характер – 
связана с ценностным самоопределением под-
ростка, соотнесением своих ценностей и цен-
ностей группы принадлежности; 

– социальная обусловленность – обуслов-
лена социальным контекстом, в который пог-
ружен подросток, формируется через взаимо-
действие с другими, с группами, в коллекти-
ве и через коллектив; 

– неустойчивость – для младшего под-
росткового возраста характерны постоянный 
поиск групп принадлежности, переход из од-
ной группы в другую; 

– множественность – подросток одновре-

менно осознает принадлежность к различным 
сообществам – дружеской компании, нефор-

мальной группе по интересам, виртуальному 

сообществу в социальных сетях, семье, клас-
су, этнокультуре и т.п.; 

– коммуникативная природа – коллектив-

ная идентичность осознается и проявляется 
подростком через общение, коммуникации со 

сверстниками, родителями, учителями, бли-

жайшим окружением; 
– деятельный характер выражения – кол-

лективная идентичность выражается в кон-

кретных действиях, поступках. Так, дружеская 
идентичность выражается в конкретной помо-

щи и поддержке, оказываемой друзьям, школь-

ная – в хорошей учебе, соблюдении школьных 
норм и правил, достойном представлении своей 

школы на конкурсах и мероприятиях, граж-

данская – в участии в общественной, волон-

терской деятельности с целью помощи своему 
городу, стране и т. п. 

Актуальными в младшем подростковом 

возрасте выступают следующие формы кол-
лективной идентичности: 

– семейная – осознание принадлежности 

своей семье как коллективу, принятие и вы-
полнение ролей сына (дочери), брата (сестры); 

– дружеская – отождествление себя с 

группой сверстников, с которыми складыва-
ются дружеские взаимоотношения во дворе, 

в школе, в классе, в учреждении дополнитель-

ного образования; 
– идентичность детского формального кол-

лектива – отождествление подростком себя с 

группой, в которой он учится (школьный класс, 
кружок, спортивная секция в учреждении до-

полнительного образования), принятие и реа-

лизация роли «ученик своего класса», «това-
рищ своих одноклассников» [4]; 

– неформальная – идентичность с нефор-

мальными объединениями и виртуальными 
сообществами: поклонники той или иной му-

зыкальной группы, компьютерной игры, спор-

тивной команды, «тайный союз», клуб, объеди-
нение по интересам, на основе хобби, сооб-

щество в виртуальной среде и т. п.; 
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– школьная – отождествление себя со 
школьным сообществом – коллективом школы, 
в которой учится младший подросток, чув-
ство гордости за достижения своей школы, пе-
реживание за неудачи, стремление внести вклад 
в развитие школы хорошей учебой и учас-
тием в ее жизни, принятие и реализация роли 
«ученик данной школы» [4]; 

– организационная – значимое для под-
ростка чувство принадлежности к детской об-
щественной организации (объединению, дви-
жению): скауты, «Движение первых», волонте-
ры и др.; 

– субкультурная – отождествление себя с 
представителями той или иной молодежной 
субкультуры – социально ориентированной 
(волонтеры, исторические реконструкторы, 
толкиенисты, защитники природы, сторонни-
ки здорового образа жизни и т.п.), асоциаль-
ной или нейтральной (эмо, готы, панки, хиппи, 
скинхэды и т. п.); 

– этнокультурная – отождествление себя 
со своим этносом, его представителями, ценно-
стями, языком, обычаями и традициями; 

– региональная – отождествление с общно-
стью, локализованной в границах региона про-
живания подростка – город (село), край (об-
ласть); 

– гражданская – значимое для подростка 
осознание принадлежности к российскому на-
роду, его обычаям, традициям, культуре, де-
монстрация такой принадлежности; признание 
российского государства своим. 

Описанные формы коллективной иден-
тичности младших подростков связаны друг 
с другом по типу взаимовложения – «мат-
решки». Они выстраиваются от меньших по 
численности общностей (семья, группа друзей) 
к более многочисленным (школа, этнос, госу-
дарство), от основанных на реальном, непо-
средственном взаимодействии членов общно-
сти (дружеская компания, класс) – к номиналь-
ному, воображаемому (государство, этнос). 
Каждый предыдущий уровень коллективной 
идентичности служит основой для формирова-
ния следующего уровня. «Вложенные» одна 
в другую, эти идентичности вносят вклад в 
формирование коллективной идентичности 

младшего подростка как интегрального каче-
ства, многомерного феномена, отражающего 
осознание подростком себя как коллективного 
субъекта, сформированность чувства «мы» как 
большего, чем «я». Для каждой формы кол-
лективной идентичности может быть опреде-
лен свой набор ситуаций, через проживание ко-
торых происходит ее формирование. 

В научных исследованиях процессы, в ре-

зультате которых личность начинает осозна-
вать и выражать свою связь с сообществами, 

обозначаются терминами «становление кол-

лективной идентичности», «развитие коллек-
тивной идентичности», «формирование коллек-

тивной идентичности». 

Становление коллективной идентичности – 
естественный процесс, обусловленный как дей-

ствиями самой личности, так и социальным 

контекстом. Какие-то формы коллективной 

идентичности являются унаследованными (на-
пример, семейная, этнокультурная), какие-то – 

вновь обретенными по инициативе самой лич-

ности или в результате попадания в опреде-
ленное сообщество, социальную среду. 

Развитие коллективной идентичности лич-

ности – «качественные преобразования, приво-
дящие к изменению ее структуры и содержа-

ния» [5, с. 100]. 

Формирование коллективной идентично-
сти – процесс ее целенаправленного конструи-

рования социальными субъектами (педагога-

ми, родителями, политическими деятелями, го-
сударством) или самой личностью.  

Формирование коллективной идентично-

сти личности младших подростков – целена-
правленный процесс развития у младших под-

ростков способности осознанно выбирать и 

деятельно выражать принадлежность к раз-
личным сообществам (группам, коллективам), 

понимая и сохраняя собственную индивидуаль-

ность. 
В формировании коллективной идентич-

ности младших подростков задействованы та-

кие механизмы, как рефлексия, поиск и выбор 
групп принадлежности, ценностное самоопре-

деление, самоутверждение в группе, выполне-

ние социальных ролей. 
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Значимым потенциалом в формировании 

коллективной идентичности младших подрост-
ков обладает внеурочная деятельность, под ко-

торой в настоящей статье будет пониматься 

«деятельность, организуемая с классом, груп-
пой обучающихся во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге, их участия в самоуп-
равлении и общественно полезной деятельно-

сти, детских общественных объединениях и ор-

ганизациях» [3, с. 11]. Внеурочная деятельность 
включает как изучение курсов внеурочной дея-

тельности, так и участие подростков в различ-

ных социальных и культурных практиках, реа-
лизуемых на добровольных началах, по ини-

циативе обучающихся. Внеурочная деятель-

ность носит добровольный характер, основы-
вается на развитии и поддержке детских ини-

циатив и носит воспитывающую направлен-

ность, чем и определяются ее возможности в 

формировании коллективной идентичности 
младших подростков. 

В определении потенциала внеурочной 

деятельности в формировании коллективной 
идентичности младших подростков мы опира-

лись на работу А. Н. Махинина, М. В. Шакуро-

вой, В. С. Остапенко. Авторы выделяют ре-
сурсы формирования у обучающихся россий-

ской гражданской идентичности: культурно-

символические ресурсы и историческую па-
мять как ресурс. По аналогии нами выделены 

следующие ресурсы внеурочной деятельности, 

раскрывающие ее потенциал в формировании 
коллективной идентичности младших подрост-

ков: коллективообразующий, коммуникатив-

ный, деятельностный, информационный, цен-
ностный, креативный. 

Опишем данные ресурсы подробнее. 

Коллективообразующий ресурс: внеуроч-
ная деятельность предоставляет более широ-

кое поле, чем урочная, для создания детских 

групп, коллективов, общностей как формаль-
ных, так и неформальных. Только путем вклю-

чения подростка в такие сообщества, выстраи-

вания взаимоотношений и коллективной дея-
тельности, совместного проживания эмоцио-

нальных состояний, событий формируется кол-

лективная идентичность. Это могут быть мик-

рогруппы для выполнения исследовательских, 
творческих, социально-образовательных проек-

тов, неформальные объединения по интере-

сам – клубы, сообщества, временные детские 
коллективы для реализации культурных и со-

циальных практик, детско-взрослые общно-

сти – «первичные малые группы детей и взрос-
лых, объединенные на основе эмоционально-

психологической включенности, чувства еди-

нения и принадлежности к группе, проявляю-
щих схожие потребности и интересы» [27, 

с. 52]. 

Коммуникативный ресурс: организация во 
внеурочной деятельности учебных и социаль-

ных коммуникаций способствует формирова-

нию детских коллективов и общностей, вклю-
чению подростков в существующие коллекти-

вы, самоутверждению и принятию в них. Важ-

ным условием является принятие и реализа-

ция подростками в процессе таких коммуника-
ций гуманистических ценностей (сопережива-

ние, взаимопомощь, честность и справедли-

вость в отношениях, доброжелательное отно-
шение друг к другу, преобладание кооперации 

над конкуренцией). С целью организации та-

ких коммуникаций могут быть применены   
разработанные в педагогике методики: мето-

дика организации групповой работы обучаю-

щихся Х. Й. Лийметса; методика организации 
коллективной познавательной деятельности 

обучающихся М. Д. Виноградовой, И. Б. Пер-

вина, позволяющая реализовать воспитатель-
ный потенциал групповой работы; коллектив-

ный способ обучения В. К. Дьяченко; техно-

логия обучения в сотрудничестве Р. Джонсон, 
Д. Джонсон и др.  

С целью формирования коллективной иден-

тичности младших подростков необходимо ис-
пользовать потенциал как непосредственных, 

так и онлайн-коммуникаций. Онлайн-комму-

никации могут быть использованы для образ-
ной репрезентации коллективной идентично-

сти, организации дистантного взаимодействия. 

Средствами могут выступать видеоблоги, со-
циальные сети, видеоплатформы (TikTok), ви-

деоканалы, мемы и др. 
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Для снижения рисков негативного влияния 

онлайн-коммуникаций на формирование кол-
лективной идентичности младших подрост-

ков необходимо научить подростков понимать 

и учитывать особенности онлайн-коммуника-
ций (анонимный характер общения, отсутствие 

физических и социальных ограничений, воз-

можность быть тем, кем на самом деле не яв-
ляешься, привлекательные формы представ-

ления информации, снижающие критичность 

ее оценки и др.), их отличия от непосредствен-
ного эмоционального контакта; формировать 

умения отличать социально ориентированные и 

асоциальные сообщества, пропагандирующие 
национализм, насилие, агрессию, потребитель-

ство и др., избегать навязывания той или иной 

коллективной идентичности, попадания в «ин-
дивидуальную зависимость от коллективной 

идеологии» [18]. 

Для формирования коллективной иден-

тичности важно создание в школе особой куль-
туры коммуникаций, направленной на вклю-

чение всех учеников и учителей в школьное 

сообщество («школа как семья», «школа как 
дом»). В основу ее должны быть положены гу-

манистические ценности: безусловное приня-

тие педагогами и одноклассниками всех уче-
ников, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями так же, как и безуслов-

ное принятие всеми учениками всех учителей; 
исключение случаев буллинга и дискримина-

ции; взаимная поддержка и сотрудничество. 

Деятельностный ресурс внеурочной дея-
тельности в формировании коллективной иден-

тичности младших подростков выражается в 

возможности организации многообразных по 
содержанию, целям, способам выполнения ви-

дов коллективной деятельности детей: учеб-

ная (познавательная), исследовательская, про-
ектная, творческая, игровая, трудовая, обще-

ственная, волонтерская, спортивно-оздорови-

тельная, досугово-развлекательная, туристско-
краеведческая, художественная [3]. Формами 

организации такой деятельности могут высту-

пать выполнение групповых творческих, ис-
следовательских, социально-образовательных 

проектов, групповая учебная работа при изуче-

нии курсов внеурочной деятельности, органи-

зация коллективных творческих дел, коллек-
тивная организация и проведение различных 

мероприятий и др. Основными условиями по-

ложительного влияния коллективной деятель-
ности на формирование коллективной иден-

тичности младших подростков выступают: 

– совместно-распределенный характер, 
когда для выполнения задания ученикам нуж-

но синхронизировать свои действия, когда вы-

полнение определенного действия одним ре-
бенком зависит от деятельности другого уче-

ника; 

– педагогическое сопровождение комму-
никаций подростков в процессе коллективно-

го выполнения деятельности с целью соблюде-

ния гуманистических норм и ценностей, фор-
мирования доброжелательных взаимоотноше-

ний, преодоления возникающих трудностей в 

построении коммуникаций. 

Информационный ресурс внеурочной дея-
тельности в формировании коллективной иден-

тичности младших подростков выражается в 

возможности предоставления подросткам во 
внеурочное время достоверной информации 

о различных группах, общностях, объедине-

ниях, субкультурах, о принимаемых ими цен-
ностях, об их истории и традициях. Такая ин-

формация может предоставляться в рамках 

курсов внеурочной деятельности обществовед-
ческой направленности, на классных часах, эти-

ческих беседах, в рамках «Разговоров о важ-

ном», а также может быть найдена, системати-
зирована и презентована одноклассникам сами-

ми подростками на основе задания учителя. 

Ценностный ресурс внеурочной деятель-
ности в формировании коллективной идентич-

ности заключается в том, что общение, коллек-

тивная деятельность во внеурочное время по 
собственной инициативе, на добровольных на-

чалах имеют для подростков большую цен-

ность, чем обязательные, регламентированные 
деятельность и общение на уроках. Внеуроч-

ная деятельность содержит возможности для 

совместного проживания значимых событий, 
эмоциональных состояний, создания символов, 

традиций, истории подростковых сообществ, 
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что и способствует формированию коллек-

тивной идентичности, а также в возможности 
включения в содержание внеурочной деятель-

ности информации о социально значимых цен-

ностях различных социальных групп и общ-
ностей, презентации таких ценностей подрост-

кам. 

Креативный ресурс внеурочной деятель-
ности в формировании коллективной иден-

тичности младших подростков выражается в 

возможности создания в школе креативной 
среды, способствующей формированию актив-

ной позиции подростков в становлении кол-

лективной идентичности. Такая среда должна 
обеспечивать вовлечение подростков в про-

цесс социального творчества, стимулировать у 

них потребность в коллективном творческом 
сотрудничестве; предоставлять свободу само-

реализации [19]. 

Основными педагогическими условиями 

актуализации названных ресурсов в формиро-
вании коллективной идентичности младших 

подростков выступают: 

– добровольный характер внеурочной дея-
тельности, поддержка и развитие детских ини-

циатив и детского самоуправления; 

– реализация курса внеурочной деятель-
ности «Я и мы», направленного на формирова-

ние коллективной идентичности младших под-

ростков, основанной на социально значимых 
ценностях, и активной позиции в ее становле-

нии. Содержание курса включает 9 модулей: 

«Мое Я», «Мое «Мы», «Наше «мы», «Социаль-
ные сообщества», «Самопроектирование кол-

лективной идентичности личности», «Констру-

ирование коллективной идентичности общно-
сти», «Построение продуктивных коммуника-

ций в подростковом сообществе», «Организа-

ция коллективной деятельности подростково-
го сообщества», «Развиваем наши сообщества»; 

– организация различных видов коллек-

тивной внеурочной деятельности подростков: 
познавательной, проектной, творческой, волон-

терской, досугово-развлекательной и др.; 

– педагогическое сопровождение комму-
никаций подростков в коллективной деятель-

ности. 

Выводы. Актуальными целями воспи-
тания младших подростков выступают: 

– формирование коллективной идентично-
сти, основанной на социально значимых цен-
ностях и способствующей саморазвитию, реа-
лизации жизненных целей и ценностей; 

– формирование активной позиции в ста-
новлении коллективной идентичности, выра-
жающейся в осознанном выборе сообществ для 
идентификации, деятельной реализации при-
надлежности к ним с сохранением собственной 
свободы, индивидуальности. 

Значимым потенциалом в достижении наз-
ванных целей обладает внеурочная деятель-
ность. 

Потенциал внеурочной деятельности в 
формировании коллективной идентичности 
младших подростков может быть раскрыт че-
рез описание ее комплексных ресурсов: кол-
лективообразующего (создание различных 
групп, коллективов и общностей по инициати-
ве как самих подростков, так и педагогов), ком-
муникативного (поле для построения учебных 
и внеучебных коммуникаций), деятельностно-
го (организация различных видов коллектив-
ной деятельности подростков), информацион-
ного (предоставление информации о различных 
социальных сообществах и поддерживаемых 
ими ценностях), ценностного (презентация со-
циально значимых ценностей как основы вы-
бора объектов коллективной идентификации), 
креативного (создание креативной среды, спо-
собствующей формированию активной пози-
ции подростков в становлении коллективной 
идентичности). 

Данные ресурсы актуализируются при со-
здании в школе следующих педагогических ус-
ловий: добровольный характер внеурочной 
деятельности, поддержка и развитие детских 
инициатив и детского самоуправления, изуче-
ние курса внеурочной деятельности «Я и мы», 
организация многообразных видов коллектив-
ной внеурочной деятельности, педагогическое 
сопровождение коммуникаций подростков в 
коллективной деятельности. 

АННОТАЦИЯ 
В статье обоснована необходимость фор-

мирования у младших подростков коллектив-
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ной идентичности как способности осознанно 
выбирать и деятельно выражать принадлеж-
ность к различным сообществам. Раскрыты ак-
туальные в младшем подростковом возрасте 
формы коллективной идентичности. В каче-
стве эффективного средства формирования 
коллективной идентичности обоснована вне-
урочная деятельность, включающая изучение 
курсов внеурочной деятельности и комплекс 
социальных и культурных практик. Раскрыт 
потенциал внеурочной деятельности в форми-
ровании коллективной идентичности младших 
подростков посредством описания ее комплекс-
ных ресурсов: коллективообразующего, ком-
муникативного, деятельностного, информа-  
ционного, ценностного, креативного. Опреде-
лены педагогические условия актуализации 
названных ресурсов. 

Ключевые слова: младшие подростки, 
коллективная идентичность, формирование 
коллективной идентичности, внеурочная дея-
тельность, ресурсы внеурочной деятельности, 
педагогические условия актуализации ресур-
сов. 

SUMMARY 
The article substantiates the necessity of for-

mation of a collective identity among younger ado-
lescents as the ability to consciously choose and 
actively express belonging to different communi-
ties. The most relevant forms of collective iden-
tity in the younger teens were revealed. The po-
tential of extracurricular activities in the formation 
of the collective identity of young adolescents 
through the description of its complex resources: 
collective, communicative, action, information, va-
lue, creative. The pedagogical conditions for the up-
dating of these resources have been determined. 

Key words: younger adolescents, collective 
identity, collective identity-building, extracurri-
cular activities, extracurricular activities, pedago-
gical conditions for the updating of resources. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ                                

В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  
 

 
    ведение. Модернизация системы обра-

зования предполагает обновление содержания 
и результативности обучения и воспитания, 
его соответствие потребностям и ожиданиям 
общества в развитии личности и формирова-

нии у нее гражданских, социальных и профес-
сиональных компетенций. Тенденции в сфере 
образования основываются на возрастающих 

потребностях общества в профессиональной 
подготовке педагогических специалистов, 
предполагающей формирование духовно-нрав-
ственной культуры у будущих педагогов с раз-

витым образным мышлением, умеющих твор-
чески подойти к решению профессиональных 
задач в любых сферах деятельности. 

Педагог дополнительного образования 

должен не только обладать высоким профес-
сионализмом и развитыми ключевыми и спе-

циальными педагогическими компетенциями, 

но и осуществлять экспериментальные и пер-
спективные разработки в проектной деятель-

ности, определяющие основные условия фор-

мирования инновационной политики Россий-
ской Федерации, что позволяет повысить уро-

вень, предоставляемых образовательных услуг, 

удовлетворить потребности современного об-
щества. 

Прогноз востребованности услуг допол-

нительного образования имеет большое значе-
ние для всего образования в целом, поскольку 

на его основе возможно рассчитать потреб-

ность вузов в тех или иных специальностях, 
формирование рынка образовательных услуг, 

проектирование сетей учреждений дополни-

тельного образования, осуществление необхо-

димого финансирования и планируемой под-
готовки педагогических кадров. 

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. В связи с вышесказанным, целью ста-
тьи является обоснование социального заказа 

на педагогических работников, обладающих 

необходимыми полифункциональными про-
фессиональными компетенциями, позволяю-

щими обучать детей и подростков в рамках си-

стемы дополнительного образования.  
Актуальность внедрения основ туристско-

краеведческой направленности в образователь-

ный процесс обучающихся определена Концеп-
цией развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, в рамках реализации ко-

торой определена необходимость создания все-
объемлющих условий для вовлечения детей в 

туристскую и краеведческую деятельность с 

целью ознакомления и изучения культуры, тра-
диций, истории, природы, деятельности выдаю-

щихся людей соответствующего региона как 

малой родины, так и всего Отечества в целом. 
Для развития туристско-краеведческой на-

правленности существует потребность в ор-

ганизации походно-экспедиционных, экскур-
сионных, проектно-исследовательских и дру-

гих профильных форм работы (походы, экспе-


