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В России в настоящее время проис-

ходят серьезные изменения условий 

формирования личности. Сказывается 

действие трех глобальных тенденций: 

1. усиливается мировая тенденция 

динамизма социальных процессов, 

которая способствует становлению 

нового типа общества, ориенти-

рующегося главным образом на 

будущее; 

2. идет мучительное преодоление 

тоталитаризма на социально-поли-

тическом и мировоззренческом 

уровнях, осознание значимости 

национальных и общечеловеческих 

ценностей, культуры как предметно-

содержательного и предметно-

деятельностного контекста форми-

рования личности; 

3. дает о себе знать акцентирование 

значимости индивидуально-

личностного начала в формировании 

личности. В качестве цели 

определятся воспитание способности 

личности к жизненному са-

моопределению, выработка у нее 

навыков «социального самовы- 

страивания», самовоспитания. 

Человек становится личностью в 

процессе социализации, т.е. в результа-

те включения индивида в социальные 

отношения. Социализация осуществля-

ется путем усвоения индивидом соци-

ального опыта и воспроизведения его в 

своей деятельности [1]. 

В современном обществе отрица-

тельными факторами социализации 

являются социально-экономическая и 

политическая нестабильность в обще-

стве, межнациональные противоречия, 

которые сопровождаются крутой лом-

кой сложившихся за предыдущие годы 

духовных ценностей. Их воздействие 

приводит к отчуждению молодежи от 

общества взрослых. Значительная часть 

молодежи негативно относится к 

понятию гражданского долга, раз- 

личным видам общественной деятель-

ности. 

Как отмечается в «Концепции воспи-

тания учащейся молодежи», более 

половины молодых людей не 

рассматривают образование как 

жизненную ценность. В условиях, когда 

негативных факторов социализации 

стало больше, когда социальная среда, в 

которой растут дети, не 

благоприятствует формированию и раз-

витию необходимых качеств личности, 

важнейшей задачей воспитания под-

растающих поколений нужно признать 

компенсацию того, что отнимается не-

гативными следствиями социализации, 

формирование у воспитываемых таких 

качеств, которые позволили бы преодо-

леть или ослабить негативное влияние 

факторов социализации. 

Одной из главных задач воспитания в 
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этих условиях является побуждение 

воспитанников к активной и целена-

правленной работе над собственным 

духовным ростом, формирование 

целеустремленности, настойчивости, 

воли, характера. 

Для сохранения учащейся молодежи 

как дееспособной части общества, 

готовой в его возрождению, особое 

значение имеют следующие задачи, на 

реализации которых следует со-

средоточить усилия всех социальных 

институтов общества, причастных к 

воспитанию молодежи: 

4. философско-мировоззренческая 

подготовка молодежи, помощь ей в 

определении смысла жизни в 

условиях радикальных социально-

экономических изменении, новых 

форм хозяйствования; 

5. формирование общечеловеческих 

норм гуманистической морали, 

культуры общения, культивирование 

интеллигентности как высокой меры 

воспитанности; 

6. выявление и развитие природных 

задатков и творческого потенциала 

каждого ребенка, подростка, юноши, 

реализация их склонностей и 

способностей в разнообразных 

сферах человеческой деятельности и 

общения; 

7. развитие внутренней свободы, спо-

собности к объективной оценке, 

самооценке и саморегуляции пове-

дения, чувства собственного досто-

инства, самоуважения, готовности и 

способности к рефлексии; 

8. воспитание уважения закону, нор-

мам совместной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответ-

ственности как важнейшей черты 

личности, проявляющейся в заботе о 

благополучии своей страны, со-

хранении человеческой цивилиза-

ции; 

9. воспитание положительного отно-

шения к труду как высшей ценности в 

жизни, развитие потребности в 

творческом труде, воспитание 

социальной активности, предпри-

имчивости, деловитости, честности и 

ответственности в деловых отно-

шениях; 

10. воспитание и развитие потребности в 

здоровом образе жизни, способ-

ности быть хорошим членом своего 

коллектива, хорошим семьянином 

Какие бы задачи ни стояли перед 

человеком или обществом, все они в 

значительной мере определяются 

характером человеческих 

отношений, умением жить вместе, 

разделять общие ценности, нормы 

поведения, идти на компромиссы в 

решении конфликтных ситуаций. В 

решении этих проблем огромное 

значение имеет личность, анализ 

особенностей ее формирования в 

современном обществе. 

В связи с этим актуальной представ-

ляется задача изучения проблемы со-

циализации подрастающего поколения 

не только как процессуальной характе-

ристики (И.С. Кон, А.В. Мудрик, Ж. Пиа-

же, 3. Фрейд, Э. Эриксон и др.), но и с 

точки зрения достигаемых результатов, 

когда в центре исследования оказы-

ваются социально-психологические и 

личностные особенности субъекта 

социализации, обеспечивающие ему 

полноценное развитие в обществе (Б.Г. 

Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. Божович, 

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) [5; 

9; 11]. 

В психолого-педагогической лите-

ратуре накоплен ряд исследований, 

посвященных изучению проблемы 

становления социальной зрелости лич-

ности на различных возрастных этапах 

(К.А. Абульханова-Славская, B.C. Мухи-

на, В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн, 



Формирование социальной позиции как условие социализации младших школьников 3 

 

Э. Эриксон и др.). Отмечается, что 

младший школьный возраст является 

сензитивным для возникновения, 

становления таких новообразований, 

как образ Я, Я-концепция (Р. Бернс, И.С. 

Кон и др.); картина мира (Т. Ши- бутани); 

возникновения «универсальной 

ценности» (Н. И. Непомнящая); 

появления рефлексивного мышления, 

«открытия Я» (В.В. Давыдов, Г.А. Цу- 

керман). Для детей этого возраста 

характерно появление в самосознании 

целей и перспектив жизни (Э. Эриксон); 

становление социальной зрелости (А.А. 

Гудзовская); овладение социальным 

опытом (Н.Ф. Голованова); 

возникновение общественных мотивов 

(Я.Л. Коломинский) и др. Период 

поступления в школу является первой 

обязательной ситуацией, где общество 

предъявляет ряд требований к соци-

альной зрелости ребенка младшего 

школьного возраста (Л.И. Божович, Р.В. 

Овчарова и др.) [12]. 

Таким образом, младший школьный 

возраст рассматривается в психолого-

педагогической теории как важнейший 

возрастной этап становления личности, 

как этап формирования предпосылок 

дальнейшего социального и личност-

ного развития, которые, по мнению А. 

Валлона, впоследствии оказываются 

богаче их реализации. 

В последнее время в теории и 

практике отечественного образования 

акцентируются возможности новых 

образовательных технологий, в част-

ности педагогического взаимодействия 

(Е .А. Александрова, М.В. Алешина, Т.В. 

Анохина, О.С. Газман, О.М. Ко- датенко, 

И.Б. Котова, Г.И. Рогалева, Г.Ю. 

Ульянова, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская 

и др.), под которым понимается 

«педагогическая деятельность, обе-

спечивающая раскрытие личностного 

потенциала ребенка, включая помощь 

ученикам, учителям, родителям в пре-

одолении социальных, психологических 

и личностных трудностей» [6]. 

По мнению Н.Б. Крыловой, педа-

гогическое взаимодействие относится к 

иной культуре воспитания , вырас - 

тающей на внутренней свободе, твор-

честве, деятельностном демократизме и 

гуманизме взаимоотношений взрослого 

и ребенка. Педагогическое 

взаимодействие как образовательная 

технология выступает культуросо-

образным, гуманным методом вос-

питания и самовоспитания личности в 

современных условиях. 

Одной из основных функций педа-

гогического взаимодействия является 

помощь ученику в становлении его как 

личности, признание его уникальности, 

индивидуальности, раскрытие и под-

держка его актуальных и потенциальных 

возможностей, создание условий для их 

максимальной реализации. 

Обращение к проблеме формиро-

вания социальной позиции младших 

школьников сегодня продиктовано: 

11. необходимостью рассмотрения 

процесса социализации не как 

внешнего соответствия социальным 

требованиям, а как процесса 

взаимодействия и развития соци-

ально и индивидуально значимых 

качеств личности, обеспечивающих 

субъекту развития и саморазвития 

успешное функционирование в 

обществе; 

12. возросшей в настоящее время зна-

чимостью социальных и личностных 

предпосылок развития ребенка 

младшего школьного возраста. 

Актуальность исследования также 

усиливается следующими противоре-

чиями: 

13. между новыми требованиями жизни 

и действующей системой педа-

гогического взаимодействия семьи и 
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школы; 

14. между системой воспитания в школе 

и семье и требованиями со-

временных общепринятых норм к 

социализации личности. 

Изучение данной проблемы идет 

от узкого ее рассмотрения (оказание 

реальной помощи ученикам, учителям, 

родителям) до более широкого - как 

принципа жизни образовательного 

учреждения, как создания условий для 

развития и саморазвития каждого участ-

ника образовательного пространства. 

Школа, как открытая среда, должна 

быть средой взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

причем каждый из них является 

субъектом саморазвития, самоценной 

личностью. 

Необходимо ежегодно соотносить 

социализирующие функции школы с 

особенностями современной социали-

зации подрастающего поколения для их 

будущего полноценного функциони-

рования в обществе. 

Представляется желательным акти-

визировать педагогический коллектив 

школы к освоению и использованию 

инновационных педагогических техно-

логий, в частности технологии педаго-

гического взаимодействия как актуаль-

ной и культуросообразной технологии 

современного образования. 

При реализации комплексного, 

личностно ориентированного и си-

стемного подходов к технологии педа-

гогического взаимодействия не обяза-

тельно вводить в структуру школьного 

коллектива дополнительные единицы. 

Деятельность педагога, объединяющая 

в себе неразрывные функции обучения 

и воспитания, может обеспечивать 

полноценное функционирование 

технологии педагогического 

взаимодействия, которая должна быть 

гармонично вплетена во всю его про-

фессиональную деятельность, стать 

чертой его индивидуального стиля 

деятельности. 

Деятельность преподавателя на-

чальных классов должна быть гар-

монично направлена на реализацию 

учебных и воспитательных задач. Учи-

телю необходимо воспринимать уче-

ника начальных классов как самораз- 

вивающуюся личность, имеющую право 

на ошибки, незнание, заблуждение; 

право полноценного проживания всех 

событий своей собственной жизни - как 

радостных, так и печальных. 

Позиция учителя должна соответ-

ствовать позиции наставника, кон-

сультанта, фасилитатора, партнера по 

общению и взаимодействию, партнера 

общего проживания событийного вре-

мени всего пребывания ребенка в на-

чальной школе. 

Преподавателю начальной школы 

необходимо рассматривать взаимо-

действия с родителями как консульти-

рующие, партнерские, проявляющиеся в 

заинтересованности обеих сторон в 

позитивных изменениях в личности 

младшего школьника. 

Учителю, как открытой системе, 

«самообновляющейся» системе, ре-

комендуется постоянно обновлять 

репертуар своих воспитательных и 

методических приемов, отрабатывать в 

педагогическом процессе новые об-

разовательные технологии. 

Поддерживающая деятельность в 

качестве технологии либо, шире, систе-

мы должна быть направлена не только 

на оказание оперативной помощи и 

поддержки, но также на поддержку 

всего того положительного, что суще-

ствует в каждом младшем школьнике. 

Помощь, поддержка и воздействие на 

жизнедеятельность младшего школь-

ника могут быть индивидуальными, 

групповыми, коллективными, диффе-
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ренцированными (в зависимости от 

уровня социального и индивидуального 

развития школьников). 

В качестве конкретных рекомен-

даций в области формирования со-

циальной позиции как условия социа-

лизации младших школьников можно 

выделить следующие: 

1. Активизация познавательного 

интереса, поддержка положительного 

отношения к учебной деятельности. 

2. Развитие способов овладения 

учебным материалом; навыков само-

стоятельного добывания знаний. 

3. Дифференцированный подход к 

процессу обучения. 

4. Развитие навыков общения в раз-

личных жизненных ситуациях (со свер-

стниками, педагогами, родителями) с 

ориентацией на ненасильственную 

модель поведения. 

5. Поддержка положительного ста-

туса ученика в группе сверстников. 

6. Акцентирование в процессе педа-

гогической деятельности особенностей 

системы общения, связанных с личными 

качествами учащихся, а не только 

системы отношений, складывающихся в 

процессе учебной деятельности и 

непосредственной внеурочной дея-

тельности. 

7. Ученик должен быть полноправно 

включен в проживание, оценивание, 

рефлексирование своей жизнедея-

тельности. 

8. Ученику должна быть предостав-

лена возможность выстраивания своей 

индивидуальной перспективы и жиз-

ненного планирования. 

9. При оценивании учащихся учитель 

должен давать развернутую ха-

рактеристику его личности, тех или иных 

его качеств и способностей. 

Рекомендации родителям учащихся 

начальной школы: 

15. родителям учащихся необходимо 

осознать, что они являются полно-

ценными участниками образова-

тельного процесса в школе; 

16. в общении с учителями необходимо 

рассматривать их как консультантов 

и партнеров по общему делу вос-

питания ребенка; 

17. родители как первичные и ближай-

шие люди в социализации должны 

постоянно контролировать уровень 

своего культурного, образователь-

ного, морально-нравственного раз-

вития, а также уровень своей семьи 

как первичной социализирующей 

группы ребенка на данном этапе его 

развития; 

18. в общении с ребенком необходимо 

выстраивание доверительных, пар-

тнерских, эмпатийных взаимоотно-

шений для полноценного психоло-

гического, морально-нравственного 

и социального развития личности 
ребенка. 
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