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В современных условиях, когда государство 
провозгласило создание и формирование со-
циально ответственного человека, правовои�  
культуры процесс социализации личности 

ребенка в рамках социальных институтов является 
краи� не актуальнои�  и значимои�  темои� . Начальное 
образование в виду проведенного реформирования 
по образцу Болонского процесса претерпело огром-
ные изменения как с методическои� , так и с органи-
зационнои�  точек зрения. С появлением стандартов 
ФГОС второго поколения все большее внимание в 
процессе обучения уделяется многоплановому раз-
витию личности, ориентированности на раскрытие 
внутренних способностеи�  ребенка. Обновлено со-
держание учебных пособии�  с младших до старших 
классов, что теоретически позволяет расширить 
диапазон индивидуальных приемов работы в про-
цессе социализации личности детеи� . 

При этом особое внимание в программном и 
методическом обеспечении учебно-воспитатель-
ного процесса уделяется именно специфике раз-
вития младших школьников, становлению их ло-
гического мышления, не только с точки зрения 
формальнои�  логики, но и при помощи формирова-
ния сильного абстрактного мышления. Для многих 
детеи�  начало обучения в школе является стрессо-
вои�  ситуациеи� , требующеи�  определенных социаль-
но-психологических адаптационных навыков.

Младшии�  школьныи�  возраст характерен тем, 
что связан с переходом ребе�нка к систематическому 
школьному обучению, которое веде�т к коренному 
изменению социаль нои�  ситуации развития ребе�н-
ка. Становясь «общественным» субъектом, ребе�нок 
приобретает социально значимые обязанности, вы-
полнение которых получает общественную оцен-
ку. Вся система жизненных отношении�  ребе�нка 
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педагоги-психологи. Более того, при выполнении 
своих новых, социально-значимых обязанностеи�  
ребенок получает еще и оценку со стороны педа-
гогов, родителеи�  и одноклассников. Формирует-
ся новое «я» человека, которое существует уже не 
просто внутри него, оно появляется вовне, встраи-
вается в окружающую деи� ствительность. 

В свою очередь Н.Ф. Голованова (1996) в соци-
ализации детеи�  младшего школьного возраста вы-
деляет следующие положения:
1.  Социальная жизнь ребенка младшего школь-

ного воз раста достаточно сложна. Она уже в 
тои�  или инои�  мере (несмотря еще на боль-
шую степень бессознательного начала) не-
сет в себе требование цели. Здесь — «узел», 
которым у детеи�  в тои�  или инои�  комбинации 
связываются (сочетаются) компоненты со-
циального опыта. В результате осознания и 
принятия цели (учебнои�  деятельности, обще-
ния, общественно полезного труда и другои�  
дея тельности) как социальнои�  необходимости 
ребенок младшего школьного возраста акти-
визирует энергию своих личностных и бессоз-
нательных органических сил.

2.  Социальныи�  опыт выступает одновременно и 
как ценностно-ориентирующее состояние (за 
счет аксиологического компонента), и как пове-
денческии�  акт (за счет коммуникативного ком-
понента), и как процесс отражения и рефлексии 
(за счет познавательного компонента), и как 
деи� ствование (за счет деи� ственного компонен-
та). При этом обнаруживается, с однои�  стороны, 
единство социально го опыта как состояния, 
акта, процесса и деи� ствования, а, с другои�  — раз-
личная степень их функционирования и взаимо-
обусловленности у конкретных детеи� .

3.  У детеи�  младшего школьного возраста в их 
социальном опыте достаточно проявляются 
тенденции субъекта социализации как носи-
теля сознательнои� , произвольнои�  социальнои�  
деятель ности. Ядро этих тенденции�  составля-
ют попытки осознать цели социальных деи� -
ствии� , их мотивы и ценностную направлен-
ность. Свои� ства субъекта социализации, в свою 
очередь оказываются неразрывно связанными 
с функционированием отдельных компонентов 
социального опыта. А субъектное начало в со-
циальном опыте детеи�  младшего школьного 
возраста предполагает осознание себя снача-
ла как субъекта практическои�  деятельности, а 
лишь потом как субъекта познания.

перестраивается и во многом определяется тем, на-
сколько успешно он с с новыми требованиями.

Ведущеи�  становится учебная деятельность. 
Она определяет важнеи� шие изменения, происхо-
дящие в развитии психики детеи�  на данном воз-
растном этапе. В рамках учебнои�  деятельности 
складываются психологические новообразования, 
характеризующие наиболее значимые достижения 
в развитии младших школьников и являющиеся 
фундаментом, обеспечивающим развитие на сле-
дующем возрастном этапе.

Переход к систематическому обучению созда-
е�т условия для развития новых познавательных 
потребностеи�  детеи� , активного интереса к окру-
жающеи�  деи� ствительности, к овладению новы-
ми знаниями и умениями, накопленными пред-
шествующими поколениями. Усвоение ребе�нком 
человеческого опыта происходит и в других ви-
дах деятельности: в игре, общении со взрослыми 
и сверстниками, приобщении к труду. Но лишь в 
учебнои�  деятельности оно приобретает особыи�  
характер и содержание: в процессе осуществления 
учебнои�  деятельности ребе�нок под руководством 
учителя овладевает содержани ем развитых форм 
общественного сознания (науки, искусства, нрав-
ственности, права) и умениями деи� ствовать в со-
ответствии с их требованиями. Содержание этих 
форм общественного сознания имеет теоретиче-
скии�  характер. Учебная деятельность специфична 
не только по содержанию (овладение системои�  на-
учных понятии� ), но и по своему результату.

В данном контексте присутствует ряд факто-
ров, которые приходится учитывать педагогам: 
в результате критическои�  нехватки детских до-
школьных учреждении� , особенно в крупных го-
родах страны, многие дети дошкольного возраста 
вынуждены проводить все свое время дома, без 
возможности общения со сверстниками в группо-
вои�  среде. Поэтому при начале обучения в школе 
у детеи�  домашнего воспитания возникает опреде-
ленныи�  коммуникативныи�  барьер по отношению к 
себе подобным, которыи�  приходится преодолевать 
педагогу за счет своего мастерства и таланта. Сам 
факт обучения в классе из 25–30 человек ставит 
ребенка в совершенно новую для него социальную 
ситуацию. К нему начинают предъявлять опреде-
ленные требования, у него появляются новые со-
циальные обязанности и- главное- новая социаль-
ная роль, к которои�  некоторым детям привыкнуть 
краи� не сложно. Поэтому по ФГОС нового поколе-
ния занимаются с детьми и штатные школьные 



423

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070–8955.2014.4.11503

Психология и педагогика

4.  Оказание образовательнои�  помощи родите-
лям, имеющим те или иные трудности во вза-
имодеи� ствии с детьми, педагогами; а также 
проведение пропедев тическои�  работы в этом 
направлении.

5.  Построение эффективного взаимодеи� ствия 
между участниками педагогического процесса 
с целью выработки единого подхода во взаимо-
отношениях с учащимися, единых требовании�  
к результатам педагогическои�  деятельности2.
Такая система взаимодеи� ствия педагогиче-

скои�  социализации предполагает следующие вари-
анты поддерживающего взаимодеи� ствия:

С администрацией школы (варианты под-
держивающего взаимодеи� ствия: поддержива-
тель — администрация — учитель — родитель — 
ученик; поддерживатель — администрация — 
родитель — ученик; поддерживатель — админи-
страция — учитель — ученик; поддерживатель — 
администрация — родитель — учитель — 
ученик).
1. Беседа-интервью с директором школы о роли 

школы (в частности администрации) как ин-
ститута социализации в решении вопросов 
социализации-индивидуализации личности 
школьника; анализ основных целеи� , направ-
лении� , обучающих и воспитывающих задач 
школы; оценка и характер коллектива учите-
леи�  начальнои�  школы, оценка возможностеи�  
использования новых образователь ных тех-
нологии�  в педагогическом процессе. 

2. Беседа-интервью с заместителем директора 
по начальнои�  школе (особенности социализа-
ции-индивидуализации младшего школьника; 
характери стика учителеи�  начальнои�  школы; 
анализ планов воспитательнои�  работы учите-
леи�  и соотнесение их с использованием новых 
образовательных технологии� ).
С учителями (варианты поддерживающего 

взаимодеи� ствия: поддерживатель — учитель — 
родитель — ученик; поддерживатель — учитель — 
ученик).

Возможные виды деятельности: беседа-ин-
структаж, обучающая анкета, курс лекции� , семина-
ры, практические занятия. 

С родителями (варианты поддерживающего 
взаимодеи� ствия: поддержи ватель — родитель — 
педагог — ученик; поддерживатель — родитель — 
ученик).

2 Там же.

4.  Социальныи�  опыт ребенка представляет со-
бои�  сложныи�  продукт его творческого раз-
вития и, следовательно, зависит не только от 
воздеи� ствия общества и воспитательнои�  сре-
ды, но и эволюционизирует, самоорганизуясь 
как бы «из самого себя». Поэтому становле-
ние социального опыта у детеи�  нельзя связы-
вать только со специально организованнои�  и 
регламентированнои�  жизнедеятельностью. 
Внешне наблюдаемая взрослыми в поведении 
детеи�  младшего школьного возраста некото-
рая тенденция к остановке в развитии соци-
ального опыта, на самом деле указывает как 
бы на внутреннии�  план социальнои�  деятель-
ности ребенка, своеобразное «сохранение» до-
стигнутого уровня социального опыта1.
Таким образом, основная задача воспитания 

состоит в том, чтобы, обуславливая собственное 
созревание ребенка, формировать у него свои� ства 
субъекта социализации с полноценным отношени-
ем к всему существующему.

При построении социализации в школе как од-
ном из важнеи� ших социальных институтов в жиз-
ни человека следует учитывать то, что у младших 
школьников в первом и втором классах обострено 
внимание именно к социальнои�  тематике, соци-
альным процессам и социальным темам: напри-
мер, интерес вызывают такие понятия как вои� на, 
мир, любовь, дружба, предательство, и даже поли-
тика. 

Основными задачами педагога в системе пе-
дагогическои�  социализации младших школьников 
могут выступать следующие моменты:
1.  Акцентирование проблем социализации — 

индивидуализации младше го школьника в 
воспитательнои�  работе всех участников педа-
гогического процесса (воплощение принципа 
целостности системы педагогическои�  под-
держки и прин ципа профессионально-педаго-
гическои�  активности).

2.  Ознакомление (просвещение) педагогическо-
го коллектива школы, ро дителеи�  учащихся с 
возможностями новых образовательных тех-
нологии� , в частно сти педагогическои�  под-
держки.

3.  Повышение уровня социально-педагогиче-
скои� , социально-психологическои�  и правовои�  
грамотности родителеи� .

1 Голованова Н.Ф. Педагогические основы социализации 
младшего школьника. Дисс. … д-ра пед. наук. СПб., 1996.
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ниями учащегося по поводу отношении�  с внешним 
миром в целом. Однако при этом нельзя допустить, 
чтобы за постоянным гнетом авторитетов и соци-
альных нормативов у ребенка развивалась атро-
фии собственного «я», исчезала функция критиче-
ского анализа окружающеи�  деи� ствительности.

Для того, чтобы не допустить возникновение 
дисбаланса между внутреннеи�  свободои�  выраже-
ния и социальным поведением современная педа-
гогика активно использует подвижность психики 
детеи�  младших классов, их повышенную эмоцио-
нальную восприимчивость. Также в социализации 
задеи� ствован и подражательныи�  характер дея-
тельности, ориентация на авторитет взрослых и 
высокая степень доверия к учителю как ко взрос-
лому с более высоким социальным статусом.

Часто дети первого класса во время занятии�  
могут проявлять свои эмоциональные порывы от-
носительно учителя так, как если бы перед ними 
были их близкие — то есть в первом классе педа-
гогу требуется сформировать не только доверие 
учащихся, но и адекватную дистанцию, научить 
детеи�  видеть в себе не просто доброго взрослого, а 
определенныи�  социальныи�  авторитет.

Выполнение данного требования необходимо 
также в плане стимулирования и поощрения жела-
нии�  детеи�  обучаться — для ребенка очень важна 
положительная оценка его деи� ствии�  со стороны 
значимого в его глазах взрослого. Поэтому требу-
ется формировать уважение к учителю не только 
в классе — здесь должна подключаться и семья. 
Если в семье в ответ на тревогу о полученнои�  не-
гативнои�  оценке ребенок получает неи� тральную, 
или бурную негативную реакцию со стороны роди-
телеи�  в адрес учителя — авторитет рушится, учеба 
представляется скучнои�  и бессмысленнои� .

При этом следует учитывать, что само по себе 
отношение детеи�  к суждениям окружающих может 
варьироваться на прямо полярное, на протяжении 
всего младшего школьного возраста, причем имен-
но в 9–10 лет возрастает собственная критичность 
мышления младшего школьника, параллельно 
растет в его глазах и значимость мнения сверстни-
ков за счет расширения коммуникативнои�  состав-
ляющеи�  социального взаимодеи� ствия между деть-
ми в классе6.

Сам по себе процесс социализации облегчает-
ся за счет повышеннои�  любознательности, особен-

6 Венгер А.Л. Психическое развитие ребенка в процессе 
совместной деятельности // Вопросы психологии. 2001. № 1.

Возможные виды деятельности: беседа, обуча-
ющая анкета, курс лекции� , консультации с родите-
лями группы риска.

На наш взгляд, принципиально новое пред-
ставление о социальнои�  психологии и возможных 
психологических травмах младших школьников 
дает в своем исследовании И.К. Разумовскии� .

В частности, в его работах приводится ряд 
практических методов и рекомендации�  для педаго-
гов о том, каким образом деи� ствовать, если ребенок 
замкнут и погружен в состояние безразличия. Автор 
прорабатывает также подход по диагностике, выяв-
лению причин детскои�  депрессии до подросткового 
возраста. Особую значимость его работа «Ребенок в 
новом мире: проблемы социализации в школе», ка-
сающаяся раннего определения симптомов депрес-
сивного состояния у детеи� , имеет для социальных 
педагогов, работающих в школе3.

Значимыи�  вклад в исследование проблемы со-
циализации личности младших школьников внес 
Я.Л. Коломинскии� , которыи�  считал необходимым 
формирование так называемых «социальных мо-
тивов» у детеи�  младшего школьного возраста4.

Такие авторы, как Н.Я. Рувинскии� , Ф. Коль-
берг, Э. Эриксон посвятили свои труды проблемам 
формирования и становления моральных истин в 
сознании ребенка — не просто на уровне «что хо-
рошо, что плохо», а с обязательным осознанием 
причинно-следственных связеи�  добра и зла в кон-
тексте повседневного поведения5.

Главнои�  целью социализации в школе все пе-
дагоги и перечисленные авторы считают формиро-
вание произвольного поведения у детеи�  младшего 
школьного возраста, понимания ребенком послед-
ствии�  своих поступков не только для него самого, 
но и для окружающих его людеи� . Если внутренние 
желания не соответствуют внешним требовани-
ям и этическим нормам, ребенок должен уметь 
их произвольно пресекать. Деятельность должна 
быть ориентирована с точки зрения смысла.

Данная смысловая ориентация деи� ствии�  
должна быть обусловлена внутренними пережива-

3 Разумовский И.К. Ребенок в новом мире: проблемы со-
циализации в школе. М.: Инфо-пресс, 2013.
4 Коломинский Я.Л. Формирование социальных мотива-
ций у детей дошкольного возраста // Современная педаго-
гика. 2012. № 14.
5 Белкина В.Н. Диалог ребенка со сверстником: общие про-
блемы детского сада и начальной школы // Начальная школа. 
2003. № 7.
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• зачастую воспитательная работа не проявля-
ется в других направлениях социализации: 
культурном, речевом, семеи� ном, половом, уде-
ляя ключевое внимание поведенческои�  сторо-
не процесса социализации7.
Таким образом, в настоящее время в корне ме-

няется отношение к результатам обучения и, соот-
ветственно, к формам и методам их оценки. Если 
прежде оценка результатов обучения сводилась 
к оценке уровня знании� , умении�  и навыков, то в 
соответствии с новыми образовательными стан-
дартами оценка результатов освоения вида про-
фессиональнои�  деятельности носит комплексныи� , 
интегративныи�  характер, что позволяет говорить 
о расширении возможностеи�  успешнои�  социали-
зации личности в рамках социального института 
системы школьных образовательных учреждении� .

При этом необходимо подчеркнуть важность 
слаженнои�  работы не только школы в процессе 
социализации, но и активнои�  поддержки семьи ре-
бенка младшего школьного возраста в построении 
грамотнои�  адаптационнои�  стратегии поведения в 
классе и дома. 

В лице родителеи�  школа должна чувствовать 
поддержку и понимание, а также активное участие 
в школьнои�  жизни ребенка, поскольку на ранних 
этапах обучения необходимо формировать уверен-
ность в собственных силах, создавать ситуацию 
успешности и формировать рациональную моти-
вацию к обучению. Только взаимодеи� ствие двух 
таких социальных институтов как семья и школа 
позволит выполнить процесс социализации лич-
ности ребенка младшего школьного возраста без 
психологического надлома и травматизма.

Исходя из анализа изучения проблемы социа-
лизации младших школьников, можно сделать сле-
дующие выводы.
1. Процесс социализации младшего школьника 

протекает за сче�т усвоения личностью соци-
ального опыта: опыта социальных взаимоот-
ношении� , уме ния реализовывать этот опыт в 
совместнои�  деятельности, оценке своеи�  дея-
тельности.

2. Педагогическии�  аспект изучения даннои�  про-
блемы делает упор на технологическои�  сторо-
не социализации и исследует его с точки зре-
ния эффективности.

7 Шкорович К.Д. Начальная школа как фактор формиро-
вания личности // Социальные проблемы современной на-
чальной школы: сборник научн. трудов. СПб., 2011.

но в курсе «Литературное чтение», «Окружающии�  
мир», «Изобразительное искусство».

Однако некоторые педагоги указывают на то, 
что возможны случаи противопоставления лично-
го опыта ребенка изучаемому в школе, что требу-
ет усиленнои�  работы педагога по гармонизации 
разных сфер развития детеи� . В процессе социали-
зации возникают и негативные факторы: повы-
шенная утомляемость, лабильность психических 
процессов, неустои� чивое внимание, а также нетре-
нированная память.

 К тому же многим детям, которые до школы 
не посещали детских дошкольных учреждении� , 
приходится сталкиваться с собственнои�  рассе-
янностью, что приводит к потере личных вещеи� , 
учебников и в конечном итоге расстраивает ребен-
ка, поскольку ему кажется, будто он не справляется 
с ситуациеи�  и не контролирует окружающее про-
странство. В самом учебном процессе возникают 
такие процессы как неразвитая моторика, утоми-
тельное однообразие самого учебного процесса. 

Последнее предлагается устранить путем ис-
пользования методик и учебных комплексов ФГОС 
второго поколения, с использованием интерак-
тивных видов деятельности, групповых занятии� , 
а также с использованием новеи� ших мультимедиа 
систем.

Многие педагоги отмечают, что помимо самих 
трудностеи�  социализации современная начальная 
школа сталкивается с множеством трудностеи�  ме-
тодологического характера:
• в первую очередь многочисленные трактов-

ки самого понятия социализация затрудняют 
понимание важности этого процесса и часто 
смешиваются с понятиями социального или 
жизненного опыта, кроме того, понятие со-
циализация часто подменяется «социальнои�  
адаптациеи� », что в корне неверно.

• параметры социализации в нормативных до-
кументах не достаточно точно прописаны и 
носят рекомендательныи�  характер, что на 
практике не предполагает конкретных мер по 
ее обеспечению в учреждениях образования;

• образовательныи�  стандарт и существующие 
УМК в настоящии�  момент не учитывают раз-
личие в вариациях проявления социализации, 
ее внешние и внутренние проявления 

• в большинстве рекомендованных авторских 
пособии�  практически не учитывается влияние 
стихии� нои�  социализации на формирование 
личности младшего школьника, 
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кои�  компонент как социальные отношения, 
которыи�  способствует ус воению индивидом 
образцов поведения, социальных норм и цен-
ностеи� , необ ходимых для успешного функцио-
нирования в данном обществе.

6. Механизмы процесса социализации выглядят 
следующим образом: традиционныи�  (усвоение 
норм, эталонов поведения); институциональныи�  
(в процессе взаимодеи� ствиями с социальными 
институтами); стилизованныи�  (через субкульту-
ру); межличностныи�  (в процессе межличностно-
го взаимодеи� ствия); рефлексивныи�  (через инди-
видуальное сознание и переживание).

3. Основу социализации составляет воспитание. 
Педагог, организуя процесс социализации ре-
шает сразу две взаимосвязанные задачи: под-
готовку младшего школьника к жизни и вклю-
чение его в жизнь, где значительное место 
отводится воспитанию и социализации.

4. Процесс социализации личности младшего 
школьника представляет собои�  систему, со-
стоящую из основных компонентов: когнитив-
ного, мотивационно- ценностного и деятель-
ностно-творческого.

5. Изучая социализирующие возможности куль-
турнои�  среды, невозможно не выделить и та-
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