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Н. А. Фофонова 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Ценность общественного объединения  в процессе социализации и стимулирования 

социально-творческой  активности подростков состоит в раскрытии комплексного ха-

рактера его педагогического воздействия,  который проявляется в одновременном влия-

нии на развитие всех сфер личности и представляет собой органичное единство процес-

сов воспитания и самовоспитания. 

 

Ключевые слова: социализация подростков, общественные объединения, соци-

ально-творческая активность. 

 

N. Fofonova 

 

Theoretical and Methodological Approaches to the Problem 

of Socialization of Teenagers in the Conditions of Public Association 
 

The value of public associations in the process of socialization and stimulation of social 

and creative activities of teenagers is in revealing the complex nature of its pedagogical influ-

ence, which manifests itself in a simultaneous effect on the development of all areas of personal-

ity and is an organic unity of the processes of education and self-education. 
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Современный период в российской исто-

рии отмечен сменой культурных парадигм. 

В 90-е годы XX века в России произошли 

важные перемены, результатом которых 

стали качественные социально-полити-

ческие изменения, во многом «спровоциро-

вавшие» современные кризисные явления, 

наиболее остро проявляющиеся в подрост-

ковой среде. Кризисные явления указывают 

на отсутствие теоретико-методологических 

концепций в вопросах формирования кон-

структивного социального поведения под-

ростков. Кризис российского общества вы-

являет процессы дезориентации в выборе 

ценностных ориентиров подрастающего по-

коления, показывает отсутствие условий 

формирования жизненных стратегий. По-

этому сегодня на первый план выходят про-

блемы социализации подростков и вопросы 

их социальной адаптации в современных 

условиях развития российского общества. 

Под социализацией в новых государст-

венных образовательных стандартах пони-

мается «усвоение человеком социального 

опыта в процессе образования и жизнедея-

тельности посредством вхождения в соци-

альную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных со-

циальных групп и общества в целом, актив-

ного воспроизводства системы обществен-

ных отношений» [2, с. 8]. Критерием оцен-

ки социализации личности в этом случае 

будет являться тот уровень, которого лич-

ность может достичь в своём социальном 

развитии, где процесс социализации пред-

ставляет собой действительно единое сис-

темное целое, когда «своевременное соци-

альное созревание ребёнка происходит по-

средством его добровольного и посильного 

включения в решение проблем более взрос-

лого сообщества» [2, с. 22], т. е. через соб-

ственную деятельность.  

Все вышеизложенное позволяет обра-

титься к концепциям психолого-педагоги-

ческого воспитания и социализации лично-

сти отечественных и зарубежных мыслите-

лей. 

Концепция К. Маркса о сущности чело-

века как совокупности всех общественных 

отношений, когда формирующая социаль-

ная среда одновременно выступает и усло-

вием и результатом его деятельности, ока-

зала значительное влияние на развитие со-

циологических теорий социализации [4, 

с. 189−209]. 

Основоположник субъект-объектного на-

правления в процессе социализации Э. 

Дюркгейм определял позицию человека в 

процессе социализации как «пассивную», 

«а саму социализацию как процесс адапта-

ции человека к обществу, которое формиру-

ет каждого своего члена в соответствии с 

присущей ему культурой». [3, с. 12−13]. По 

Дюркгейму, «воспитание устанавливает и 

подкрепляет однородность общества, фик-

сируя у ребёнка с самого начала существен-

ные, типичные характеристики, требуемые 

коллективной жизнью» [3, с. 12−13]. Таким 

образом, личность признаётся социализи-

рованной, если она наделена умением по-

давлять индивидуальные интересы во имя 

общественных через объективные правила 

поведения и морали. Взгляды Э. Дюркгейма 

разделяли многие исследователи зарубежья, 

такие как Т. Парсонс, Э. Нейл, А. Р. Мар-

шалл и др. 

Основоположниками следующего объ-

ект-субъектного направления в процессе 

социализации стали Ф. Знанецкий, Ч. Х. 

Кули и Дж. Г. Мид. У. И. Томас и Ф. Знанец-

кий рассматривали социальные явления и 

процессы как результат сознательной дея-

тельности человека. Американский социо-

лог Чарльз Кули считал, что личность есть 

продукт социальных взаимодействий — ин-

теракций. Представления человека о себе 

(по Ч. Кули, это — структура личности) 

формируются в процессе взаимодействия с 

другими людьми. По мере взросления чело-

века и взаимодействия с различными соци-
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альными группами человек познаёт себя 

через своё зеркальное «Я», т. е. «социальное 

зеркало», и формируется как личность. Со-

гласно Дж. Миду, социализация происходит 

в процессе взаимодействия с другими лич-

ностями, когда человек видит себя глазами 

других людей, таким образом, оценивает себя 

и поступает с представленными оценками.  

Третье направление в социализации оп-

ределяется как субъект-субъектное. У. М. 

Уэнтворт рассматривал социализацию как 

«систему коммуникационного взаимодейст-

вия общества и индивида». Согласно У. М. 

Уэнтворту, процесс социализации, будучи 

частью реальной культуры общества, явля-

ется по своей природе интерсубъектным. 

Ребенок от рождения становится его полно-

правным участником. У. М. Уэнтворт прямо 

предлагает рассматривать социализацию 

как интеракцию, которая  наличествует ак-

тивными структурами жизни «новых чле-

нов, направленная на их вхождение в суще-

ствующий мир или его сектор». Данная 

концепция базируется на следующих поло-

жениях: 1) в социализации человека данное 

общество не является главенствующей де-

терминантой; 2) человек и общество «взаи-

мопроникают». Следовательно, по У. М. 

Уэнтворту, социализация через процесс 

взаимодействия представляет «мир взрос-

лых» «новичку» (ребенку). Социализация 

«конструирует» минимум мира, который 

всегда неполон, а потому проблематичен 

как с точки зрения взрослых, так и с точки 

зрения детей. Пытаясь свести к минимуму 

проблематичность мира, представляемого в 

процессе социализации, «взрослые» и «но-

вички» устанавливают между собой опре-

деленный порядок, «договорную реаль-

ность». Таким образом, социализация не 

только представляет «мир взрослых», но 

также конструирует и новый мир, устанав-

ливаемый договором в процессе интерак-

ции. Следовательно, как «новичок», так и 

агенты социализации становятся субъекта-

ми социального контроля и социальной вла-

сти [5, с. 10]. 

В настоящее время существует довольно 

большое количество концепций социализа-

ции подрастающих поколений, разработан-

ных в рамках этнографии, социологии, со-

циальной психологии, педагогики. В отече-

ственной научной мысли аспекты социали-

зации представлены в работах Г. М. Анд-

реевой, М. А. Галагузовой, И. С. Кона, Л. Н. 

Литвина, Л. В. Мардахаева, А. В. Мудрика, 

В. С. Мухиной, А. В. Петровского, Д. И. 

Фельдштейна и др. 

Г. М. Андреева понимает социализацию 

как процесс, имеющий две стороны, где, с 

одной стороны, человек усваивает социаль-

ный опыт вхождения в социальную среду, 

систему социальных связей, а с другой — 

активно воспроизводит систему социаль-

ных связей за счет своей активной деятель-

ности, активного включения в социальную 

среду. Непосредственно процесс социали-

зации, по Г. М. Андреевой, происходит че-

рез единство трех сфер: деятельности, об-

щения и самосознания. Основными транс-

ляторами социального опыта, по мнению 

ученого, являются семья, дошкольные дет-

ские учреждения, школа, вуз, трудовой кол-

лектив и т. д. [1, с. 274−288]. 

В. С. Мухина рассматривает социализа-

цию в рамках феноменологии развития и 

бытия личности. Концепция ученого стро-

ится на взаимосвязи внешних условий пси-

хического развития и внутренней позиции 

личности в процессе социализации. В. С. Му-

хина определяет внешние условия психиче-

ского развития, такие как: 1) реальность 

предметного мира; 2) реальность образно-

знаковых систем; 3) реальность социально-

го пространства; 4) природная реальность. 

Внутренняя позиция личности формирует-

ся, по В. С. Мухиной, через становление 

личностных смыслов, на основе которых 

индивид строит свое мировоззрение. По 

своей феноменологии через отношения с 

другими людьми, через присвоение духов-

ной и материальной культуры человечества 

личность развивается одновременно и как 

социальное (родовой индивид), и как инди-
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видуальность (индивидуальное бытие об-

щественных отношений). Самосознание 

личности в концепции В. С. Мухиной как 

совокупности устойчивых связей в сфере 

ценностных ориентаций и мировоззрения 

человека, обеспечивающих его уникальную 

целостность и тождественность самому се-

бе, содержит пять звеньев: 1) Я — имя соб-

ственное и тело; 2) притязание на призна-

ние; 3) половая идентификация; 4) психоло-

гическое время личности; 5) социальное 

пространство личности [6, с. 168]. 

А. В. Петровский рассматривает соци-

альное развитие человека как диалектиче-

ское единство прерывности и непрерывно-

сти. Прерывность отражает качественные 

изменения в фазах развития личности в 

процессе включения в новые социально-

исторические условия, непрерывность же 

отражает закономерности (периоды) возраст-

ного развития в рамках данной референтной 

общности. В интерпретации А. В. Петров-

ского социализация является процессом и 

результатом усвоения и активного воспро-

изводства индивидом социального опыта, 

осуществляемого в общении и в деятельно-

сти [7, с. 373]. Развитие личности, по А. В. 

Петровскому, может быть определено как 

прохождение макрофаз жизненного пути 

человека: период детства (адаптация), отро-

чество (индивидуализация), юность (инте-

грация). И внутри каждого возрастного пе-

риода происходит смена данных микрофаз. 

Таким образом, трактовка понятия «со-

циализация» в самом общем виде понима-

ется как взаимодействие личности с обще-

ством и имеет двусторонний характер (Г. М. 

Андреева, В. С. Мухина, В. А. Сластенин). 

Чтобы личность имела возможность гармо-

нично находиться в обществе, она усваивает 

этот социальный опыт путем вхождения в 

социальную среду и в систему существую-

щих социальных ценностей. А так как лич-

ность в силу присущей ей от природы ак-

тивности сохраняет тенденцию к независи-

мости, к индивидуальности и к определе-

нию собственной позиции, процесс ее раз-

вития и преобразования происходит с разви-

тием и преобразованием самого общества. 

Данное осмысление процесса социали-

зации мы находим в федеральных государ-

ственных документах, посвященных обра-

зованию [8, с. 4; 2, с. 19]. 

Особой средой для социализации лично-

сти являются общественные объединения и 

организации. В соответствии с законом от 

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» и от 28 июня 1995 года № 

98-ФЗ «О государственной поддержке мо-

лодёжных и детских общественных объеди-

нений»  детское (молодёжное) обществен-

ное объединение является  «составной ча-

стью социального движения, представляю-

щей совместные действия детей и взрос-

лых, объединившихся с целью накопления 

социального опыта, формирования ценно-

стных ориентаций и самореализации». 

Общественное объединение как систем-

ное образование и особая форма социально-

го воспитания достаточно полно обоснова-

но педагогами-практиками, учёными педа-

гогами, которые стояли у его истоков: Р. Ба-

ден-Пауэлл, О. И. Пантюхов, И. Н. Жуков, 

С. Т. Шацкий, Э. Гернле, Н. К. Крупская, 

М. В. Крупенина, Н. Миронов, О. Тарханов, 

В. Н. Шульгин, Ф. Ф. Королёв, В. С. Ханчин 

и многие другие. Одновременно с этим ана-

лиз научных работ позволил выявить уни-

кальный потенциал общественного объеди-

нения в деле освоения, создания, сохране-

ния и распространения ценностей коммуни-

кативной, нравственной, этической, эстети-

ческой культуры. 

Существующие виды организаций и объ-

единений, предлагающие систему ценно-

стей, на основе которой строится деятель-

ность и которая является основной для 

формирования определённых отношений 

между детьми, между детьми и взрослыми 

— религиозные, национальные детские ор-

ганизации, скаутские организации и объе-

динения, коммунарские группы, пионерские 

организации и объединения.  
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Общественное объединение — разно-

видность малой группы, функционирующей 

как социальная организация, имеющей сво-

бодно формируемую организационную 

структуру, демократическую иерархию 

«взрослый — ребёнок» и активные личные 

социальные отношения, осуществляемые в 

ролях, содержание которых формирует 

взаимодействие внутри группы. Коллектив-

ная деятельность детского объединения яв-

ляется принципиальным механизмом прив-

несения и освоения ребенком норм, требо-

ваний и стереотипов общества. К особенно-

стям коллективистской социализации в со-

временном детском объединении можно от-

нести: 1) новизну предлагаемых группой 

разнообразных социальных позиций (руко-

водитель, организатор, исполнитель, анали-

тик, творец, инициатор и др.); 2) динамич-

ную смену социальных ролей, предлагае-

мых в группе и зависящих от характера раз-

решаемых задач (активист, неформальный 

лидер, формальный лидер и др.); 3) воз-

можность самореализации в системе соци-

альных отношений многообразия социаль-

ных проб (по А. В. Малиновскому).  

Общественная организация как особый 

тип общественного объединения (Г. В. Са-

битова, Э. А. Мальцева, Н. М. Костина, С. 

Ф. Сироткин, О. Г. Серова, В. А. Байметов, 

В. П. Богомолов) отвечает следующим при-

знакам: 1) наличие социально-ценной идеи 

(цели), ради которой осуществляется со-

вместная деятельность детей и взрослых; 2) 

добровольное вступление в организацию и 

свободный выход из неё; 3) фиксированное 

членство; 4) организационная самостоя-

тельность, самоуправление, совместное со-

циальное творчество; 5) четко выраженная 

структура, определяющая положение в ор-

ганизации каждого; 6) установленные для 

всех нормы и правила; 7) гарантированные 

для всех членов организации права субъек-

тов совместной деятельности (право выбора 

видов, форм и способов осуществления 

деятельности).  

Анализ современного уровня развития 

социально-творческой активности подрост-

ков обнаруживает следующее. Традицион-

ная система включения личности в соци-

альную деятельность не всегда способна 

обеспечить достижение возможного высо-

кого уровня проявления социальной актив-

ности личности, поскольку ориентирована 

на репродуктивную деятельность. В то же 

время психологические (Л. С. Выготский, 

В. В. Давыдов, В. С. Мухина, Д. Б. Элько-

нин и др.) и педагогические (Н. Ф. Вино-

градова, Л. Е. Журова, С. А. Козлов, Т. С. 

Комарова, И. Я. Лернгер, А. М. Пышкало и 

др.) концепции развития активности дока-

зывают, что для успешного освоения мира 

как субъекта социально-творческой дея-

тельности надо проявлять любознатель-

ность, инициативность и активность. 

Принципы активности восприятия ду-

ховных ценностей, положение о ведущей 

роли деятельности как источнике формиро-

вания личности, о человеке как субъекте 

активности, о взаимодействии человека со 

средой как факторе его личностного разви-

тия изложены в работах К. А. Абульхано-

вой-Славской, Л. И. Божович, Л. С. Выгот-

ского, П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, 

И. С. Кона, А. Н. Леонтьева, Б. Д. Парыги-

на, В. А. Петровского, С. Л. Рубинштейна, 

К. Д. Ушинского, С. Т. Шацкого, Д. И. 

Фельдштейна, Д. Б. Эльконина и др.  

В качестве наиболее благодатной почвы 

для стимулирования социально-творческой 

активности выделяется сфера обществен-

ных объединений, которая индивидуальна и 

ориентирована на вариативность и много-

образие. По мнению исследователя Е. М. 

Могалюк подрастающее поколение пред-

ставляет собой самоизолированную суб-

станцию и одновременно является социаль-

ной группой, а значит, связанной с общест-

вом и участвующей в общественной жизни 

[5, с. 4].  

Ценность общественного объединения в 

деле стимулирования социально-творческой 

активности подростков состоит в раскрытии 



Теоретико-методологические подходы к проблеме социализации подростков… 
 

 

 221 

комплексного характера его педагогическо-

го воздействия, который проявляется в од-

новременном влиянии на развитие всех 

сфер личности и представляет собой орга-

ничное единство процессов воспитания и 

самовоспитания.  

Основными целевыми установками лю-
бого общественного объединения являются:  

• организация досугово-развивающей 
деятельности; 

• организация социально-творческой 
деятельности.  

Первая целевая установка — это дея-
тельность руководителя, актива (совета) и 
остальных членов объединения, направлен-
ная на организацию своего собственного, во 
многих смыслах содержательного и полез-
ного, досуга, способствующего оптимиза-
ции процессов самопознания, самоопреде-
ления и самореализации в личностном, со-
циальном и профессиональном ключе. Вто-
рая целевая установка предполагает органи-
зацию и осуществление членами объедине-
ния созидательной, социально-творческой 
деятельности на благо других людей и об-
щества в целом. Наиболее актуальна в дан-
ном контексте социально-творческая  дея-
тельность, так как концентрация внимания 
только на досуговой стороне может повли-
ять на потерю потенциала всего объедине-
ния. Вследствие потери общественной зна-
чимости объединение становится неконку-
рентноспособной, а в настоящее время этот 
фактор влияет на жизнеспособность данно-
го коллектива. 

Атмосфера общественного объединения, 
с одной стороны, должна способствовать 
социализации, инкультурации подростка, с 
другой — позволять ему перейти от про-
цесса самоопределения в рамках данного 
коллектива как некоей модели взрослого 
общества, к деятельности по выявлению и 
дальнейшему замещению приоритетных 
для себя позиций в нем. В силу своих осо-
бенностей общественное объединение мо-
жет стать реальной сферой профессиональ-
ного и личностного самоопределения моло-
дого человека.  

Творческая и социальная активность де-

тей и подростков в условиях общественного 

объединения зависит в основном от увле-

чённости, от эмоционального общения, от 

создания доступных проблемных ситуаций, 

от постановки творческих заданий, которые 

инициируют личность к самостоятельному 

поиску и проявлению инициативы в созда-

нии оптимального решения проблемы.  

Рассматривая возможности удовлетворе-

ния потребности подростка в уважении и 

признании, необходимо заметить, что веду-

щую роль в процессе коллективной дея-

тельности играют реальные качества членов 

объединения (коммуникативные навыки, 

способность к установлению доверитель-

ных отношений, к коллективному взаимо-

действию и т. п.). Возможность стать реаль-

ным лидером в процессе общей деятельно-

сти есть у того, кто лучше может ориенти-

роваться в ситуации, может организовать 

интересный, содержательный досуг и пр. 

Подростку предоставляются определенные 

властные полномочия, возможности приня-

тия серьезных управленческих решений 

при том, что все участники находятся изна-

чально в равных условиях, и только взаимо-

поддержка, взаимоответственность, стрем-

ление к единой цели всех членов группы в 

состоянии привести команду к реальному 

ожидаемому результату. 

Особое значение для решения постав-

ленных задач в условиях общественного 

объединения приобретают принципы педа-

гогики сотрудничества (Ш. А. Амонашвили, 

И. Ф. Гончаров, В. А. Сухомлинский), пре-

ломившиеся в условиях досуга в педагогику 

сотворчества (М. М. Поплавский, Б. А. Ти-

тов), а также идеи и концептуальные моде-

ли гуманистической психологии, связанные 

с проблемой полисубъекта и полисубъект-

ного взаимодействия (А. Маслоу, К. Род-

жерс, А. Нилл и др.). 

Основываясь на данных отечественной, 

зарубежной педагогики и психологии, мож-

но сделать вывод, что такое качество, как 

социальная активность, наиболее эффек-
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тивно формируется именно в юношеском 

возрасте, когда жизненно важное значение 

для молодого человека приобретает направ-

ленность на поиск собственного места в 

жизни, на учебно-профессиональный ха-

рактер ведущей деятельности. Этому же 

способствует появление психологического 

новообразования данного возраста, пред-

ставляющего собой умение составлять жиз-

ненные планы, искать средства их реализа-

ции, вырабатывать политические, эстетиче-

ские, нравственные идеалы, что свидетель-

ствует о росте самосознания подростка. 

Процесс социализации так или иначе 

совпадает с этапами развития индивида. В 

связи с этим человек сначала осваивает со-

циально-культурные ценности, а далее 

формирует такое интегральное качество 

личности, которое находит выражение уже в 

нравственно-мотивированном стремлении 

проявлять инициативу в деятельности, свя-

занной с созданием, сохранением и даль-

нейшим развитием этих ценностей. Рас-

сматривая формы социально-творческой 

активности как способов организации кол-

лективной деятельности в условиях обще-

ственного объединения, содействующих 

достижению ее цели, можно сделать вывод, 

что они не только способствуют проявле-

нию исполнительских качеств личности, но 

в большей степени ориентированы на раз-

витие ее организаторских, инициативных, 

деятельных данных. Такая активность неот-

делима от социально-творческой деятель-

ности, когда объект воспитания поднимает-

ся до уровня его субъекта.  

Таким образом, говоря о социализации 

личности подростка в условиях обществен-

ного объединения, можно сделать вывод: 

социально-педагогический феномен обще-

ственного объединения заключается: а) в 

его способности создавать особые условия, 

характерные только для данной организа-

ции, предлагающие подростку самооргани-

зовывать себя, проявлять инициативу, само-

стоятельность в принятии решений, когда 

социально-творческая активность не навя-

зывается ему извне авторитетным взрослым 

наставником, а становится для подростка 

естественной необходимостью и осознан-

ной потребностью; б) в культуросозидаю-

щем потенциале социально-творческой дея-

тельности, реализация которого способст-

вует активному усвоению молодым челове-

ком ценностей нравственной, этической 

культуры и участию в их освоении, сохра-

нении и дальнейшем развитии; в) в соци-

ально-ориентированной сущности общест-

венного объединения, заключающейся в его 

способности ставить подростка в условия 

добровольного участия в коллективном 

взаимодействии и подчинения общим пра-

вилам сообщества, когда в процессе соци-

ально значимой деятельности подросток 

учится соотносить собственные интересы с 

интересами группы. 

На основе вышеизложенного обосно-

вываются характеристики социально-твор-

ческой активности подростка: это добро-

вольность, инициативность, нравственная 

мотивированность участия в социокуль-

турной жизни, преобразующий, творче-

ский характер, осуществление на основе 

жизненного опыта субъекта и в результате 

— положительный уровень его социали-

зации. 
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В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 

В статье отражены принципиальные отличия конструирования предметных и 

интегрированных курсов естественнонаучных дисциплин. Описана методика реализации 

концептуальной преемственности на примере темы «Естественные науки и здоровье 

человека» («Естествознание», 11 класс). Приведены и интерпретированы результаты 

диссертационного исследования. 
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in Natural Science Disciplines in the Practical Activities of Teachers 
 

The article discusses the fundamental differences of designing of the subject and inte-

grated courses in natural science disciplines. The methods of implementation of conceptual 

continuity are described based on the example of the subject «Natural Sciences and Health of 

the Person» («Natural sciences», the 11th grade). The results of a dissertation research are de-
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