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Ппя детей 2-й группы возникает необходимость использования целенаправленного педагогического 
действия по формированию потребности в обогащении двигательного опыта и повышении интереса к 

В mv с учетом изучения мотивационно-личностного отношения детей к движениям как таковым и 
подвижным играм в частности. Обычно, такие дети более изолированы в социальном плане, 
"асторожены, держатся особняком, им тяжело наладить отношения со сверстниками и задача педагога 
" о п о и т в том, чтобы помочь таким детям преодолеть состояние «отверженности», скованности в 
оведении, поверить в свои возможности, освоить социальные навыки поведения на наглядных примерах, 

создать условия для взаимодействия с другими детьми. 
Результаты проведенного научного исследования позволяют определить некоторые пути повышения 

социальной активности таких детей в процессе организации и проведения подвижных иго: 
.самостоятельное решение проблемных ситуаций, связанных с изменением правил, сюжета, места 

проведения, введением новых ролей на основе знакомой детям подвижной игры; 
. р е ш е н и е творческих задач по использованию нестандартного оборудования, игровых атрибутов в 

рамках знакомой детям подвижной игры; 

• моделирование и проведение новых подвижных игр по предложенным схемам, атрибутам, сюжету; 
. создание «непересекающегося» пространства для проведения игры; 
. включение в подвижную игру двух и более входящих, а также самого воспитателя; 
. выполнение ребенком роли эксперта: оценка игрового и реального поведения участников игры: 
• подготовка детей в качестве организаторов при разучивании новых и проведение ранее разученных 

подвижных иф с детьми младшего и среднего дошкольного возраста; 
. стимулирование поведения детей к проявлению товарищеской взаимопомощи ребенку, нарушившему 

правила и выбывшему из игры, выполняя задания по типу «Чай-чай выручай», «Расколдуй», 
«Оживи» и т.д. 

Немаловажным составляющим компонентом развития социальной активности посредством 
подвижных игр является также развитие у старших дошкольников коммуникативных умений, чему могут 
способствовать беседы по поводу предстоящей игры, коллективное составление нового сюжета, 
уточнение и проговаривание правил и т.д. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что самораскрытие ребенка в 
подвижной игре с одной стороны и ориентация педагога на индивидуальные особенности развития его 
личности - с другой стороны, способствуют процессу становления социальной активности детей в 
дошкольном учреждении, которое рассматривается наряду с семьей в качестве важнейшего института 
социализации, формирования физического и психического здоровья дошкольников. 

Я. Л. Коломинский (Минск) 

Психологические закономерности социализации личности на основных этапах 
онтогенеза 

Социализация человека в процессе онтогенеза развёртывается как возникновение и становление 
личности, её ролевой структуры и становление внутренних инстанций. Переход от общества к личности, 
интериориззция межличностных отношений во внутриличностные - обозначен Л. С. Выготским в понятиях 
социальной ситуации развития и «основном законе», согласно которому высшие психические функции (а 
внУтриличностные образования, безусловно, являются таковыми!) появляются на сцене психической 
жизни сначала как интер-, а затем как интрапсихические. Наши исследования и работы наших сотрудников 

ыли посвящены теоретическому и экспериментальному изучению социальных, вернее, микросоциальных 
» ловий, которые представляют собой конкретный социально-психологический субстрат Формирования 
оеб£°СТИ * конкретном межличностном пространстве. Для анализа социальной микросредь: развития 
Р енка в онтогенеза оказалось продуктивным использование и дальнейшее развитие методологических 

уходов, разработанных в социальной психологии. Сегодня можно говорить об относительно 
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самостоятельных научных направлениях (дисциплинах), которые обозначены нами как социальная 
психология развития (детская и возрастная) и педагогическая образовательная социальная психология, 
основной предмет которой - изменение, формирование личности, под влиянием значимых взрослых и 
детской группы сверстников. 

Наши исследования в обозначенных областях касались генезиса специальности ребёнка, 
возникновения и развития ролевой структуры личности в онтогенезе, генезиса и развития группы 
сверстников, моно- и разновозрастной детской группы, изучения педагогического взаимодействия в 
воспитательно-образовательных системах. Во всех обозначенных исследованиях мы исходили из важного 
методологического принципа «двойной экспозиции», в основе которого лежит переформулированное 
Л.И. Божович положение о том, что позиция ребёнка внутри социальной ситуации развития складывается 
из его объективного положения и осознания и переживания им этого своего положения. 

«Двойная экспозиция» касается уже проблемы социальности младенца, которая была предметом 
дискуссии Л.С. Выготского и Жана Пиаже. Выготский, конечно, прав, когда говорит об изначальной, 
максимальной социальности новорожденного, младенцы, ни одна потребность которого не может быть 
удовлетворена без взрослого, то есть без социального опосредования, без общения. Разумеется, 
взрослый с самого начала «подключает» ребёнка к миру социальных предметов и отношений. Так 
начинается объективная линия социализации. В то же время уже на ранних стадиях онтогенеза возникает 
субъективная составляющая этой первичной социализации: переживание, а затем и осознание -
рефлексия - своего Положения в предметном и межличностном пространстве. 

В процессе дальнейшего развития концепции социальной ситуации развития нами предложено 
понятие «персоногенная ситуация развития». Персоногенная ситуация развития - это такое событие на 
жизненном пути, которое в силу его аффективно-когнитивной значимости приводит к возникновению 
существенных новообразований во внутриличностном пространстве человека. Как показали конкретные 
исследования (С. Жеребцов), таким событием может быть встреча с человеком, восприятие произведения 
искусства и т.д. На базе объективной социальности возникает субъективная социальность: презенти-
рованность детского микросоциума в возникающем внутреннем мире ребенка (см. Я.Л. Коломинский, 
С.С. Харин). 

Одной из ключевых проблем социализации является, с нашей точки зрения, проблема генезиса и 
развития ролевой структуры личности в онтогенезе в связи с развитием личностной социальной 
микросреды. Социальная ситуация развития презентирована ребёнку как иерархизированная система 
микросредовых, микрогрупповых ситуаций, в которых осуществляется межличностное взаимодействие со 
значимыми другими. Начальной, стартовой является моногрупповая семейная микросреда, внутри] 
которой ребёнок находится в сложной системе взаимодействий со взрослыми, с братьями и сестрами. С 
момента перехода ребёнка в дошкольное учреждение начинается процесс мультипликации 
микросредовых ситуаций, в результате которого на каждом этапе своей жизни человек оказывается в 
полигрупповой ситуации развития. Он является действующим агентом нескольких малых групп, 
различных по своим объективным характеристикам и субъективной значимости для личности (проблема 
референтности). 

Полигрупповая принадлежность личности выступает как объективная база её полиролевой структуры. 
Однако уже в моногрупповой социальной микросреде в процессе общения со значимыми членами семьи у 
ребёнка возникает первичная полиролевая структура личности, которая затем развивается на основе 
полигрупповой принадлежности. При этом в нашем понимании, социальная роль - это многоуровневая 
функциональная система, своеобразный функциональный орган, который имеет внутренние 
змоциснапьно-когнитивныг тенденции и исполнительные компоненты, осуществляющие ролевое 
поведение. 

Потеря исполнительных, внешних атрибутов роли, потеря возможности действовать в референтной 
системе социальных взаимоотношений при сохранности внутриличностных ролевых инстанций является 
базой для возникновения особого комплекса аффективно-когнитивных переживаний, которые мы 
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нзчили как «социально-психологические фантомные боли». Они могут возникать в любом возрасте, 
аиболее типично их появление на послетрудовой стадии онтогенеза. Обозначенная проблема требует 

1,0 озботки концепции, диагностики, профилактики и коррекции этих специфических, но весьма 
поостраненных кризисных состояний личности. Предварительные наблюдения показывают, что одним 

^действенных способов профилактики С-ПФБ (социально-психологические фантомные боли) является 
А р м и р о в а н и е < (р0лев0й гибкости» в процессе творческой игры и, в случае необходимости, игровой 

ихотерапии, в основе которой лежат разработанные Л.С. Выготским теоретические положения. 
П в области психологии игры у нас проведены специальные исследования, в которых рассматривается 
место ролевой игры в формировании у детей социально-психологической готовности к новым формам 

бученноя, общения и деятельности (Б.П. Жизневский, Л.В. Финькевич). Изучены, в частности, 
генетические связи творческой игры и совместного труда. В частности, выяснилось, что прямого переноса 
коммуникативных установок и умений из коллективной игры в совместную продуктивную деятельность 
трудового типа не наблюдается. Ребёнок может быть хорошим партнёром по игре, но плохим сотрудником 
(Видимо, взрослый тоже!). Для того, чтобы осуществлялся перенос необходим своеобразный мостик в 
виде специальной дидактической игры. 

Наиболее полно в белорусской психологии представлены исследования такой важнейшей 
составляющей социальной ситуации развития личности как малая группа. Здесь разработаны новые 
концептуальные положения и экспериментальные подходы, которые позволили получить новые данные о 
содержательных структурно-динамических рефлексивных характеристиках внутригрупповых 
межличностных взаимодействий в группе детского сада, начальных классах, студенческих группах и 
производственных коллективах (А.А. Амельков, А.М.Счастная, И.И.Шумская, Т.Н. Ковалева, В.Авраменко, 
О.Я.Коломинская, ЕАКоновальчик). 

В последние годы мы уделяли особое внимание изучению педагогического взаимодействия как одного 
из существенных условий развития личности. Здесь получила подтверждение и развитие наша, 
основанная на принципе «двойной экспозиции», концепция «межличностного взаимодействия», которая 
предполагает понятийное и экспериментальное различение внутреннего состояния (отношения личности, 
вызванного другим человеком) и внешнего межличностного поведения, реализующего это состояние 
(общение в узком смысле слова). По параметру согласованности или несогласованности внутренних 
мотивационно-ценностных и внешних операционально-поведенческих компонентов была создана 
типология педагогического взаимодействия, которая позволила усовершенствовать психологическую 
подготовку будущих учителей и воспитателей, определить стратегию и тактику дифференциальной 
диагностики и коррекции педагогического взаимодействия (А.А. Амельков,, Н.Г. Оловникова, Б. Орлова, 
Е А. Панько, Н.А. Березовин, Е.Л. Гутковская, С.С. Харин и др.) В настоящее время ведется цикл новых 
исследований по изучению взаимных- у педагогов и детей- образов друг друга как внутренних 
регуляторов их совместной деятельности и межличностного взаимодействия. 

В процесс социализации органически включен и процесс культурации личности, под которой 
понимается усвоение, присвоение человеком культуры определённого сообщества. Существенным 
компонентом культурации является приобщение развивающейся личности к психологической культуре 
макро- и микросоциума. В процесс социализации органически включен и процесс культурации личности, 
под которой понимается усвоение, присвоение человеком культуры определённого сообщества. 
Существенным компонентом культурации является приобщение развивающейся личиости к 
психологической культуре макро- и микросоциума. 

И. В. Литвина (Минск) 

Труд как средство социализации детей дошкольного возраста 

Понятие «социализация» в отечественной и зарубежной психологической литературе рассматривается 
как процесс усвбения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей того 
°0Щбства1 к которому он принадлежит. Одной из таких ценностей является труд как деятельность, 
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