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Социализация человека в процессе онтогенеза раз-
вертывается как возникновение и становление личности, ее 
ролевой структуры и основных внутренних инстанций. Пе-
реход от общества к личности, интериоризация межличност-
ных отношений во внутриличностные обозначен JI. С. Выгот-
ским в понятиях социальной ситуации развития и «основном 
законе», согласно которому высшие психические функции 
(а внутриличностные образования, безусловно, являются та-
ковыми!) появляются на сцене психической жизни сначала 
как интер-, а затем как интрапсихические. Наши исследова-
ния и работы наших сотрудников были посвящены теорети-
ческому и экспериментальному изучению социальных, вер-
нее, микросоциальных условий, которые представляют собой 
конкретный социально-психологический субстрат форми-
рования личности в конкретном межличностном простран-
стве. Для анализа социальной микросреды развития ребенка 
в онтогенезе оказалось продуктивным использование и даль-
нейшее развитие методологических подходов, разработанных 
в социальной психологии. Сегодня можно говорить об относи-
тельно самостоятельных научных направлениях (дисципли-
нах), которые обозначены нами как социальная психология 
развития (детская и возрастная) и педагогическая образова-
тельная социальная психология, основной предмет которой -
изменение, формирование личности под влиянием значимых 
взрослых и контактной группы сверстников. Эти научные на-
правления возникли в русле идей JI. И. Божович [1]. 

Наши исследования в обозначенных областях касались 
генезиса социальности ребенка, возникновения и развития 
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ролевой структуры личности в онтогенезе, генезиса и разви-
тия группы сверстников, моно- и разновозрастной детской 
группы, изучения педагогического взаимодействия в воспи-
тательно-образовательных системах. Во всех исследованиях 
мы исходили из важного методологического принципа «двой-
ной экспозиции», в основе которого лежит сформулированное 
д . И. Божович положение о том, что позиция ребенка внутри 
социальной ситуации развития складывается из его объектив-
ного положения и осознания, и переживания им этого своего 
положения. 

«Двойная экспозиция» касается уже проблемы становле-
ния социальности младенца, которая была предметом дискус-
сии JI. С. Выготского и Ж. Пиаже. По мнению JI. С. Выготско-
го, младенец является максимально социальным, посколь-
ку ни одна его потребность не может быть удовлетворена без 
взрослого, то есть без социального опосредования, без обще-
ния. Разумеется, взрослый с самого начала «подключает» ре-
бенка к миру специальных предметов и отношений. Так начи-
нается объективная линия социализации. В то же время уже 
на ранних стадиях онтогенеза возникает субъективная состав-
ляющая этой первичной социализации: переживание, а затем 
и осознание - рефлексия - своего положения в предметном 
и межличностном пространстве. 

Одной из ключевых проблем социализации является, с на-
шей точки зрения, проблема генезиса и развития ролевой 
структуры личности в онтогенезе в связи с развитием личност-
ной социальной микросреды. Социальная ситуация развития 
представлена ребенку как иерархизированная система ми-
кросредовых, микрогрупповых ситуаций, в которых осущест-
вляется межличностное взаимодействие со значимыми други-
ми. Начальной, стартовой является моногрупповая семейная 
микросреда, внутри которой ребенок находится в сложной 
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системе взаимодействий со взрослыми, с братьями и сестрами, 
С момента перехода ребенка в дошкольное учреждение начи-
нается процесс мультипликации микросредовых ситуаций, 
в результате которого на каждом этапе своей жизни человек 
оказывается в полигрупповой ситуации развития. Он являет-
ся действующим агентом нескольких малых групп, различ-
ных по своим объективным характеристикам и субъективной 
значимости для личности (проблема референтности) [2]. 

Полигрупповая принадлежность личности выступает как 
объективная база ее полиролевой структуры. Однако уже в мо-
ногрупповой социальной, микросреде в процессе общения со 
значимыми членами семьи у ребенка возникает первичная 
полиролевая структура личности, которая затем развивается 
на основе полигрупповой принадлежности. При этом в нашем 
понимании социальная роль - это многоуровневая функци-
ональная система, которая имеет внутренние эмоциональ-
но-когнитивные инстанции и исполнительные компоненты, 
осуществляющие ролевое поведение. Потеря исполнитель-
ных, внешних атрибутов роли, потеря возможности действо-
вать в референтной системе социальных взаимоотношений 
при сохранности внутриличностных ролевых инстанций явля-
ется базой для возникновения особого комплекса аффективно-
когнитивных переживаний, которые мы обозначили как «со-
циально-психологические фантомные боли». Они могут воз-
никать в любом возрасте, но наиболее типично их появление 
на послетрудовой стадии онтогенеза. Обозначенная проблема 
требует разработки концепции, диагностики и коррекции 
этих специфических, но весьма распространенных неблаго-
приятных состояний личности [3]. 

Наиболее полно в нашей психологии представлены исследо-
вания такой важнейшей составляющей социальной ситуации 
развития личности, как малая группа. Здесь разработаны но-
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вые концептуальные положения и экспериментальные под-
ходы, которые позволили получить новые данные о содержа-
т е л ь н ы х структурно-динамических и рефлексивных характе-
ристиках внутригрупповых межличностных взаимодействий 
в группе детского сада, начальных классах, студенческих 
группах и производственных коллективах (В. В. Авраменко, 
А. А. Амельков, А. М. Счастная, JI. И. Шуйская, Т. Н. Кова-
лева, О. Я. Коломинская, Е. И. Комкова, Е. А. Коновальчик). 

Понятия «социализация» и «когнитивное развитие» ис-
пользуются практически во всех работах, посвященных иссле-
дованию закономерностей онтогенеза и проблемам личности. 
И, несмотря на то, что содержание этих понятий пока расплы-
вчато и нет четких общепринятых определений в соотнесении 
их друг с другом, они являются активно «рабочими» в профес-
сиональной деятельности психологов и сохраняют в целом об-
щепринятый смысл. Однако расширение поля исследований 
и углубление проблем изучения человека ставят много теоре-
тических и методологических задач. Для того чтобы познать 
закономерности взаимодействия человека с миром, ребенку 
требуется определенный когнитивный баланс, который может 
быть получен и расширен только в процессе общения с окру-
жающими людьми. 

Социально-когнитивный подход в психологии явился след-
ствием соединения поведенческого и когнитивного подходов. 
Если в центре когнитивного подхода стояли вопросы соци-
ального познания людьми друг друга и окружающего мира, 
то новая теория должна была соединить в себе две основные 
сферы психики человека - личностную и когнитивную, позво-
ляя реализовать принцип целостного подхода исследования 
[4]. Однако наиболее ярким исследователем данной проблемы, 
который внес огромный вклад в ее развитие, был Жан Пиаже. 
Он считал, что первично когнитивное развитие, социальная 
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функция проявляется исключительно к концу старшего до-
школьного возраста; основным ее показателем является прео-
доление эгоцентризма мышления у ребенка [5]. 

Когнитивное развитие ребенка в социальном контексте как 
отдельное направление отечественной психологии было осно-
вано JI. С. Выготским [6]. Оно вплетено в социальный и куль-
турный контексты жизни. JI. С. Выготского интересовало не 
только развитие интеллекта и психики в социальных услови-
ях, но и историческое развитие знаний. Ученый подчеркивал 
важность социального взаимодействия в когнитивном разви-
тии ребенка. Его идеи служат своего рода мостом между тео-
риями когнитивного развития (включая развитие языка) и те-
ории социального развития. С точки зрения JI. С. Выготского, 
все, что делает ребенка социальным существом - овладение 
понятиями, языком, произвольным вниманием и логической 
памятью - вырастает из социального взаимодействия. Дети 
используют психические структуры и язык своей культуры 
как инструментальные средства воздействия на социальный 
мир в процессе социального взаимодействия. 

Наше исследование в рамках описанного подхода было про-
ведено с детьми в возрасте от 4 - 5 до 16-17 лет детских садов 
Минска, Пинска, Мозыря, Витебска, Воложина, Баранови-
чей, Полоцка, СШ и гимназий г. Минска, а также с детьми из 
детского дома № 4, Клецкого детского дома, детской деревни 
и приемными детьми. Общая выборка составила 1178 детей. 

Методика 
Настоящее исследование психики человека проводится 

с позиций системного подхода Б. Ф. Ломова. Развитие при 
этом интерпретируется как процесс, протекающий на разных 
уровнях и включающий как макро-, так и микрогенетиче-
ские изменения. Это позволит «объяснить источники реаль-
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ных противоречий, основания качественных преобразований 
в психологическом развитии человека, системный характер 
психических явлений и их детерминант, рассмотреть психи-
ческое в его динамике» [7, с. 10]. 

Особо актуальной оказывается проблема синтеза различ-
ных сторон описания психического развития. Структур-
но-динамическое направление исследований, предложенное 
д. В. Ушаковым в исследовании интеллекта [8, с. 10], направ-
лено на решение одной из сторон этой проблемы. Развитие при 
этом выступает необходимым аспектом целостного подхода. 
Структурно-динамический принцип предполагает, что струк-
тура (на примере интеллекта) может быть непротиворечиво 
описана только в соотношении с динамикой. Под динамикой 
при этом понимается, прежде всего, онтогенетическое раз-
витие, а также процессы формирования, «функциогенеза». 
Структурно-динамический подход ведет к пересмотру всей си-
стемы понятий, принятых в психологии индивидуальных раз-
личий. Он реализует принцип развития, являющийся одним 
из центральных принципов психологии. Принцип развития 
приобретает различные формы в зависимости от сферы своего 
применения. Развитие должно рассматриваться не просто как 
один из аспектов исследования, а как имманентная характе-
ристика любого целостного исследования. Здесь с новой сто-
роны выступает проблема соотношения системного подхода 
и принципа развития. Это соотношение становится предметом 
анализа при подходе с разных сторон - в логике системного 
исследования и при последовательном проведении принципа 
развития. 

Важно подчеркнуть, что формирование целостной челове-
ческой личности как индивидуальности не может быть сведе-
но к закономерностям развития одного иерархического уров-
ня. Индивидуальные особенности, на каком бы уровне они ни 
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проявлялись, не являются рядоположенными признаками, 
они находятся в сложной, иерархически соподчиненной систе-
ме отношений [7]. 

План построения психологического исследования предпо-
лагал сбор эмпирических данных при возможности контро-
ля независимой переменной или минимизация смешения ее 
с другими переменными. В гипотезе независимая переменная 
понималась в качестве причинно-действующего фактора. За-
висимыми переменными, то есть измеряемыми в эксперимен-
те переменными, явились когнитивные и личностные пара-
метры, изменения которых причинно обусловлены действием 
социальных факторов. Однако причинно-следственные связи 
при изучении процессов развития на разных этапах онтогенеза 
нельзя рассматривать как отдельные друг от друга. При пере-
ходе на другой этап развития следствие рассматривалось как 
причина появления последующих новообразований. Други-
ми словами, осуществился переход независимой переменной 
в зависимую. Поэтому в исследовании применен квазиэкспе-
римент, в котором экспериментальные условия рассматрива-
лись, как проявляющие взаимодействие, но не как осущест-
вляющие воздействие. 

Результаты и их обсуждение 
1. Когнитивно-личностное развитие ребенка, понимаемое 

как взаимосвязанный процесс развития когнитивных струк-
тур и социально-коммуникативных качеств личности, вклю-
чает в себя возникновение в психике ребенка психологиче-
ских новообразований и их дальнейшее совершенствование. 
В структурно-динамические характеристики психологиче-
ских новообразований когнитивно-личностного развития вхо-
дят мотивационные, аффективные, интеллектуальные и ком-
муникативные показатели и изменения их атрибутивных 
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свойств, а именно: инвариантных (системообразующих), вари-
ативных (вероятностных) и относительно автономных (произ-
водных). На разных этапах онтогенеза данные атрибутивные 
свойства изменяются относительно содержательной стороны. 

2. Структурно-динамические параметры и их атрибутив-
ные свойства представляют собой системные качества, отра-
жающие как общевозрастные, специфические для данного 
возраста, так и индивидуальные закономерности психическо-
го развития ребенка. Интеллектуальные и коммуникативные 
параметры в общем являются инвариантными, а мотивацион-
ные - более автономными на протяжении от дошкольного до 
подросткового возраста. 

3. Для дошкольного возраста большую инвариантность со-
храняют аффективные компоненты. Эмоциональная сфера 
человека представляет собой особый феномен, который мож-
но рассматривать как показатель целостности человеческой 
сущности. Эмоциональные механизмы межличностного вос-
приятия как особые когнитивные схемы на первых этапах 
онтогенеза (дошкольный и начало младшего школьного воз-
раста) приобретают большую значимость в межличностном 
взаимодействии, в то время как общие когнитивные структу-
ры приобретают значимость в начале подросткового возраста. 
Социальная активность как вариант коммуникативных пара-
метров является вариативной. 

4. При переходе от дошкольного к младшему школьному 
возрасту системообразующим свойством является мотивация, 
связанная с интеллектом. Ребенок постепенно «включается» 
в учебную деятельность, и мотивы учебного характера начи-
нают доминировать над игровыми. Именно поэтому для детей 
Данного возраста характерно наличие связи между высоким 
Уровнем интеллектуального развития и потребностью в обще-
нии, а для детей, у которых смена ведущего вида деятельно-
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сти еще не началась, характерно наличие связи между низким 
уровнем интеллектуального развития и мотивацией игровой 
деятельности. Следовательно, высокое развитие интеллек-
та соответствует яркому выражению потребности в общении 
и высокому статусному положению в группе. Связь между по-
казателями статусного положения и потребностью в игровой 
деятельности носит обратный характер: чем ниже статусное 
положение ребенка, тем больше у него выражена потребность 
в игре, поскольку именно в игре ребенок продолжает реали-
зовывать свой интеллектуальный потенциал. Дети с высоким 
потенциалом умственного развития имеют высокую познава-
тельную потребность, которую реализуют в общении со взрос-
лыми, а у детей с низким уровнем умственного развития - вы-
сокая потребность в сюжетно-ролевой игре со сверстниками. 
Интеллект начинает выступать важным фактором, влияющим 
на характер межличностных отношений. Однако в младшем 
школьном возрасте данная связь имеет односторонний харак-
тер. Высокий интеллект связан с высоким статусом ребенка 
в группе сверстников и качественными характеристиками об-
щения, но низкий и ниже среднего уровня интеллект (в пре-
делах нормативности) не определяет отрицательных характе-
ристик межличностного взаимодействия. Влияние внутренне 
обусловленных когнитивных факторов при взаимодействии 
с личностными характеристиками приводит к становлению 
социальности ребенка. 

5. Когнитивно-личностное развитие ребенка происходит 
в определенных микросоциальных условиях, способом орга-
низации и упорядочивания которых выступают основные ме-
ханизмы межличностного взаимодействия. Поведенческий 
механизм в семейной ситуации одновременно активизирует-
ся двумя параллельными системами: когнитивной и эмоцио-
нальной. В силу различной эмоциональной содержательности 
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исходная перцептивная стадия поведения по-разному влияет 
на стадию «планирования» поведения, то есть собственно ког-
нитивную. Эмоция связана с простыми перцептивными сиг-
налами, она в то же время «вмонтирована» и интегрирована 
в систему значений, несмотря на то, что имеет место опреде-
ленная степень независимости между эмоциональной и ког-
нитивной переработкой информации. Эмоциональные состоя-
ния обеспечивают не только взаимодействие между разными 
уровнями репрезентативных знаний, но и вмешиваются в их 
переработку. Включение эмоционального компонента в како-
е-либо сообщение социального характера либо стимулирует 
мыслительное действие, направленное на позитивный эффект, 
либо тормозит (в определенной степени) когнитивную работу 
с информацией. 

6. Влияние семьи на познавательное развитие ребенка зави-
сит и от ее структуры. Так, механизмы социальной перцепции 
своих родителей и педагогов у детей из неполных семей име-
ют особенности по сравнению с теми же механизмами у детей, 
воспитывающихся в полной семье. Дети из неполных семей 
приписывают им материнские позиции. При этом они чаще 
видят в них авторитарного субъекта, но стремятся к общению 
именно с ними, а не со сверстниками. Отсутствие отца в семье, 
а также потребность общения с ним осознаются как мальчика-
ми, так и девочками, но дефицит этого общения в большей сте-
пени ощущается мальчиками и сказывается на них негативно. 
Мальчики и девочки, растущие без отца, склонны выделять 
и описывать в матерях маскулинные качества, а в отцах - фе-
минные. Для детей обоего пола характерна идеализация обра-
за отца и его отношения к себе. Разное воздействие семьи на 
когнитивное развитие ребенка происходит посредством функ-
ционирования типов детско-родительских отношений. Если 
имеет место отклонение в семейном воспитании, сложнее фор-
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мируются мыслительные процессы у ребенка. Связь отклоне-
ния в семейном воспитании со стороны матерей и умственного 
развития у девочек не имеет сильного отрицательного резуль-
тата. Мышление как социально обусловленный процесс возни-
кает и развивается на основе практического взаимодействия 
не только с реальным миром вещей, но и с миром взрослых. 
Общим для семьи по сравнению с остальными агентами социа-
лизации, которые оказывают положительное влияние на ког-
нитивное и личностное развитие ребенка, является то, что она 
способствует появлению познавательной активности и поддер-
живает ее, а это, в свою очередь, дает возможность совершен-
ствовать развитие когнитивных структур. Наиболее сложная 
система связей интеллектуального и личностного развития 
как показатель целостности и системности развития психики 
весьма динамична и неустойчива у детей, которые воспитыва-
ются в социальных условиях, не отличающихся постоянством 
детско-род ител ьского взаимодействия. 

7. Связь когнитивных структур и социально-психологи-
ческих качеств личности на протяжении от 4 - 5 до 16-17 лет 
имеет тендерные различия. Семейные отношения играют важ-
нейшую роль в формировании и функционировании эмоцио-
нальных состояний у мальчиков в большей степени, чем у де-
вочек. Чем сильнее у мальчиков привязанность к маме, тем 
выше состояние настороженности, которое свойственно ори-
ентировочным эмоциям, повышению внимания и активности, 
а также способствует спокойному устойчивому состоянию, 
оптимальному для различных видов деятельности, не требую-
щей напряжения. Теплые и тесные отношения с мамой содей-
ствуют отсутствию выраженных переживаний. Всего в иссле-
довании было получено 33,6 % статистически значимых ко-
эффициентов из всех подсчитанных. У мальчиков их больше, 
чем у девочек, - 1 9 , 9 и 1 3 , 7 % соответственно (таблица 1). 
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т блица 1 - Количество значимых коэффициентов корреляции 
о г н и т и в н о - л и ч н о с т н ы х характеристик у мальчиков и девочек 

на основных этапах онтогенеза 

Возраст, лет 
Всего 

4-5 5-6 6-7 8-10 11-12 12-14 
Всего 

Девочки 
Кол-во 0 1 3 58 7 10 79 

Девочки % 0 2.0 20.0 14.2 20.0 14.3 13.7 

Мальчики 
Кол-во 0 9 1 91 0 14 115 

Мальчики 
% 0 18,4 6,7 22,4 0 20,0 19,9 

Всего 
Кол-во 0 10 4 149 7 24 194 

Всего 
% 0 20.4 26.7 36.6 20,0 34.3 33.6 

В разных возрастах это соотношение меняется. Статистиче-
ская значимость различий по критерию Пирсона подтверди-
лась как в суммарном показателе всех возрастов, так и в воз-
расте 8-10 и 11-12 лет. Следовательно, различия в социально-
когнитивном развитии между мальчиками и девочками имеют 
закономерный характер (таблица 2). 
Таблица 2 - Показатели различий по критерию % Пирсона и уровни значимости 
различий полученных коэффициентов корреляции у мальчиков и девочек 

Возраст 
Всего 

5-6 6-7 8-10 11-12 12-14 
Всего 

I 2 0,1 0,1 6,8 5,14 0,375 6,314 

Р - - 0,01 0,05 - - 0,05 

Выводы 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что модель социально-когнитивного развития имеет сложную 
схему развития, в которой когнитивные структуры функцио-
нируют и совершенствуются на основе потенциала направляе-
мыми личностными характеристиками и микросоциальными 
условиями. Реализация когнитивного потенциала в реальных 
межличностных достижениях предполагает сложное взаимо-
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действие когнитивных структур и личностных факторов. Это 
взаимодействие характеризуется гибкой, динамичной систе-
мой гетерархических отношений - на разных этапах онтогене-
за доминирующую роль играют различные аспекты психиче-
ской организации. Так, роль когнитивных структур наиболее 
велика при сформированности более сложных форм мышле-
ния. В младшем школьном возрасте это соотношение равно-
значное. В дошкольном возрасте большую роль играют эмо-
циональные состояния, а роль когнитивных структур сведена 
к минимуму. Личностные характеристики в межличностном 
взаимодействии являются регуляторными средствами, а ког-
нитивные - целевыми. Сам механизм психической регуляции 
в процессе социального взаимодействия заключается в том, 
что дети с высоким интеллектом социализируются с помощью 
когнитивных структур, а дети с низким и ниже среднего -
с помощью социально-личностных характеристик. 
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