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Воспитание и социализация детей 
школьного возраста (младшего школь
ного, подросткового, старшего школь
ного) взаимообусловлены и взаимо
зависимы. Воспитательный потенциал 
как семьи, так и образовательной орга
низации является ведущим фактором 
формирования личности ребенка, учи
тывая наследственность и среду. 

Исходя из классических подходов, 
воспитание рассматривается в узком 
и широком смыслах слова, причем, 
рассматривая воспитание в широком 
смысле слова, мы идентифицируем этот 
термин с социализацией, под которой 
понимаем в данном контексте именно 
целенаправленный процесс форми
рования личности ребенка в условиях 
принятия социальных норм, паттернов 
социального поведения и следования 
им, а также развитие системы социаль
но значимых отношений и ценностей в 
условиях реальной и виртуальной соци
альной среды (Приступа, 2010). 

Воспитание в узком смысле слова 
предполагает специально организо
ванный воспитательный процесс в 
условиях конкретного института со
циализации: образовательной или 
социальной организации, учреждения 
культуры или религии и пр. 

Институт социализации школьников 
может выступать в качестве агента со
циализации, т.е. играть ведущую роль 
в принятии ребенком социальных 
норм и ценностей, существующих в 
конкретном обществе, определенной 
социокультурной среде. 

Институт социализации школьни
ков – это либо социальная группа, 
либо учреждение, функционирующее 
в зависимости от уровня данного про
цесса: первичной, вторичной, третич
ной социализации. Рассмотрим дан
ный процесс в виде модели (рис. 1) 
(Информатизация общества…, 2016; 
Приступа, 2015). 
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Рис. 1. Влияние институтов социализации на развитие личности школьника 

Процесс, связанный с воспитанием 
школьника, определен микрофактора
ми, мезофакторами и макрофакторами 
социализации (Приступа, 2016). 

Таблица 1 указывает на единство 
всех характеристик воспитательного и 
социализирующего процессов, вклю
чая уровень социализации и факторы. 
Рассмотрим каждый фактор социали
зации более подробно. 

Семья. Данный институт является 
первичным институтом социализации. 
Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 де
кабря 2012 г. № 273-ФЗ трактует, что 
«родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны 
заложить основы физического, нрав
ственного и интеллектуального разви
тия личности ребенка» (ст. 44). 

Ресурсная семья способна высту
пить той референтной социальной 
группой, которая заложит основы 
социальных ценностей (ценности здо
ровья, образования, семьи, жизни, 
труда, мира, дружбы и т.д.), системы 
отношений (отношение к себе, другим 
людям, труду, учебе, животным, при
роде и т.д.), паттернов поведения в 
различных изменяющихся социальных 
ситуациях. Именно родители способны 
перевести социальную ситуацию в пе
дагогическую, заложить базовые соци-

Таблица 1 

Воспитание школьников с учетом институтов и факторов социализации 

Уровень 
социализации 

Первичная 

Вторичная 

Третичная 

Институт социализации 

Семья. 
Социальная организация (в случае, когда государство выступает в 
социальной роли законного представителя ребенка при отсутствии 
родительской заботы) 

Социальная организация. 
Образовательная организация (школа, кружки, секции и др.). 
Соседство. 
Дворовое окружение. 
Образовательные профессиональные организации начального и 
среднего образования. 
Подростковая субкультура 

Социальные реабилитационные центры. 
Специальные школы для несовершеннолетних, вступивших в кон
фликт с законом 

Фактор 
социализации 

Микрофакторы 

Микрофакторы. 
Мезофакторы 

Микрофакторы 
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ально значимые личностные качества 
(дружелюбие, дисциплинированность, 
ответственность, пунктуальность, ком
муникабельность, любознательность, 
честность и пр.) (Приступа, 2016). 

Ресурсность и функциональность 
семьи взаимозависимы: чем каче
ственнее выполняются функции дан
ного института социализации, тем 
выше ресурсность социальной группы. 
Чем раньше специалистами выяв
ляется дисфункциональность семьи, 
тем выше социальный эффект ее реа
билитации. К основным функциям 
семейной системы отнесем: функцию 
первичной социализации (воспита
тельную), репродуктивную, коммуни
кативную, рекреативную (досуговую), 
хозяйственно-экономическую, психо
терапевтическую и др. 

Социальные ресурсы семьи опре
деляются готовностью родителей к 
совершенствованию своих психолого-
педагогических компетенций по воспи-

танию и содержанию ребенка, а также 
возможностями реализации своего со
циального права на развитие детей. 

Если семья не справляется с главной 
своей функцией первичной социализа
ции (воспитательной), она характери
зуется как неблагополучная. Данное 
состояние может быть обусловлено 
как внешними, так и внутренними при
чинами (рис. 2). 

Образовательная организация. 
Воспитание – деятельность, направ
ленная на развитие личности, созда
ние условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества 
и государства (согласно Федеральному 
закону «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Одним из основных принципов 
государственной политики и правово-
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Рис. 2. Влияние развития дисфункциональности семьи, кризиса на воспитание ребенка 
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го регулирования отношений в сфере 
образования является гуманистиче
ский характер образования, приоритет 
жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуваже
ния, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, право
вой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, ра
ционального природопользования 
(ст. 3 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Взаимосвязь пяти базовых направ
лений воспитания (умственного, нрав
ственного, физического, трудового, 
эстетического) обеспечивает условия 
формирования базовой культуры лич
ности как результата воспитательного 
процесса (табл. 2) (Капустина, Харун-
жев, 2002). 

Основные направления (виды) вос
питания являются производными для 
гражданского, патриотического, се
мейного, социального, экономическо
го воспитания. 

Помимо системы педагогическо
го процесса необходимо учитывать 

взаимозависимость всех субъектов 
воспитания, в частности влияние дет
ского воспитательного коллектива 
на процесс формирования личности 
школьника. На этапе младшего школь
ного возраста ведущей деятельностью 
выступает учебная. Именно от успе
ваемости ребенка во многом зависит 
социометрический статус. Чем выше 
успеваемость, тем выше рейтинг в 
учебном коллективе. Противополож
ная тенденция начинает наблюдаться в 
подростковом возрасте. Так, большую 
значимость оказывают не учебные, 
а коммуникативные и социальные 
компетенции младших и старших под
ростков. В старшем школьном возрасте 
ключевым аспектом становится пред
ставление о своем месте в будущем 
профессиональном поле (Pristupa et 
al., 2016; Ushatikova et al., 2016). 

Важную роль в социализации 
школьников играют и педагогические 
работники как агенты, ставшие носи
телями социальных знаний и прак
тических жизненных компетенций. 
Педагогическое мастерство становится 

Таблица 2 

Воспитательная система школы 

Направления 
воспитания 

Умственное 

Нравственное 

Физическое 

Трудовое 

Эстетическое 

Цели воспитания 

Развитие познавательных психических процессов 
(ощущения, восприятия, мышления, воображения, 
памяти), интеллектуальных способностей, эруди
ции (Молонов, Цэдашиев, 2016). 

Формирование всесторонне развитой, творчески 
активной, высоконравственной, социально зрелой 
личности (Петрова, 2015) 

Научение воспитываемых решать возникающие в 
их жизнедеятельности двигательные задачи с не
обходимой эффективностью (Бойченко и др., 2007). 

Побуждение школьников к творческому отноше
нию к труду 

Формирование эстетической культуры личности, 
способствующей творческой самореализации 
человека во всех сферах жизнедеятельности (Шай-
дурова, 2013) 

Субъекты 
воспитания 

Школьники, 
родители / закон
ные представители, 
детский воспита
тельный коллектив, 
педагоги 

Результат 
воспитания 

Базовая куль
тура личности. 
Социализиро-
ванность ре
бенка с высо
ким уровнем 
адаптацион
ного ресурса и 
потенциала 
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профессиональным качеством спе
циалистов, связанным не только с на
выками преподавания, но и с умением 
выстраивать конструктивные взаимо
отношения с воспитанниками, роди
телями, первичными и вторичными 
коллективами (рис. 3). 

Образовательная организация как 
институт социализации выступает в 
двух социальных статусах: как институт 
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