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личия обучающих средств, лимита времени, 
предпочтений и возможностей учителя.

Должен быть изменен и сам процесс обу-
чения. Он призван нацеливать обучающихся 
на жизнь в открытой, быстро меняющейся со-
циальной среде и создавать необходимые ус-
ловия для их самоорганизации, самообразова-
ния и саморазвития. Для учащихся должно быть 
обеспечено разнообразие форм и видов де-
ятельности, а по мере их приближения к стар-
шим ступеням обучения — увеличен удельный 

вес их самостоятельной работы (учебной, про-
ектной, исследовательской, творческой и пр.), 
чтобы учение доминировало над обучением.

Первые положительные результаты фор-
мирования у учащихся ключевых компетен-
ций, полученные педагогами двух тюменских 
школ — № 88 и № 89, доказывают продуктив-
ность использования различных способов 
интеграции содержания и методов обучения 
в практической реализации компетентност-
ного подхода.
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В статье раскрывается понятие «социальное самоопределение», анализируется опытно-экспериментальная работа 
с учащимися и родителями на базе Оричевской средней общеобразовательной школы № 1 Кировской области. Автор об-
ращает внимание на необходимость поиска путей повышения результативности педагогических воздействий для дости-
жения социального самоопределения старшеклассников через смену подходов, форм и методов работы с родителями.
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Pedagogicai Assistence of Senior Students Social Selfdetermination

In the article the notion of the social selfdetermination is exposed, the experimental work with the children and their 
parents on the basis of Orichi secondary school № 1 (Kirov region) is analysed. The author pays attention on the necessity of 
search ways of raising of successfulness of pedagogical influence for the achievement of social selfdetermination of senior 
students by changing of approaches, forms and methods of work with parents.
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В непростые для нашей страны 1990-е гг. 
возникла необходимость переосмысле-

ния педагогической деятельности и поиска 
путей достижения социального самоопре-
деления старшеклассников для их успешной 
социализации в обществе независимо от 
экономической ситуации в стране. В педаго-
гических словарях и энциклопедиях самооп-
ределение личности трактуется с нескольких 
позиций: выявления и утверждения собс-
твенной позиции в проблемных ситуациях1; 
осознания своего места в жизни, обществе2; 
как процесс, определяющий формирование 
социально зрелой личности, т.е. личности с 
развитым и осознанным чувством собствен-
ного достоинства, способной самостоятель-
но определять для себя цели и достигать их3.

Большинство авторов, занимающих-
ся этой проблемой, опираются на идеи гу-
манистической психологии, философское 
обоснование которой отражено в работах 
представителей экзистенциализма К. Яспер-
са, Н.А. Бердяева, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сар-
тра, А. Камю. Их идеи исходят из принципа 
противоположности субъекта и объекта. Ос-
новное понятие — экзистенция (существова-
ние), означающее способ бытия личности, в 
ней заключена нерасчлененная целостность 
субъекта и объекта. По мнению философов, 
человек не всегда осознает себя как экзис-
тенцию, для этого необходимо, чтобы он ока-
зался в пограничной (кризисной ситуации), 
тогда он обретает свободу, которая состоит 
в том, чтобы он не выступал как вещь, фор-
мирующаяся под влиянием естественной 
или социальной необходимости, а «выбирал» 
самого себя, формировал себя каждым сво-
им действием и поступком. Тем самым сво-
бодный человек несет ответственность за 
все совершенное им, а не оправдывает себя 
«обстоятельствами»4. Главным объектом ис-
следования философы-экзистенциалисты 
считали внутренний мир человека, его цен-
ностно-смысловую сферу.

Ж.-П. Сартр самоопределение характе-
ризует следующим образом: «Человек, со-
вершающий самоопределение и благодаря 
этому выясняющий для себя, что он не только 
тот, быть которым избрал для себя, но и зако-
нодатель, одновременно с самим собой из-
бирающий все человечество, — этот человек 
едва ли должен избегать чувства своей пол-
ной и глубокой ответственности»5.

Идеи гуманистической психологии раз-
работаны в трудах Э. Фромма, Г. Олпорта, 

Д. Келли, К. Роджерса и рассматривают лич-
ность как уникальную, целостную систему 
и в качестве ключевых используют понятия 
«самовоспитание», «саморазвитие», «само-
организация», «самообразование», «само-
регуляция», «самоуправление». Мотивами, 
движущими силами развития человека счи-
таются механизмы самореализации, само-
развития, социальной самозащиты, адапта-
ции к социальным условиям. Так, А. Маслоу 
считал, что люди мотивированы для поиска 
личных целей, и это делает их жизнь значи-
тельной и осмысленной. Теоретической раз-
работкой проблем психологических аспектов 
активности личности занимались Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломова, Л.И. Анцы-
ферова, К.А. Абульханова-Славская и др.

Гуманистическая стратегия в образова-
нии возникла в условиях кризиса традицион-
ной парадигмы. Человек стал рассматривать-
ся не как средство, а как самодостаточное 
существо, главная цель образования. На иде-
ях гуманизации строятся работы отечествен-
ных педагогов А.В. Мудрика, М.И. Рожкова, 
Т.В. Машаровой.

Благодаря реализации гуманистической 
стратегии в педагогической науке и практи-
ке стали активно меняться задачи обучения: 
акцент переместился с формирования на со-
здание условий; взаимоотношения педаго-
гов и учащихся становятся авторитарными, 
утверждается позиция уважения к личности 
ребенка, его правам и интересам; появились 
понятия «субъект», «рефлексия», «диалог», 
«педагогическая поддержка»; используются 
деятельностный, личностно ориентирован-
ный подходы, активные методы обучения и 
воспитания; в педагогическую практику во-
шла диагностики для выявления склонностей 
и способностей6.

Однако Н.М. Борытко в качестве недо-
статков гуманизации образования называ-
ет: риск воспитания (в случае чрезмерного 
увлечения гуманистическим подходом) не 
индивидуальности, а индивидуализма, ког-
да человек пренебрегает интересами сооб-
щества, потребительски использует окруже-
ние; отсутствие социально-определенных 
целевых ориентиров (поскольку главной 
целью является сам учащийся, воспитан-
ник, то и цели образования должны быть 
исключительно индивидуальными); слож-
ность разработки (по указанной причине) 
педагогических технологий. В то же время 
за пределами исследований остаются про-
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блемы взаимодействия человека с широкой 
социокультурной действительностью, ста-
новления его ценностно-смысловой сферы, 
поскольку ведущие идеи гуманистической 
стратегии, ее исследовательский инстру-
ментарий изначально не предназначались 
для этих проблем7.

Основываясь на гуманистической психо-
логии, в педагогическую теорию и практику 
постепенно входит новая парадигма — гу-
манитарная, в центре которой находится 
человек как целостное явление со всем мно-
гообразием его связей и отношений с окру-
жающим миром. Ключевые слова гуманитар-
ного подхода — со-действие, со-чувствие, 
со-мышление, со-знание, со-единение, со-
мнение. «…Становится важно не столько по-
нимание неких фактов и влияния на них тех 
или иных факторов, условий, механизмов и 
т.п., сколько отношение человека к этим фак-
там и воздействиям, смысл, который они для 
него приобретают»8. Человек рассматрива-
ется как субъект деятельности, способный 
сам преодолеть возникающие жизненные 
проблемы. Результаты педагогических ис-
следований используются с целью поиска 
ресурсов, а не недостатков в развитии.

Гуманитарная стратегия помогает най-
ти способы решения жизненно важных для 
человека проблем, поэтому исследова-
ния М.М. Бахтина, В.С. Бибера, Е.О. Галиц-
ких, Г. Буша, В.В. Горшковой, М.С. Когана, 
М.В. Кларина, И.А. Колесниковой востребо-
ваны современной системой образования. 
Педагог, ведущий диалог, способствует ста-
новлению учеников и развивается сам.

Проведенный анализа психолого-педаго-
гической литературы позволяет рассматри-
вать социальное самоопределение как одну 
из форм самоопределения, процесс форми-
рования социально зрелой личности, связан-
ный со способностью и готовностью личнос-
ти осознавать, свое социальное положение. 
В связи со значительными трудностями в 
определении критериев зрелости человека, 
по мнению Б.Г. Ананьева, в психологической 
литературе происходит замена понятия «зре-
лость» на «взрослость», хотя ясно, что они не 
полностью синонимичны. Выделяют четыре 
базовых, фундаментальных компонента со-
циально зрелой личности, вокруг которых оп-
ределенным образом группируется множес-
тво других. Во-первых, это ответственность, 
терпимость (обусловлена устойчивостью 
личности к воздействиям среды и характери-

зует готовность личности к терпимой на нее 
реакции) и саморазвитие, а во-вторых, ин-
тегративный компонент, который охватывает 
все предыдущие и одновременно присутс-
твует в каждом из них. Этим компонентом 
является позитивное мышление, позитивное 
отношение к миру9.

Понимая под социальной зрелостью уро-
вень сформированности установок, знаний, 
умений и этических качеств, достаточный 
для добровольного, умелого и ответствен-
ного выполнения всей совокупности соци-
альных ролей, присущих взрослому, в более 
узком понимании этот термин обозначает 
комплекс личностных качеств субъекта, со-
ставляющих его умение взаимодействовать 
с другими людьми в процессе достижения 
общих целей10. Потребность в саморазви-
тии, самоактуализации, стремление к само-
совершенствованию и самореализации есть 
основополагающие составляющие зрелой 
личности и одновременно условия ее дости-
жения.

Весь учебно-воспитательный процесс 
современной школы направлен на форми-
рование личности ребенка на основе об-
щечеловеческих ценностей. Родители все 
активнее стали принимать участие в жизни 
школы, проблемы и нужды семьи пытается 
решить государство. С другой стороны, уве-
личивается число «проблемных» семей, на-
рушаются взаимоотношения между детьми и 
родителями, ребенок уходит из-под влияния 
семьи, а порой — и школы. Для решения этих 
противоречий в школах разрабатываются и 
реализуются программы психолого-педа-
гогического взаимодействия с семьей, но 
здесь возникает новое противоречие — меж-
ду затраченными усилиями педагогическо-
го коллектива по социальному становлению 
личности учащихся и реальным результатом. 
Отсюда вытекает проблема — используя 
современные подходы и технологии, учителя 
целенаправленно формируют нравственный 
облик воспитанников, но их усилия не всегда 
приводят к достижению социальной зрелости 
учащихся, поэтому цель данного исследова-
ния заключается в поиске путей повышения 
результативности педагогического сопро-
вождения. Его задачи: выявить причины низ-
кой результативности педагогических воз-
действий; обосновать выбор педагогических 
подходов, форм и методов работы; апроби-
ровать их на практике и обобщить получен-
ные данные с целью совершенствования 
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деятельности педагогического коллектива 
по социальному самоопределению личности 
учащихся. Объектом исследования был вы-
бран процесс социального самоопределения 
старшеклассников, а предметом изучения 
стала роль родителей в этом процессе. Для 
реализации цели и задач были использованы 
методы: анализ литературы и педагогическо-
го опыта коллектива школы, наблюдение, бе-
седа, диагностика, опытно-эксперименталь-
ная работа, обобщение и систематизация 
практического материала.

Опытно-экспериментальная работа на 
базе Оричевской средней общеобразова-
тельной школы № 1 по достижению социаль-
ного самоопределения старшеклассников 
показала, что у 38 % подростков наблюда-
ется агрессивность, раздражение, а у 85 % 
— неуверенность в завтрашнем дне, что по-
рождает смещение нравственных, культур-
но-образовательных ценностей и личностных 
смыслов в негативную сторону. Усилия педа-
гогического коллектива по изменению моти-
вации поведения учащихся, их нравственно-
ценностных ориентаций, направленные на 
социальное становление личности, которое 
предполагает достижение социальной зре-
лости, оказались недостаточными и неэф-
фективными, что привело к необходимости 
переоценки целей, мотивов, средств и мето-
дов воспитания.

Предварительная диагностика показала, 
что для 52 % учащихся 10-го класса ключевую 
роль в социальном самоопределении играют 
родители, поэтому вся работа строилась на 
тесном взаимодействии с ними классных ру-
ководителей. Наблюдение за развитием уча-
щихся и анкетирование показало, что кто-то 
«еще не разобрался в себе»; кто-то «не знает, 
чего хочет»; другие «не видят перспективы», 
некоторые видят, но не знают, как добиться 
своих целей; часть респондентов смотрит на 
себя и свое будущее через призму родитель-
ской опеки и т.д. В то же время оказалось, что 
эти проблемы осознают не только учителя и 
старшеклассники, но и большинство родите-
лей, однако используемые родителями ме-
тоды и приемы воспитания далеко не всегда 
приемлемы. Так, одни родители все позволя-
ют своему ребенку, другие жестко контроли-
руют, лишая права на ошибку.

На традиционный вопрос: за что вас ро-
дители хвалят и чем бывают недовольны, 
десятиклассники отвечают, что большинство 
хвалят только «за хорошие оценки», девочек 

— еще за помощь по дому, но есть и такие 
дети, которых вовсе не хвалят. Недовольны 
— «всем», «плохими оценками», «долгими 
разговорами по телефону», «плохим настро-
ением», «не приготовленным супом», «не так 
постиранным бельем», «баспорядком», «если 
попаду под горячую руку» и т.д. Родители на 
этот же вопрос сразу отвечают, что недоволь-
ны «плохими оценками», и долго вспоминают, 
за что же они хвалят своих детей.

Таким образом, причины снижения ре-
зультативности педагогических воздействий 
коренятся в недостаточном влиянии роди-
телей, социального окружения на формиро-
вание личности учащихся, отсутствии вза-
имопонимания между детьми, родителями 
и учителями, не всегда адекватном исполь-
зовании родителями методов и приемов 
воспитания или их полном отсутствии. Все 
это приводит к противоречивости заклады-
ваемых нравственно-ценностных установок, 
несогласованности требований со стороны 
школы и родителей, отсутствию самостоя-
тельности в суждениях, в выборе целей и пу-
тей их достижения, неуверенности в себе и 
т.д. учеников.

Исходя из вышесказанного, возникла не-
обходимость целенаправленной работы с 
родителями по корректировке их взглядов и 
действий по отношению к детям. Трудность 
заключалась в том, что большинство родите-
лей считают виноватым во всем государст во, 
а они все делают правильно и «…нынешнюю 
молодежь по-другому воспитывать нельзя». 
Практика доказала, что полностью отказы-
ваться от традиционных подходов нецелесо-
образно, но именно деятельностный подход 
в контексте гуманитарной парадигмы эф-
фективнее стимулирует самоопределение 
учащихся и, тем самым, личностный рост 
их родителей. Деятельностный подход спо-
собствует решению жизненно важных, в том 
числе личностных проблем путем вовлечения 
школьников в активную творческую работу, 
имеющую своей целью построение субъек-
тивно нового знания. Использование в рабо-
те с детьми и родителями рефлексивных тех-
нологий, диалога, критического мышления, 
«педагогических мастерских», проектной де-
ятельности также способствует их социаль-
ному становлению.

Параллельная диагностика и работа с де-
тьми и родителями по одним и тем же вопро-
сам позволили сверить позиции всех участ-
ников образовательного процесса, выявить 
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проблемные места, найти точки соприкосно-
вения. В результате диагностики было выяв-
лено, что учащиеся 10-го класса умеют ста-
вить цели, находить пути их достижения, но не 
всегда предусматривают свой личный вклад в 
их достижение. Ребятам, а затем и их родите-
лям на родительском собрании, разделенным 
на группы по 4–5 человек, было предложено 
нарисовать: цели на будущее; страхи, пробле-
мы, которые возникают на пути их достиже-
ния; пути достижения этих целей.

Анализ результатов показал, что дети и 
родители хотят одного и того же — финан-
сового благополучия детей, крепких семей, 
хорошего здоровья. При достижении постав-
ленных целей как у детей, так и у родителей 
возникают одни и те же проблемы — недо-
статочная успеваемость, страх остаться без 
работы, не реализоваться в жизни. Однако 
реализацию целей родители видят в плодо-
творном труде своего ребенка при их финан-
совой и моральной поддержке, а дети увере-
ны в том, что все в жизни им достанется легко: 
богатый муж, высокооплачиваемая интерес-
ная работа и т.п. Кроме того, выяснилось, что 
причины своих страхов родители, в отличие 
от детей, видят в чем угодно, но только не в 
себе. Родители крайне трудно осознают свои 
недостатки, ошибки в воспитании, которые 
ведут к социальной незрелости детей.

Не навязывая свого мнения, не давая 
«правильных» ответов, а стимулируя внут-
реннюю активность ребят и родителей, в кол-
лективной творческой деятельности, отвечая 
на трудные вопросы, родители, дети и педа-
гоги пришли к выводу, что существуют недо-
оценка детьми и родителями личного вклада 
в достижение поставленных целей, ошибки в 
воспитании. Очередная трудность заключа-
лась в том, что признать свои ошибки порой 
труднее, чем их увидеть.

Групповая форма работы с детьми, а за-
тем и с их родителями позволила создать 
эмоционально комфортную атмосферу, раз-
делить ответственность за результат на всех 
участников группы и прийти к правильным 
выводам. Побуждая рисовать, думать, обсуж-
дать, действовать и проживать оставшиеся в 
тайне и озвученные мысли, мы способствуем 
становлению личности учащихся. Пусть не 
мгновенно, но меняется отношение роди-
телей к собственным детям и школе. Погру-
женные в атмосферу со-действия, со-мне-
ния, со-творчества, родители из очередного 
барьера на пути педагогического коллектива 
превращаются в верных помощников.

Недооценка роли и влияния родителей, 
социального окружения на формирование 
личности учащихся значительно снижает ре-
зультативность педагогических воздействий: 
меняются подходы к воспитанию детей, сле-
довательно, необходимо изменить подходы, 
формы и методы работы с родителями.

Современные родители ждут, что обще-
ние с учителем будет интересным, полезным, 
сохранит их чувство собственного достоинс-
тва, поэтому очень важно в работе с ними 
обеспечить личностную заинтересованность 
каждого в решении общих проблем, создать 
положительный эмоциональный фон и по-
мочь им самим найти правильное решение 
через проживание предложенных ситуаций и 
рефлексию своих поступков.

Противоречивый характер развития сов-
ременного общества оказывает негативное 
влияние на процесс становления личности 
подрастающего поколения, однако проду-
манно выстроенное взаимодействие с ро-
дителями на основе гуманитарного подхода 
является одним из путей повышения резуль-
тативности педагогических воздействий по 
достижению социальной зрелости старше-
классников, а, следовательно, их социально-
го самоопределения.
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