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Введение:

…Кто не понимает ничего, кроме химии, 
тот и ее понимает недостаточно.
Г.К. Лихтенберг. Афоризмы.

Проблема личности, взаимоотношений личности и общества – это, пожалуй, одна из
наиболее интересных тем в социологии. Да и не только в социологии, но и в
философии, психологии и многих других дисциплинах. Эта проблема с давних времен
волновала многие умы человечества.
Развитие представлений о человеке как личности прошло несколько этапов. Сначала
считалось, что человек занимает серединное положение в мире, соединяя в себе
мужское и женское, активное и пассивное, твердости и мягкости, человек ещё не
ощущал границ своей личности, он, как считалось, был лишь последним звеном
саморазвития мира. Древнегреческие философы отделили человека от космоса, они
осознали, что человек рационален, имеет внутреннее «я», центром которого является
разум. А уже в период Средневековья человек стал рассматриваться как Храм,
созданный по образу и подобию Бога. Мыслители эпохи Возрождения провозгласили
свободу и суверенность человеческой жизни. Именно в этот период зарождается
понятие индивида – свободного человека. 
По мнению историков, понятие «индивидуальность», как понятие «личность», появилось
200-300 лет назад, в эпоху Просвещения. С этого периода и до наших дней
продолжаются дискуссии по определению понятий: «личность», «индивидуальность» и
др.

 1 / 12



Роль образования в социализации личности учащегося в общеобразовательном учреждении

Добавил(а) Социология
30.12.10 15:32 - 

Одно из определений понимает личность как интегральное социальное качество,
которое формируется у индивида в процессе его включения в систему общественных
отношений. В свою очередь, процесс усвоения личностных качеств на разных этапах
физического существования человека определяется в социологии термином
«социализация».[2]
Каждый человек, особенно в детстве, отрочестве и юности является объектом
социализации. Содержание процесса социализации определяет заинтересованность
обществом в том, чтобы человек успешно овладел ролями мужчины и женщины, создал
прочную семью, мог участвовать в экономической и социальной жизни, был
законопослушным гражданином и т.д.
Социализация человека идет в процессе его взаимодействия с многочисленными
факторами, группами, организациями, среди которых особое место занимает школа.
Социализация личности школьника – процесс чрезвычайно значимый и сложный,
результат реального взаимодействия школы и среды. В процессе социализации ребенок
приобретает качества, необходимые ему для жизнедеятельности в обществе,
овладевает социальной деятельностью, социальным общением и поведением,
осуществляется социальное становление индивида. Большое влияние на социализацию
ребенка оказывают многие факторы микросоциальной среды, требующей большого
внимания школы. Именно по этому, на мой взгляд тема о роли образования на процесс
социализации индивида в общеобразовательном учреждении очень актуальна в нашем
постоянно меняющемся мире. В условиях головокружительной скорости технических
достижений, часто меняющейся политической и социальной обстановки ребенку надо
научиться ориентироваться, научиться во всем разбираться, принять и понять все
необходимые правила данного общества и именно школа должна помочь ребенку в
осознании себя членом этого общества.   

Глава 1: Социализация.

Что проистекает от причин, а что от случая?
Г.К. Лихтенберг. Афоризмы.

1.Теории социализации.

Теории социализации имеют довольно длительную историю становления и развития.
Наибольшую известность получили теории Э. Дюркгейма, Т. Парсонса,  Ч. Кули, Дж.
Мида, У. Томаса и Ф. Знанецкого, Э. Эриксона и др.

Э. Дюркгейм, рассматривая процесс социализации, полагал, что активное начало в нем
принадлежит обществу, и именно оно является субъектом социализации.
Взгляды Дюркгейма во многом стали основанием разработанной Парсонсом
развернутой социологической теории функционирования общества. Он определял
социализацию как  «интернализацию культуры общества, в котором ребенок родился»,
как «освоение реквизита ориентаций для удовлетворительного функционирования в
роли».Универсальная задача социализации – сформировать у вступающих в общество
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«новичков», как минимум, чувство лояльности и, как максимум, чувство преданности по
отношению к системе. Согласно его взглядам, человек «вбирает» в себя общие ценности
в процессе общения со «значимыми другими».
Ч. Кули, автор теории «зеркального Я» и теории малых групп, считал, что
индивидуальное Я приобретает социальное качество в коммуникациях, в
межличностном общении внутри первичной группы (семьи, группы сверстников,
соседской группы), т.е. в процессе взаимодействия индивидуальных и групповых
субъектов.[5]
Дополняющей и развивающей теорию «зеркального я» стала концепция «обобщенного
другого» , разработанная Дж. Мидом. «Обобщенный другой» обозначает у Мида
анонимных «людей», «народ», «общество»  как абстрактное лицо – сеть институтов 
(семья, религия, образование), государство. Формирование в сознании «обобщенного
другого» - решающая фаза социализации. По мнению Мида, сознательное «я»
вырастает в социальном процессе.
Из практики психоанализа возникла теория развития личности Э. Эриксона. По его
мнению, основы человеческого «я» коренятся в социальной организации общества.
Каждой стадии развития личности отвечают свои, присущие данному обществу
ожидания, которые индивид может оправдать или не оправдать, и тогда он либо
включается в общество, либо отвергается им.[2] 
У. Томас и Ф. Знанецкий выдвинули положение о том, что социальные явления и
процессы необходимо рассматривать как результат сознательной деятельности людей,
что, изучая те или иные социальные ситуации, необходимо учитывать не только
социальные обстоятельства, но и точку зрения индивидов, включенных в эти
ситуации.[5]
 Очевидно, что наиболее важной для индивида  обычно является первичная
социализация, поскольку вторичная социализация является производной первичной.
Каждый индивид рождается в объективной социальной структуре, в рамках которой он
встречает значимых других, ответственных за его социализацию. Ребенок принимает
роли и установки значимых других, т.е. усваивает их и делает своими собственными. В
процессе социализации индивиды также играют активную роль в изменении своего
окружения. 

2. Термин «Социализация».

СОЦИАЛИЗАЦИЯ (от лат. solialis — общественный) — процесс усвоения индивидом
социального опыта, системы социальных связей и отношений. В процессе социализации
человек приобретает убеждения, общественно одобряемые формы поведения,
необходимые ему для нормальной жизни в обществе. Под социализацией следует
понимать весь многогранный процесс усвоения опыта общественной жизни и
общественных отношений. Социализация относится к тем процессам, посредством
которых люди научаются жить совместно 
и эффективно взаимодействовать друг с другом. Социализация предполагает активное
участие самого человека в освоении культуры человеческих отношений, в
формировании определенных социальных норм, ролей и функций, приобретении умений
и навыков, необходимых для их успешной реализации. Социализация включает познание
человеком социальной действительности, овладение навыками практической
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индивидуальной и групповой работы. Понятие «социализация» касается качеств,
которые индивид приобретает в процессе социализации, и психологических механизмов,
посредством которых достигаются желаемые изменения. Определяющее значение для
процессов социализации имеет общественное воспитание. Процессы социализации
исследованы детской и социальной психологией. В качестве источников социализации
индивида выступают: передача культуры через семейный и другие социальные
институты, и прежде всего через систему образования, обучения и воспитания;
взаимное влияние людей в процессе общения и совместной деятельности; первичный
опыт, связанный с периодом раннего детства, с формированием основных психических
функций и элементарных форм общественного поведения; процессы саморегуляции,
соотносимые с постепенной заменой внешнего контроля индивидуального поведения на
внутренний самоконтроль. 
На данном этапе социализации индивид активно усваивает социальные нормы. Система
саморегуляции формируется и развивается и процессе интериорйзации социальных
установок и ценностей. Процесс социализации можно охарактеризовать как
постепенное расширение по мере приобретения индивидом социального опыта сферы
его общения и деятельности, как процесс развития саморегуляции и становления
самосознания и активной жизненной позиции. В качестве институтов социализации
рассматриваются семья, дошкольные учреждения, школа, трудовые и другие
коллективы. Особая роль в социализации  индивида отводится развитию и умножению
его контактов с другими людьми и в условиях общественно значимой совместной
деятельности. Через посредство этих контактов индивид начинает правильно
воспринимать и оценивать себя и других. В процессе  социализации человек
обогащается общественным опытом и индивидуализируется, становится личностью,
приобретает возможность и способность быть не только объектом, но и субъектом
социальных воздействий, в деятельности осуществляя значимые преобразования
мотивационной сферы других людей, оказывать влияние на социализацию  других
людей.
Термин «социализация», соответствует концепции, согласно которой человек (ребенок)
изначально асоциален или его социальность сводится к потребности в общении. В этом
случае социализация — процесс превращения изначально асоциального субъекта в
социальную личность, владеющую принятыми в обществе моделями поведения,
воспринявшую социальные нормы и роли. Считается, что такой взгляд на развитие
социальности характерен, прежде всего, для психоанализа. В действительности в
психоанализе противопоставляются «принцип удовольствия», в соответствии, с которым
человек стремится жить, и «принцип реальности», сообразно которому человек должен
(вынужден) жить, если хочет быть нормальным, успешным и приемлемым для
окружающих членом общества. Психические расстройства в первую очередь, неврозы
возникают там, где «принцип удовольствия» не «отступает» перед «принципом
реальности», а продолжает господствовать в душевной жизни. Важнейший фактор
развития от «принципа удовольствия» к «принципу реальности» — идентификация в
комплексе Эдипа. Тем не менее, собственно идея социализации в психоанализе не
рассматривается. Она развита в американской социальной психологии — в теориях
социальных ролей и социального научения. Понимание процесса усвоения социальных
норм, умений, стереотипов, формирования социальных установок и убеждений,
обучения принятым в обществе формам поведения и общения, вариантам жизненного
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стиля, вхождения в группы и взаимодействия с их членами как социализация имеет
смысл, если изначально индивид понимается как несоциальное существо, и его
несоциальность должна, в процессе воспитания в обществе, не без сопротивления,
преодолеваться. В иных случаях термин социализация применительно к социальному
развитию личности избыточен. Понятие «социализация» не подменяет и не заменяет
собой известных в педагогике и в педагогической психологии понятий обучения и
воспитания.

Итак, социализация - процесс присвоения человеком социального выработанного опыта,
прежде всего системы социальных ролей. Этот процесс осуществляется в семье,
дошкольных  учреждениях, школе, трудовых и других коллективах. В процессе
социализации происходит формирование таких индивидуальных образований как
личность и самосознание. В рамках этого процесса осуществляется усвоение
социальных норм, умений, стереотипов, социальных установок, принятых в обществе
форм поведения и общения, вариантов жизненного стиля.[6]

  

Глава 2: Социализация личности.

Когда людей станут учить не тому, что
 они должны думать, а тому, как они 
 должны думать, то тогда исчезнут 
всякие недоразумения.
Г.К. Лихтенберг. Афоризмы.

1. Социализация детей в современном мире.
Эволюция содержания и методов социализации неразрывно связана с изменением
социально- экономической структуры и форм общественной деятельности людей. Здесь
есть свои общие закономерности и константы. По мере усложнения и обогащения
культуры объем передаваемых из поколения в поколение знаний, умений и навыков
увеличивается, а сами формы их передачи дифференцируются и специализируются.
Родительская семья остается важнейшим институтом социализации раннего детства. В
ней формируются основы характера человека, его отношений к труду, моральным,
идейным и культурным ценностям. Однако семья уже не играет той самодавлеющей
роли, на которую она претендовала в предшедствующую эпоху. Сказывается как
развитие общественного воспитания (детские сады, школы), так и изменение структуры
и функций самой семьи.
Увеличение числа автономных факторов социализации влечет за собой изменение роли
не только родительской семьи, но и школы. В начале нового времени, когда семейные
формы социализации стали явно недостаточными, учитель «присвоил» себе часть
родительских функций. А на современном этапе его собственные функции стали
проблематичными. Безусловно, школа остается важнейшим общественным институтом,
дающим детям систематическое образование и подготовку к трудовой и общественно-
политической жизни. Однако средства массовой коммуникации и внешкольные
учреждения, расширяя  кругозор и диапазон интересов учащихся и в этом смысле
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дополняя школу, одновременно составляют ей своеобразную конкуренцию.
Вынесение значительной части воспитательной работы за пределы школьного здания и
систематическая, а не от случая к случаю, кооперация с внешкольными, причем не
только педагогическими учреждениями, неизбежно означает то, что методы обучения и
формы организации будут меняться.
По мере того как увеличивается время, проводимое детьми и подростками вне семьи и
школы, возрастает удельный вес общества сверстников, которое во многих случаях
превышает влияние учителей и родителей. Само по себе это не ново. Однако общество
сверстников как фактор социализации неоднородно: с одной стороны, это руководимые
взрослыми учебные, производственные и иные детские и юношеские коллективы и
организации, с другой стороны, это разнообразные неформальные стихийные
сообщества, большей частью разновозрастные и смешанные в социальном отношении.
Бесконтрольность этого вида общения создает потенциально опасные ситуации,
недаром «улица» кажется такой страшной многим учителям и родителям.
Еще один автономный институт социализации – средства массовой коммуникации, т.е.
технические средства (печать, радио, телевидение, компьютерные сети), с помощью
которых осуществляется распространение информации на количественно большие
рассредоточенные аудитории. Их значение и роль быстро возрастают. Сегодня все
более влиятельным каналом информации и социализации становится Интернет.
Компьютерные сети безгранично расширяют круг потенциальных источников
информации, практически уничтожая государственные границы. Они резко повышают
степень автономии детей и подростков от старших поколений. Благодаря виртуальному
общению возникают не только новые социально – психологические группы и
сообщества, но и новые личные идентичности.
Социальная и культурная среда быстро меняется, вынуждая готовить молодежь к
жизни в иных, чем ранее условиях. Эффективность институтов социализации и
конкретных методов воспитания и обучения должна оцениваться сегодня не то на
сколько успешно они обеспечивают усвоение и воспроизводство унаследованных от
прошлого ценностей и навыков, а сколько на то готовят ли они подрастающее поколение
к самостоятельной творческой деятельности, постановке и решению новых задач,
которых не было в опыте прошлых поколений. 

2. Школа, как институт социализации.

Социализация  человека  идет   в   процессе   его   взаимодействия   с
многообразными и многочисленными факторами, группами,  организациям среди
которых особое место занимает школа. Учеными-педагогами  школа  относится  к числу 
микрофакторов  социализации,  к   одному   из   значимых   институтоввоспитания. 
Школа,  как   известно,   охватывает   три   возрастных   этапа социализации человека:
младший школьный  возраст  (6-10  лет),  подростковый (11-14  лет),  раннее  юношество 
(15-17  лет).  В  это   время   происходит становление развитие  личности  человека,  что 
налагает  на  школу  большую ответственность.
 В процессе  социализации  детей  этот  институт  воспитания должен,  прежде  всего, 
для  гармоничного,  целостного  развития  личности, системно объединить  все  три 
группы  задач  выделяемые  А.В.  Мудриком[4]: естественно-культурные, 
социально-культурные  и   социально психологическиезадачи. Причем, следует
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учитывать на каждом возрастном  этапе  специфическое их содержание и способы
решения задач. Если  для  детей  младшего  школьного возраста  большую  значимость 
имеют  естественно-культурные  и   социально-культурные задачи, то уже в
подростковом  возрасте  для  ребенка  во  многом определяющими в процессе 
жизнедеятельности  и  жизнеутверждения  становятся социально-психологические 
задачи.  Отсюда  вытекает  одна  из  целей  школ: помочь в определении задач
социализации ребенка, помочь на  пути  к  решению их,  привлекая  всевозможные  
методы   и   приемы   педагогик,   социальной психологии.
 Помимо школы, к микрофакторам, непосредственно влияющим на  конкретных людей,  
относят   семью,   группы    сверстников,    микросоциум,    другие воспитательные и
учебные организации. Школа обязана в процессе  социализации детей  активно 
взаимодействовать   с   вышеперечисленными   микрофакторами, учитывать их влияние
на развитие личности ребенка. При  этом  школа,  как  и другие  воспитательные 
институты,  «проводит  в  жизнь  заказ  общества   – формировать  человека, 
адекватного  требованиям  данного  общества,  эпохи,
растить, обучать и воспитывать молодые поколения с максимальным  учетом  тех
социальных  условий,  в  которых  они  будут  жить,  и  работать».[1]   
 Как  справедливо  отмечает  А.В.  Мудрик,  общеобразовательная   школа
выполняет  двойную  роль,  сочетая  в   себе   образовательно-воспитательное
учреждение,  реализующее  функции  воспитания   через   обучение   учащихся;
организацию, оказывающую воздействие на школьников в  процессе  организуемой
педагогами   жизнедеятельности    вне    учебного    процесса;    социально-
психологическую группу, влияние которой на учащихся  происходит  в  процессе
свободного  учения  не  организуемой   педагогами   жизнедеятельности.   Это
разделение определяет возможности реализации школьниками своей активности  в
процессах  взаимодействия,  характерного  для  каждого  из  этих  проявлений школы, и
возможности развития личности, заложенные в них.
 Процесс  обучения  в   школе   как   в   образовательно-воспитательном
учреждении создает возможности для реализации учащимися активности в  сферах
познания, предметно-практической  деятельности  и  спорта.  Мера  реализации этой 
возможности  связаны,  помимо  других  обстоятельств  с  теми  формами
взаимодействия, которые используют педагоги  в  учебном  процессе.  Наиболее
распространенные  из  них:  фронтальные   и   индивидуальные   формы,   хотя
оптимальными для реализации активности являются групповые формы работы,  что
берется   на   вооружение   многими   современными    педагогами-новаторами.
Традиционные  формы  обучения  приводят  часто  к   появлению   эгрессивного
(избегающего) поведения к учебе и, следовательно,  уменьшает  влияние  школы как
образовательно-воспитательного учреждения на социализацию детей.
 Школа,  как  социально-психологическая   группа,   будучи   социальным
пространством  контактов  ребят,  создает  возможности  для  реализации  или
активизации  в  сферах  общения  и  игры,  частично  –   в   других   сферах
жизнедеятельности. Мера реализации  этих  возможностей  связана  во  многом  с  тем, 
как интенсивно и с кем  взаимодействует  школьник.  Многочисленные  исследования
показывают, что определенная часть учащихся не стремиться  к  взаимодействию в
школе как в группе, а другие, не находя в  нем  удовлетворения  по  разным причинам
сводят его к минимуму. Следовательно,   школьники   частично   реализуют   свою  
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активность, возможность в успешном и разностороннем развитии своей личности. В
школе дети приобретают  институционализированные  жизненные  опыт и  знания,
которые в большей части не вписываются  во  взаимодействие  процесса обучения
оказываются не всегда пригодными для  взаимодействия  в  группе,  в силу своей
институциональности и традиционности,  отражающиеся  негативно  в неуспеваемости 
ориентированности  на   современные   социально-политические изменения.  Часто 
полученные  знания,  опыт  реальной   жизни   оказываются недостаточными для
взаимодействия с окружающим миром.
 Школа выступает для ребенка первой и основной моделью социально  мира.
Именно школьный опыт должен помогать осваивать те законы, по  которым  живет
взрослый мир, способы  существования  в  границах  этих  законов  (различные
социальные роли, межличностные отношения и др.).
 Исследователями выделяется две социально-педагогические  задачи  школы
как института социализации:
 - Освоение ребятами нормативного поведения;
 -  Построение  своей  собственной  позиции,  своего  отношения   к
 усваиваемым нормам и ценностям.
Эти две задачи отражают и две стороны вхождения  ребенка  в  общество. Человек 
должен  уметь   включаться   в   существующие   социальные   связи подчиняться
сложившимся нормам и  правилам,  в  то  же  время  очень  важной является и позиция
сравнения существующих нормативных  систем  и  построение своей собственной
жизненной позиции. Отсюда вытекает необходимость  создания для детей условий
обязательного  сравнения  различных  ценностных  систем  и выбора из этих жизненных
позиций. Задача состоит в создании  в  школе  таких условий   при   которых   ребенок  
мог   приобретать    социальный    опыт, соответствующий социальной ситуации.
 Школа  получает  ребенка  из  среды,   как   развивающуюся   личность, формирование
которой уже начато семей, микросредой и  жизнь  школы  –  часто является 
продолжением  общественной   жизни.   Поэтому   закономерность   и деятельность
школы, как  основного  института  воспитательно-образовательной системы,
эффективность учебно-воспитательного процесса на каждом  конкретном историческом
 отрезке  времени,  в  каждой  определенный   период   развития системы, не могут быть
точно оценены, проанализированы  без  соответствующей оценки и анализа самой
системы и ее составляющих со  средой.  Многие  истоки успехов и издержек
современного воспитательного процесс лежат  в  окружающей школу  социальной 
среде  требуют  постоянного  систематического   учета   и соответствующей
корректировке тех социальных факторов, которые  воздействуют прямо, либо
непосредственно на процесс формирования личности.  Итак, определяя место школы в
процессе социализации детей,  необходимо сказать, что  школа  выступает  как 
основной  образовательно-воспитательный институт, воздействующий на развитие
личности детей.
В ходе практики, которую я проходила в МОСШ № 39, мною было  проведено
анкетирование на тему «Школа как фактор социализации с точки зрения самих
учеников», направленное на выяснение 
оценки отношений учащихся к современной школе. Опрошено было 15 человек из 10-11
классов МОСШ№39. В результате проведенного анкетирования показатель
деятельности современной школы как основного института социализации детей-53,3%, а
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средний бал- 2,7, т.е. школа реализует свои потенциальные возможности в процессе
социализации школьников немного больше, чем на половину (с точки зрения самих
учеников). Комфортно как дома в школе себя чувствует только четверть опрошенных, но
в тоже время половина опрошенных учеников продолжала бы ходить в школу, даже если
бы это было не обязательным. МОСШ №39 воспринимается учениками как учреждение, в
котором они помимо знаний по основным предметам получают комплекс знаний, умений
и навыков, который в дальнейшем поможет им выступать на равных со взрослыми.
Школа активно взаимодействует с другими образовательными, воспитательными
организациями, адекватно реагирует на нововведения в обществе, являя собой
открытую систему социализации. Следует отметить тот факт, что школа устанавливает
контакт с родителями учеников (взаимодействие с администрацией, учителями,
школьным психологом, социальным педагогом и т. д.).
В плане индивидуального становления личности, по опросу ребят школа не очень то им
помогает, всего на 27%.  В тоже время, школа уделяет внимание физическому развитию
подрастающего поколения (46, 5%).
Таким образом, результаты проведенного анкетирования позволяют говорить о том, что
МОСШ №39 дает необходимую систему знаний для целостного, разностороннего
развития учеников в процессе социализации, являясь открытой системой
взаимодействующей с другими социальными институтами.       
И хотя это сравнительно молодая школа (в прошлом году ей исполнилось 10 лет), но она,
на мой взгляд, смогла добиться неплохих результатов, которые в дальнейшем будут
совершенствоваться.

3. Особенности открытой школы.
Как отмечает в своей работе В.Г.  Бочарова:  «Понимание   формирования
личности  как  целостного  процесса,  во   всей   совокупности   объективных
социальных  условий,  требует  от  педагогики,  прежде  всего,   преодоления
типичной  для  массовой  практики  педагогической  замкнутости,   недооценки
социальной  среды  (макро  и  микро)  в  воспитании  человека,   ведущей   к
фетишизации педагогического процесса,  педагогическому  волюнтаризму,  будто бы
школа способна своими силами решить главные проблемы воспитания  желаемой
личности»[1].
 Многие  ученые-педагоги  в    исследованиях   современного    процесса
социализации в  российской  школе  пришли  к  выводу  о  создании,  развитии
изучаемого института воспитания, как открытой системы социализации детей.
 Системный подход предполагает, в первую очередь, изучение всех сторон
развития ребенка, рассмотрение их взаимосвязей и взаимообусловленностей.
 (Система – это совокупность  частей  (подсистем)  и  их  взаимосвязей,
взаимовлияний и взаимодействий).
 Применительно к школе системный подход предполагает рассмотрение  всех  сторон 
жизнедеятельности  школьника,  влияние   на   него   воспитательного института
непосредственно, прививая различные жизненно  необходимые  навыки, и
опосредованно,  через  родителей,  с  которыми  учителя  проводят  беседы, секции,
кружки по интересам и т.п.
 Просвещение   –   система   социального   порядка,   не   существующая
изолированно,  сама  по  себе.   Развитая   сеть   коммуникативных   связей,
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взаимозависимости и взаимодействия с другими социальными системами  –  среда и ее
существование, развитие и совершенствование. В этом отношении  –  среда школа – это
не только внешние  по  отношению  к  ней  сугубо  педагогические образования самой
системы просвещения. Это социальной явление и  образование окружающей ее  жизни, 
с  которыми  она,  так  или  иначе,  взаимодействует, оказывая  на  них  свое  влияние, 
изменяясь  при  этом  сама.  Одновременно изменяется условие  осуществления  школой 
ее  воспитательно-образовательных функций;   среда   становится   полноправным   
участником    воспитательно - образовательного процесса.
 Большое влияние  на  социализацию  ребенка  оказывают  многие  факторы
микросоциальной среды, требующие большого  внимания  школы,  ее  открытости.
Педагогические коллективы школ сегодня не могут игнорировать,  не  учитывать другие 
воспитывающие  силы.  Современный  школьник  пользуется   различными каналами и 
источниками  информации,  подвергается  многочисленному  спектру влияний и
воздействий. Это повышает требования к учителю, изменяя его  роль, ответственность и
функции.  Его  авторитет  зависит  не  только  от  полноты знаний  и  эрудиции,  но  и  от
 умения   в   учебно-воспитательной   работе использовать возможности всех
социальных институтов окружающей среды.
 Социализация личности  школьника  –  процесс  чрезвычайно  значимый  и сложный,
результат  реального  взаимодействия  школы  и  среды.  В  процессе социализации  
ребенок   приобретает   качества,   необходимые    ему    для жизнедеятельности   в  
обществе,   овладевает   социальной   деятельностью, социальным общением  и 
поведением,  осуществляется  социальное  становление индивида.
 Но в процессе социализации лич6ность – не только объект, но и  субъект
деятельности (в чем заключен конфликт социализации человека). Школьник –  не
пассивный  объект  воздействия,  а  активный  субъект   формирования   самой
личности. Он не только воспринимает воздействие среды,  но  и  сам  «активно творит
себя».
 Под непосредственным  влиянием  ближайшего  окружения  школьника,  его
микросреды  формируется  система  его   ценностных   ориентаций,   жизненная
позиция,  которая   выражается   в   деятельности,   общении,   повседневном поведении,
 формирует   постепенно   социальную   позицию.   Этот   сложный, многогранный
процесс  будет  целостным  и  действенным  если  обеспечивается сочетание 
воздействий  (науки,  искусства,  политики,  нравственности),  на сознание школьника и
вовлечение его  в  активную  деятельность  (на  учебно - познавательную,
общественно-политическую,  трудовую,  культурно-досуговую  и др.), а также с
побуждением к многоплановому  и  разностороннему  общению  в различных группах,
коллективах, объединениях.
 Системный, открытый подход школы  к  социализации  детей  предполагает
полноценное  включение   в   воспитательно-образовательный   процесс   всего 
арсенала средств  и  возможностей,  которым  располагает  общество  в  целях
формирования   личности,   адекватной   требованиям   данного   общества   в
определенной мере отражающей его развитие.
 Объективно развивающийся в стране процесс усиления  роли  неформальных
факторов, формулирующих личность и, прежде всего, микросоциума,  не  мог  не
отразиться и  на  состоянии  современной  школы.  Подход  к  интегрированным моделям
 воспитания  как   наиболее   перспективным   предполагает   решение
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воспитательно-образовательных  задач   к   целостной   системе   социального
воспитания,  органической  взаимосвязи  школы  с   другими   воспитательными
институтами  общества  на  основе  интеграции,  полноценного   использования
профессиональных и социально - обусловленных функций и уникального  потенциала
каждого воспитательного  института  общества.  Деятельность  каждого  такого
института  должна  быть  обусловлена  не  столько  внутренней перестройкой
деятельности  школы,  сколько  ее  «открытостью»   к   реальным   социальным
процессам, происходящим в стране, активизацией и педагогизацией ее связей  с
другими элементами целостной системы с социальной микросредой, как  фактором
личностного развития детей.
 Широкая демократизация общества, создание  благоприятных  условий  для
развития   активности,   самодеятельности   и   самостоятельности   личности
выдвинули  на  первый  план  проблему  личности  как  субъекта  воспитания,
включения каждой личности, детских коллективов, их  организаций  в активную
социально  значимую  деятельность,  воспитания  в  каждом  человеке  чувство хозяина
своего района, города,  общества  в  целом.  Это  в  первую  очередь поставило  задачу 
обеспечения   непрерывной,   педагогической   организации воспитательного процесса с
учетом  специфики  социальной  ситуации  развития личности и ее психологической
зависимости на всех возрастных этапах  (раннее детство, дошкольник, младший
школьник, подросток, старшеклассник,  выпускник и т.д.); в разных сферах микросреды
личности  (семья,  класс,  школа,  клуб, неформальная  группа  и  т.д.);  с  участием   всех
  субъектов   воспитания (родители, педагоги  различных 
профессионально-воспитательных  учреждений,
социальные педагоги, общественность).
 В этой связи значительно вырос интерес школы и  других  воспитательных
институтов  общества  к  микросреде,  окружающей  ребенка  вне   официальных
институтов  воспитания и
особенно – к наиболее стабильному  ее звену – семейно-бытовой  микросреде  с ее
ближайшим окружением (социокультурной среде по месту жительства).
 Принципиально меняется характер взаимосвязей школы с семьей в  системе
социального воспитания. Семье отводится приоритетное место – как  институту,
который осуществляет первичную и главную социализацию ребенка и  располагает
уникальными средствами, самым  широким  диапазоном   влияния  на  социальное
формирование и развитие личности. Не семья – помощник школы,  а  школа,  как
общество в целом, должна  всемерно  помогать,  поддерживать  семью.  
 Деятельность  школы,  как  открытой  социально-педагогической  системы
строится на основе преемственности целенаправленной воспитательной работы  с
народной педагогикой, педагогической  интерпретацией  национальных  традиций
воспитания и обучения детей. Это  еще  одна  характерная  черта  современной
открытой школы. Модель система социального воспитания складывается с  учетом
национально-региональных  микросоциальных  условий;   на   основе   развития
совместной деятельности взрослых и  детей  в  социуме,  включения  взрослого
населения  в активное общественное воспитание. И школа  призвана  обеспечить в
воспитании конструктивное сочетание систем, образующих начал  со  стихийно
разрозненным народным педагогическим опытом.
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Заключение.
Миру нужен самостоятельный человек. Несамостоятельный опасен для мира. В условиях
быстро меняющейся социальной, экономической, политической обстановки, человек
рассматривающий эти изменения как трагедию вступает в пограничное отношение с
миром. Чтобы такого не случилось, еще на школьной скамье ребенка нужно научить
хорошо ориентироваться в быстро меняющемся мире, строить отношения с другими
людьми в рамках цивилизованного диалога, принимать самостоятельные решения.
Решить эту глобальную задачу, помочь состояться молодому человеку, может один из
социальных институтов – школа. Поэтому успешная социализация учащихся должна быть
основной педагогической идеей каждой школы. Успешная реализация этой идеи может
осуществляться только одним способом – необходимо создать для ученика условия
свободы, творчества, уважать каждого отдельного ученика, и совместно с учениками
осваивать культурные взаимодействия с миром, человечеством, и что не маловажно с
самим собой.
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