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ваются лишь в пунктах 2, 5, 6 , 8 , 9 и 13, где педагогам Баранович в большей 
мере присущи ответы «не характерно» (2, 5, 13) или «иногда» (6 , 8 , 9), а мин- 
стшм педагогам -  «иногда» (2, 6 , 9) и «часто» (5, 8). Постоянно проявляю
щиеся признаки стрессового напряжения практически не характерны учите- 
гшм, участвовавшим в опросе.
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Слово «социализация» обозначает совокупность всех сошіальных и пси
хологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему 
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 
пэлноправного члена общества. Она включает в себя не только осознанные, 
контролируемые, целенаправленные воздействия (воспитание в широком 
аиысле слова), но и стихийные, спонтанные процессы, так или иначе влияю
щие на формирование личности [1].

Особая роль в современной социализации принадлежит образованию в 
приобретению профессии. Образование является необходимым условием со
циализации почти во всех страх мира. Поскольку темпы смены новых поко
лений техники опережают темпы смены новых поколений работников, чело
веку приходится учиться практически всю жизнь [2].

Роль школы как канала социализации не сводится только к передачи 
знаний, умений и навьпсов подросткам, она оказывает воздействие самим ха
рактером воспитания, жизнедеятельности ребенка в школе, где он усваивает 
ценностньте ориентации, моральные нормы, навыки группового поведении, 
(Обеспечивающие ему переход во взрослую жизнь. Однако чрезмерная заор- 
1'анизованность, командно-приказной стиль, регулирование всей школьной 
жизни сковывает инициативу школьника, лишает его ощущения причастно
сти к делу, усредняют индивидуальность. Классическая система образовании 
строится на запоминании различных фактов, идей, концепций, вместо того, 
чтобы развивать способность к анализу, к критической оценке и выработке 
собственных вьгеодов.
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Школа остается важнейшим общественным институтом, дающим детям 
систематическое образование и подготовку к трудовой и общественно- 
политической жизни. Однако средства массовой коммуникации и внешколь
ные учреждения, расширяя кругозор и диапазон интересов учащихся и в этом 
смысле дополняя школу, одновременно составляют ей своего рода конкурен- 
шпо. Городская школа сейчас редко является сосредоточением всей культур
ной жизни учащихся, имеющих в своем распоряжении театры, клубы и 
т.д.[3].

Общая неблагоприятная ситуация в школьной жизни фиксируется ре
зультатами социологических опросов. По данным обследования з^ащихся от 
14 до 17 лет среди факторов, вызывающую наибольшую неудовлетворен
ность учащихся, выделяются;

• отсутствие права выбора учебных предметов и преподавателей (ука
зали 49,8%),

• отсутствие необходимой материальной базы, современного обору
дования, работа столовой,

• каждый пятый указал на свою неудовлетворенность организацией 
учебного процесса, качества преподавания,

• часть респондентов негативно оценивают характер отношений с пре
подавателями (18%).

• большинство опрошенных, указало, что свои способности в учебе 
реализует не в полной мере.

Лишь 10,3% учащихся считают, что учатся в полную меру своих сил и 
возможностей. Незначительная часть (16,3%) отметила, что в учебном заве
дении сложилась благоприятная обстановка, есть взаимопонимание и со
трудничество учащихся и педагогов.

Мы видим, что образование как обязательное условие и особенность со
временной социализации связано с многообразием прежде всего социальных 
проблем. Но не менее значимы и личностные проблемы. Во-первых, всё бо
лее количество молодых людей стремится получить высшее образование, 
связьгеая с ним надежды на успешную карьеру, обеспечивающую оптималь
ный уровень качества жизни и социальной адаптации. Кроме того, молодые 
люди испытывают известные трудности при выборе будущей профессии и 
не всегда могут определиться с направлением своего образования. Чем 
большее количество возможностей предлагает личности общество, тем 
большие сложности может она испытывать в профессиональном выборе. Бо
лее того, профессиональная работа уже не рассматривается людьми лишь 
только как средство поддержания определённого жизненного уровня. Со
временный человек стремиться реализовать себя в профессиональной дея
тельностью, развивая свои способности и проявляя возможности. Деятель
ность становится своеобразным источником удовольствия -  таким же, как 
досуг. Эти относительно новые тенденции современной социализации ох
ватывают всё большую часть населения.

Поэтому творчество становится необходимы условием социализагщи и
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уже не рассматривается современной педагогикой как нечто редкостное ц 
необычное. Современные подходы в педагогике и психологии обучена̂  
предполагают, что каждый человек -  творческая личность. Дидакпод 
включает опыт творческой деятельности учащегося в процессе обученщ 
как важнейший компонент содержания образования наряду с усвоением зна. 
ний, умений и навыков [3].

Успехи современного образования определяются не только тем, чещ)’ 
человек научился и каковы его знания, умения и навьнси, но также и способ, 
ностью добьшать новые знания и использовать их в новых условиях [1].

В процессе социализации человек должен приспособиться к условйіві 
своего существования, и другие люди выступают для него как инструкго. 
ры, модели для подражания. В ходе социализации человек усваивает набор 
ролей, которые ему предстоит играть в обществе и водит в свою систему 
поведения те шаблоны, которые санкционированы группой [2].
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Неоценимой заслугой Л.С. Вьдотского является определение процесса 
происхождения операций, связанных с употреблением знаков как категория, 
которую нельзя вывести, оставаясь в пределах индивидуальной психологии, 
Этот процесс есть часть истории социального формирования личности ре
бенка, в составе целого мы попытались вскрыть управляющие им закономер
ности в рамках младшего школьного и юношеского возраста. В нашем ис
следовании знак выступает как средство социальной связи, как функция ия- 
терпсихическая, становясь затем средством овладения собственным поведе
нием.

Все психологи помнят одно из важнейших положений Л.С. Выготского 
о том, что всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сце
не дважды, в двух планах, сперва, — социальном, потом — психологиче
ском, сперва между людьми, затем внутри ребенка [1].
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