
Особенности организации процесса позитивной социализации и 
индивидуализации детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, социализация личности 
дошкольника и его коммуникативное развитие выделены в одну 
образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». 
Подобное объединение направлений развития ребенка не случайно и 
закономерно, так как решающим фактором развития личности является 
социальная среда. И именно она обеспечивает полноценную практику 
взаимодействия и речевого общения всех людей.  Развитие ребёнка 
дошкольного возраста в образовательном процессе должно обеспечивается 
целостным процессом социализации-индивидуализации.       
      В настоящее время для педагогических коллективов дошкольных 
образовательных учреждений актуальным является вопрос организации 
деятельности по созданию условий для позитивной социализации и 
индивидуализации детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 
             Стандарт выдвигает ряд требований к социально-индивидуальному 
развитию детей. К числу этих требований относятся: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; 
 развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
 становление социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  
готовности к совместной деятельности со сверстниками;  
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 
сообществу детей и взрослых в Организации; 
 формирование позитивных установок к разным видам труда и 
творчества; 
 безопасного поведения в социуме, природе, быту. 
       Отечественные ученые А.С. Белкин, В.В. Давыдов, Д.И. Фельдштейн, 
Д.Б. Эльконин и др. считают, что каждый ребенок проходит огромный путь в 
своем индивидуальном развитии именно в период дошкольного детства. 
Дошкольный возраст, как никакой другой насыщен важными достижениями 
в социализации детей. 
         Социализация является важным условием развития ребенка, 
формирования духовного мира человека. Освоение ребенком культуры, 
общечеловеческого опыта невозможно без взаимодействия и общения с 
другими людьми. Через коммуникацию происходит развитие сознания и 
высших психических функций. Умение ребенка позитивно общаться 
позволит в дальнейшем ему комфортно жить в обществе людей; быть 
успешным, благодаря общению он не только познает другого человека 
(взрослого или сверстника), но и самого себя. Это является значимым, так 
как формирование личности, способной к организации межличностного 



взаимодействия, решению коммуникативных задач, обеспечивает успешную 
ее адаптацию в современном социокультурном пространстве. 
        В современной психолого-педагогической науке осознаётся 
необходимость, с одной стороны, освоения человеком общественных норм, 
обеспечивающих формирование значимых социальных качеств, а с другой - 
становления человеческой индивидуальности, сохранения, проявления 
индивидуально-ценностного, уникального, неповторимого в человеке. При 
этом большинство исследователей акцентируют внимание на изучение 
проблемы целостности социализации-индивидуализации «как проявления 
социального и его реализации в индивидуальном» (Д.И. Фельдштейн). 
         Исследователями введён в науку термин «социализация-
индивидуализация». Взаимосвязь социализации и индивидуализации 
растущего человека раскрывается в следующих аспектах: развитие образа Я 
у дошкольников в общении с взрослыми и сверстниками   
          Психолого-педагогическое обеспечение целостности социализации-
индивидуализации детей дошкольного возраста в образовательном процессе 
одна из нерешенных задач современного дошкольного образования. 
Результат социализации-индивидуализации выражается в умении 
проявлять и реализовывать индивидуальные способности, возможности 
в социальных видах деятельности, использовать их для решения 
социальных задач, выражать свое Я в соответствии с принятыми 
моральными нормами и правилами. Целостность развития 
социализации-индивидуализации ребенка обеспечивается 
многообразными связями между ними, что должно быть учтено педагогами в 
образовательном процессе дошкольной образовательной организации. Для 
организации процесса позитивной социализации и индивидуализации детей 
педагогам необходим высокий уровень профессиональной 
компетентности. 
         Индивидуализация – деятельность взрослого (педагога) и самого 
ребенка по поддержке и развитию того единичного, своеобразного, что 
заложено в человеке от природы и что он приобретает в индивидуальном 
опыте. 
        Педагог О.С. Газман считает, что индивидуализация 
образовательного процесса предполагает: 
- индивидуально ориентированную помощь детям в реализации первичных 
базовых потребностей, без чего невозможно ощущение природной «самости» 
и человеческого достоинства; 
- создание условий для максимальной реализации заданных природой 
(наследственных) физических, интеллектуальных, эмоциональных 
способностей и возможностей, характерных именно для данного ребенка; 
- поддержку ребенка в автономном, духовном саморазвитии, в развитии 
способности к самоопределению  
       Цель индивидуализации: одновременное сохранение и дальнейшее 
развитие индивидуальности ребёнка, воспитание такого человека, который 
представлял бы собой неповторимую личность. Формирование 



индивидуальности предполагает, чтобы педагог признавал право ребёнка 
«быть самим собой». 
      Социализация - от латинского слова socialis — общественный, что 
значит процесс усвоения определенной системы знаний, норм и культурных 
ценностей, позволяющих дошкольнику активно и компетентно участвовать в 
жизни общества. Социализация ребенка — явление многогранное, 
происходящее под влиянием разных факторов: наследственности, 
атмосферы, в которой ребенок воспитывается, среды, окружающей его, 
самопознания и саморазвития. 
       Цель социализации — становление основ ценностного отношения к 
элементам социальной культуры: толерантного — к людям разных 
национальностей, возрастным и гендерным ценностям, бережного и 
уважительного — к собственным этническим ценностям и достояниям 
истории, гуманного — к людям, природе, окружающему миру. В процессе 
общественной жизни ребенка осуществляется смысл социального развития 
— от самооценки, самовосприятия, самоутверждения до самосознания, 
социальной ответственности, потребности в самореализации своих 
возможностей. Целенаправленное социальное развитие предполагает 
саморазвитие ребенка, т.е. его личностное развитие как способность к 
самооценке и самоконтролю своих действий и поступков; 
 Дошкольная образовательная программа, рассматривает проблемы 
развития ребенка и решает вопросы ранней социализации детей.       
Социальное воспитание - одно из направлений современного дошкольного 
образования. По своей сути образовательная среда дошкольной 
образовательной организации социальна. Люди, непосредственно 
окружающие ребенка дошкольного возраста в его жизни играют главную 
роль. Это родители ребенка, педагоги, сверстники. Среда детского сада, 
наполненная самыми разнообразными предметами, вещами, созданными 
руками человека и его замыслом, при правильной её организации 
педагогами, способствует активизации социального познания детей, 
обеспечивает раскрытие индивидуальности ребенка.  
       А.В. Мудрик выделяет три группы задач, которые необходимо решать на 
этапе социализации дошкольника: естественно-культурные, социально-
культурные, социально-психологические: 
       Естественно-культурные задачи связаны с достижением 
определенного уровня физического и гендерного развития. Дошкольник 
усваивает элементы этикетного поведения, форм общения, имеет 
представление о своей половой принадлежности, проявляет чувства и 
эмоции, у него формируются социально-нравственные качества личности. В 
связи с этим социальное развитие обеспечивает формирование 
общекультурных, физических, гендерных основ личности ребенка, на базе 
которых воспитываются социально-нравственные качества: самооценка, 
эмпатия, толерантность, чувство собственного достоинства, уважение к 
окружающим людям, заботливость, справедливость, отзывчивость, 
патриотизм, гражданственность. 



      Социально-культурные-задачи определяют познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые аспекты вхождения дошкольника в 
социум. Д.И. Фельдштейн писал: «К трем годам ребенок завершает первый 
цикл знакомства с человеческим миром, фиксируя свое новое социальное 
положение, выделяя свое “Я”, начинает все более активно вступать в 
отношения с другими людьми — взрослыми и сверстниками. В период с 3 до 
6 лет, осознав свое “Я” среди других, ребенок стремится примерить себя к 
другим, активно воздействовать на ситуацию; он владеет социальным 
опытом, социально зафиксированными действиями, их социальной 
сущностью, которая определяет развитие его «социализации — 
индивидуализации». Согласно Л.С. Выготскому, основное в образовании 
дошкольника — это организация его собственного опыта. Ребенок 
испытывает потребность в познании окружающего мира. Познавательные 
аспекты начинают проявляться у него через познание окружающего. 
Расширяется познавательная сфера — мир «вокруг меня», семья, родные и 
близкие, история и культура родного края, Отечества, мира. Следующая 
форма организации опыта ребенка — «проживание» различных ситуаций. 
Оно включает в себя не только опыт анализа действительности, но и опыт 
своего отношения к ней. Усложняется игровая деятельность, появляются 
игры сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические и игры-драматизации. 
Если сюжетно-ролевые и игры с правилами становятся базовыми для 
развития познавательных действий, то дидактические можно рассматривать 
как новый этап для развития художественной деятельности и активизации 
познавательных интересов. Если в младшем дошкольном возрасте 
выполнение ряда правил поведения служит для ребенка средством получения 
одобрения и похвалы от взрослого, в старшем возрасте выполнение правил 
становится осознанным, устойчивым, — формируется социальный опыт, 
появляются мотивация деятельности, самоопределение личности, 
стимулирование и коррекция действий. 
      Социально-психологические задачи связаны со становлением сознания 
личности ребенка. В дошкольном возрасте самосознание можно 
рассматривать как достижение определенной меры самопознания и уровня 
самоуважения. Основа самооценки — умение сравнивать себя с другими 
людьми. У дошкольников формируются умение строить взаимоотношения с 
окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, произвольное 
поведение. Это основное психологическое новообразование данного возраста 
состоит в стремлении и способности управлять своими поступками. 
Становление произвольности выступает одной из базовых линий развития 
ребенка в дошкольном детстве, основой формирования личности. 
Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социально ребенок 
развивается под воздействием взрослого, который вводит ребенка в социум. 
В сотрудничестве с компетентными взрослыми, как член общества он 
включается в систему человеческих отношений с диалогом личностей, 
ценностными установками. Освоение образцов и норм поведения, поиск 
правильных жизненных установок происходит у дошкольника во 



взаимодействии со сверстниками, воспитателями, родителями. Взрослые 
открывают детям будущее, выступают посредниками, соучастниками по 
отношению к деятельности детей, чтобы помочь им в обретении 
собственного опыта. 
       Педагогическая технология социализации-индивидуализации детей 
дошкольного возраста в образовательном процессе ДОО вариативна и 
осуществляется поэтапно:  
- сбор информации об индивидуальных личностных особенностях детей; 
- перспективное планирование работы с детьми по социально-личностному 
развитию; 
- использование различных форм и методов социализации и 
индивидуализации в образовательном процессе; 
- организация педагогического пространства для социализации-
индивидуализации детей; 
- индивидуальная коррекция имеющихся социально-личностных проблем 
ребенка. 
        Важной особенностью организации процесса позитивной социализации 
и индивидуализации детей – осуществление его в активной деятельности по 
освоению предметного мира и мира взаимоотношений между людьми, а 
также в ходе влияния внешних социальных факторов и в организованном 
образовательном процессе. 
        Одним из основных условий обеспечения целостности социализации-
индивидуализации выступает организация педагогического пространства 
ДОО. По определению Д.Б. Эльконина пространства совместной 
«культуросозидательной и культуроосвоительной» деятельности педагогов и 
детей, структура которого должна быть представлена социальным, 
предметным, организационно-технологическим компонентами.  
      Пространство социализации-индивидуализации в ДОО выстраивается 
на различных принципах расширения и обогащения социального и 
предметного компонентов:  
- расширение сферы общения и взаимодействия ребёнка с детьми разных 
возрастов и окружающими взрослыми; («играем вместе», «дом, в котором мы 
живём», «поможем малышам», «идем в гости» и др.) 
- предоставление детям разнообразных атрибутов, материалов для различных 
видов индивидуальной и совместной деятельности (развивающая предметно-
пространственная среда группы, обеспечивающая возможность выбора 
детьми деятельности, видов активности, участников совместной 
деятельности, общения). 
- увеличение и постепенное обогащение в социальной и предметной 
составляющей пространства элементов, способствующих индивидуализации 
ребёнка: личных вещей (одежды, фотографий, подарков, альбомов, рисунков 
и др.), территорий уединения, доступных для ребёнка; 
- гибкого сочетания индивидуализирующих и социализирующих аспектов в 
организационно-технологическом компоненте с учётом задач и хода 
развития индивидуальности каждого ребёнка. Сочетание разных позиций 



педагога («наблюдателя», «информатора», «советчика», «партнера»). 
Коллективной и индивидуальной деятельности (индивидуальная 
деятельность по интересам ребенка; работа в паре со сверстником или 
взрослым; взаимодействие в группе или микрогруппе); выполнение 
творческих и стандартных заданий и т.д. 
      Сферами социализации-индивидуализации является многообразная 
детская деятельность: 
 игровая,  
коммуникативная, 
 познавательная, 
 исследовательская, 
 проектная, где происходят активное взаимодействие и совмещение разных 
представлений, отношений, формируется поведение социальной и 
индивидуальной направленности ребёнка, приобретается социально-
индивидуальный опыт. 
       Вариативная тактика педагогической деятельности определяется 
сочетанием различных форм образовательной деятельности с детьми; 
разнообразием видов детской деятельности, социализирующей, 
индивидуализирующей и рефлексирующей направленности; различными 
формами и ситуациями общения и взаимодействия ребёнка с взрослым, 
сверстником, сочетанием совместной деятельности взрослого с ребёнком и 
самостоятельной деятельности детей; сочетанием методов и приёмов 
педагогической деятельности. Вариативность образовательного процесса 
обеспечивают: специальные занятия, целевые экскурсии, упражнения, игры, 
чтение художественной литературы, беседы, использование различных 
образцов поведения в игровых ситуациях, решение ситуативных задач, 
моделирование коммуникативных диалогов, и др.  
       Развивающая среда в дошкольном учреждении должна 
способствовать формированию представлений о социальной 
действительности, эмоционально-ценностному отношению к ней, 
содействовать включению ребенка в разнообразную деятельность и общение. 
Учитывая эти компоненты развития личности ребенка, можно выработать у 
него способность к творческой деятельности (это важное условие успешной 
социализации личности ребенка), закрепить знания и сформировать 
необходимые личностные качества. Заслуживает внимания опыт создания 
«центров развития» на базе одной или нескольких рядом расположенных 
дошкольных образовательных организаций: центр художественно-речевой 
деятельности (библиотека, инсценирование произведений); центр 
изобразительной деятельности (лепка, аппликация, коллаж); центр игровой 
деятельности (все виды игр, предметы-заместители); центр 
исследовательской деятельности (экспериментирование, живые обитатели); 
центр музыкальной и театральной деятельности (музыцирование, 
театральные постановки); центр конструктивной деятельности (все виды 
строительного, природного материалов); центр продуктивных 
художественно-творческих видов деятельности (вышивка, бисероплетение) и 



др. В работе таких центров царит атмосфера психологической творческой 
свободы, возможности проявить свою индивидуальность, реализовать свой 
выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – стимул саморазвития не 
только ребенка, но и педагога.  
        В организации образовательного процесса, направленного на развитие 
позитивной социализации-индивидуализации детей, педагогам помогут 
программы: «Детство (В.И. Логинова и др.; «Я - Человек» (С.И. Козлова и 
др.); «Наследие» (Я.М. Новицкая и др.); «Дружные ребята» (Р.С. Буре и др.); 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста», «Я, ты, мы» (Р.Б. 
Стеркина и др.), где представлены соответствующие разделы. 
        Эффективность условий социально-личностного развития детей, 
определяется педагогами на основе ежедневных наблюдений за 
проявлениями ребенка в различных ситуациях, индивидуальных беседах, 
общении с родителями. Педагогам важно помнить: ребенок не должен 
почувствовать, что проверяют уровень его развития. Наблюдение и оценка 
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников имеет 
первостепенное значение, его эмоционально-комфортное состояние является 
показателем овладения социальными навыками. С помощью 
индивидуальных бесед можно выяснить отношение ребенка к пребыванию в 
дошкольной образовательной организации, оценить взаимодействие со 
значимыми для него взрослыми (воспитателями, родителями), определить 
межличностные отношения со сверстниками, индивидуальные потребности, 
интересы.  

«Детство – это важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 
будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

И от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 
                                                 (Л.Н. Толстой)  
 


