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СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

С.О. Смирнова

Современное российское общество нуждается в социально зрелых,

творчески активных молодых людях высокой гуманитарной культуры,

ориентированных на социально значимые успехи и позитивную само-

реализацию во всех сферах жизнедеятельности общества, способных

не просто адаптироваться в окружающем мире, а творчески его пре-

образовывать. Однако политическая и экономическая нестабильность

российского общества в последние десятилетия затрудняет процес-

сы социальной адаптации и социального становления молодёжи,

а также формирования в ней социально значимых качеств.

• этапы исследования • рефлексивный дневник • мотивационная и поддер-

живающая функции учителя • педагогические условия

Одна из социально значимых особенностей личности, способст-
вующих эффективной социализации молодёжи, — социальная ус-
пешность. Состояние успешности способствует формированию
таких важных для человека качеств, как уверенность в себе, само-
уважение, достоинство, а ощущение своей ущербности, неполно-
ценности, неверие в своё «Я» чаще всего являются источником
агрессивности и жестокости молодёжи.

Именно поэтому перед современной школой стоит важная за-
дача — обеспечение социальной успешности школьников и созда-
ние для этого благоприятных условий и полноценных возможно-
стей.

Процесс формирования социальной успешности проходит
в несколько этапов. Остановимся на основных: рефлексивный,
рефлексивно-оценочный, проектирующий, действенный (дея-
тельный), рефлексивно-коррекционный этапы.

Что касается первого этапа исследования, рефлексивного,
(табл. 1) ребёнок определяет для себя понятие «социальная ус-
пешность», как с позиции подросткового возраста, так и с точки
зрения взрослого, определяет «Кто Я?», то есть относит себя,
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Т е х н о л о г и яименно по его мнению, к соци-

ально успешному или неус-
пешному человеку. По данному
вопросу учитель организует
деловую беседу-дискуссию,
в ходе которой подросток дол-
жен осознать, что есть не толь-
ко его собственное мнение
(с позиции своего возраста)
об определении социальной ус-
пешности, но и общепринятое
(общественное).

На протяжении всего дан-
ного этапа важную роль играет
учитель, функция которого ор-
ганизаторская. На установоч-
ном классном часе, который
организует учитель в самом на-
чале эксперимента, учащиеся
знакомятся с понятием «соци-
альная успешность/неуспеш-
ность», педагог способствует
формированию у ребёнка об-

щей характеристики подрост-
кового возраста, организует де-
ловую дискуссию об особенно-
стях современного ребёнка
в подростковом возрасте.
На данном этапе учитель про-
водит входную диагностику,
предоставляя учащимся опрос-
ник, в котором они должны
распределить в порядке значи-
мости личные качества, уме-
ния, навыки подростка, способ-
ствующие формированию со-
циально успешной личности.
Такая форма взаимодействия
учителя и ученика позволит
ребёнку в процессе общения
с учителем, с одноклассниками
целенаправленно сформиро-
вать о себе мнение, задуматься
о том «кто он?», сможет объяс-
нить себе и представить своё
мнение другим.

Таблица 1

Рефлексивный

Функции учителя:
— организаторская

Форма взаимодействия учителя и ученика:
— установочный классный час

Методы:
— деловая беседа-дискуссия

Средства:
— диагностический материал (тест-опрос, анкета)

Деятельность ученика:
— определение понятия «социальная успешность»
1) для себя, в подростковом возрасте
2) с точки зрения взрослого
— самооценка (определение «кто Я?» (успешный/неуспешный))
— самопрезентация (предъявление себя)

Далее следует рефлексивно-
оценочный этап, на котором
(табл. 2) ребёнку предстоит оп-
ределить для себя, какие имен-

но его черты характера, умения
и навыки, какие действия поз-
воляют считать себя социально
успешным человеком. На дан-
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ном этапе, безусловно, необхо-
дима психологическая под-
держка не только учителя, пе-
дагога-психолога, но и родите-
лей, которые играют важную
роль в формировании личнос-
ти ребёнка, в том числе его со-
циальной успешности.
Для подростка должны быть
предоставлены специально ор-
ганизованные индивидуальные
консультации педагога, тре-
нинги, которые помогут ему на-
иболее точно определить те по-
казатели, которые делают его
уверенным в себе, активным,
самостоятельным, то есть ус-
пешным. Индивидуальные
консультации в данном случае
мы понимаем как форму взаи-
модействия учителя и ребёнка,
с помощью которой можно по-
лучить поддержку, выяснить
свои возможности и потребно-
сти, понять, как строить отно-
шения и что мешает это делать,
разобраться в себе и своих эмо-
циях.

Способность и готовность
подростка к успешному само-
определению в социуме и осо-
знанному, ответственному вы-
бору собственных жизненных
стратегий возрастут, если обес-
печить его педагогическое со-
провождение за счёт предо-
ставления возможности взаи-
модействия с субъектами обра-
зовательных учреждений раз-
личного типа (например, му-
зыкальная школа, художест-
венная школа).

На рефлексивно-оценоч-
ном этапе необходимо дать ре-
бёнку возможность попробо-
вать себя как можно в больших
видах деятельности (посещение
кружков разной направленнос-
ти, учреждений дополнитель-
ного образования, участие
в конференциях, семинарах,
олимпиадах по различным
предметам, в спортивных меро-
приятиях, в трудовой деятель-
ности и др.). Таким образом,
для ребёнка необходимо созда-
вать так называемые ситуации
культурных проб, попадая в ко-
торые подросток сможет оце-
нить наличие/отсутствие, а так-
же качество своих способнос-
тей, умений, навыков и выявить
те, которые способствуют эф-
фективному формированию со-
циальной успешности, опреде-
лить свои желания, поставить
перед собой цель.

Возможно, следует предло-
жить ребёнку вести рефлексив-
ный дневник, где он будет запи-
сывать свои наблюдения, рас-
суждения, а учителю завести
рефлексивный журнал, куда он
будет вносить результаты сво-
их наблюдений. На индивиду-
альных консультациях учитель
совместно с учеником обсужда-
ют, анализируют данные днев-
ника и журнала и делают соот-
ветствующие выводы о том,
чем ребёнку хотелось бы зани-
маться, какие сильные стороны
своего характера, какие уме-
ния, навыки он в себе обнару-
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способствуют формированию
успешности, в какой деятель-
ности он чувствует себя успеш-
ным. Но также в рефлексивном

дневнике ребёнка должны быть
отражены и те качества, кото-
рые, по его мнению, отсутству-
ют у него, те умения, которыми
он хотел бы овладеть.

Таблица 2

Рефлексивно-оценочный

Функции учителя:
— психологическая поддержка
— консультирующая

Форма взаимодействия учителя и ученика:
— тренинг
— индивидуальные консультации

Методы:
— создание ситуаций культурных проб
— игра

Средства:
— рефлексивный дневник ученика/журнал учителя

Деятельность ученика:
— определение того, что сделало подростка успешным (черты характе-
ра, действия), то есть определение своих сильных сторон (понимание
избыточности и недостаточности сильных сторон)
— участие в ситуациях культурных проб (для определения уровня
своей успешности)

На следующем этапе, проек-
тирующем (табл. 3), в процессе
индивидуальных консультаций
учителем совместно с ребёнком
создаётся индивидуальная кар-
та, по которой можно просле-
дить, какие качества подростка
необходимо развивать, какие
действия выполнять, какие уме-
ния и навыки формировать,
чтобы активизировать процесс
формирования социально ус-
пешной личности. Но прежде
чем приступать к созданию ин-
дивидуальной карты, необхо-
димо мотивировать ребёнка
на данную деятельность. Во-
первых, объяснить, для чего
нужно быть успешным, приводя
примеры людей, героев, кото-

рые считаются социально ус-
пешными, проводя анализ ка-
честв, поступков тех персона-
жей, которые, по мнению учени-
ка, являются социально успеш-
ными, вызвать желание у ребён-
ка стать успешным и, безуслов-
но, добиться того, чтобы подро-
сток был уверен в том, что у не-
го это обязательно получится.

Функция учителя на дан-
ном этапе не только мотиваци-
онная, но и проектировочно-
консультирующая, то есть он
должен, ни в коем случае не на-
вязывая, направлять мысли,
умозаключения, действия ре-
бёнка в сторону формирования
и развития социально успеш-
ной личности.
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На данном этапе ученику

совместно с педагогом необхо-
димо определить возможные
риски и перспективы развития
личных качеств, способствую-
щих формированию социаль-
ной успешности, построить (мо-
дель) индивидуальную траекто-

рию формирования социальной
успешности, при этом совме-
щая собственные представле-
ния о социальной успешности
с представлениями об этом по-
нятии взрослых. В этом помо-
жет рефлексивный дневник ре-
бёнка и журнал педагога.

Таблица 3

Проектирующий

Функции учителя:
— мотивационная
— проектировочно-консультирующая

Форма взаимодействия учителя и ученика:
— индивидуальные консультации

Методы:
— создание ситуаций успеха/неуспеха
— сравнения (с успешными и неуспешными людьми)

Средства:
— рефлексивный дневник ученика/журнал учителя
— индивидуальная карта ребёнка

Деятельность ученика:
— определение рисков и перспектив развития личных качеств, спо-
собствующих формированию социальной успешности
— построение (модели) индивидуальной траектории формирования
социальной успешности
— совмещение собственных представлений о социальной успешности
с представлениями о социальной успешности взрослых

На действенном (деятель-
ном) этапе (табл. 4) ребёнок
должен определить для себя
совместно с учителем, как раз-
вить те качества, которые ему
присущи, и как сформировать
те качества, которые у него от-
сутствуют, но необходимы
для того, чтобы стать успеш-
ным.

Безусловно, на данном эта-
пе важна мотивационная функ-
ция учителя. Ребёнок, в первую
очередь, должен понять, для че-
го ему нужно становиться со-
циально успешным, что изме-

нится в его жизни и что он дол-
жен сделать для этого.

Важна и другая функция
учителя — поддерживающая.
Учителю следует всегда под-
держивать ребёнка, направлять
его действия, ход мыслей в сто-
рону достижения поставленной
цели. Также необходима под-
держка подростка в стремлении
быть успешным. Учитель, как
и ребёнок, должен быть готов
к тому, что у подростка может
не всё сразу получиться, что не-
удача может способствовать по-
явлению негативного отноше-
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Т е х н о л о г и яния к данному процессу, появ-

лению замкнутости, «уходу
в себя» и других комплексов.
То есть учителю следует тща-
тельно продумать все возмож-
ные ситуации, риски, сплани-
ровать не только действия ре-
бёнка, но и свою деятельность.

Для формирования соци-
ально успешной личности
на классных часах, тренингах,
а также индивидуальных кон-
сультациях учитель может ис-
пользовать различные методы
(например, игра, дискуссия,
развивающие упражнения,
тренировочные задания), сред-
ства (индивидуальная карта).

Одной из важнейших
функций ученика на данном
этапе является развитие его
сильных личностных сторон

от возрастных представлений
социальной успешности к об-
щесоциальным представлени-
ям. Учитель должен знать, что
переходить к данному этапу
можно только после того, как
подросток ощутит гармонию
между собственными пред-
ставлениями и общественны-
ми представлениями о данном
понятии.

Для закрепления качеств,
способствующих формирова-
нию социальной успешности,
ребёнка желательно постоянно
«помещать» в ситуации куль-
турных проб, так как он должен
продолжать пробовать и узна-
вать свои силы и возможности,
а также развивать и укреплять
качества, необходимые соци-
ально успешному человеку.

Таблица 4

Действенный или деятельностный

Функции учителя:
— мотивационная
— поддерживающая
— сопровождающая

Форма взаимодействия учителя и ученика:
— классный час
— тренинг
— индивидуальные консультации

Методы:
— игра
— развивающие упражнения
— тренировочные задания
— дискуссия

Средства:
— индивидуальная карта ребёнка

Деятельность ученика:
— развитие сильных сторон личности от возрастных представлений
социальной успешности к общесоциальным
— участие в ситуациях культурных проб (для закрепления качеств,
способствующих формированию социальной успешности)
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Завершающим этапом

на данном уровне (цикле)
можно считать рефлексивно-
оценочный этап (табл. 5), на ко-
тором ребёнок совместно
с учителем выявляет, достиг-
нута ли цель — определение,
развитие, закрепление качеств,
способствующих формирова-
нию социальной успешности,
определяет, какие из заплани-
рованных задач выполнены,
какие не выполнены. Рефлек-
сия протекания всего процесса
исследования осуществляется
именно на данном этапе, в про-
цессе индивидуальных кон-
сультаций.

Но для оценивания, кон-
троля результатов каждого
этапа необходимо чётко опре-
делить критериальный аппарат
(позитивная самооценка, соци-
альная активность, признание
обществом (взрослыми, свер-
стниками), ощущение нужнос-
ти, достижение поставленных
целей, самореализация).

Безусловно, учитель дол-
жен на каждом этапе исследо-
вания создавать такие педаго-
гические условия, которые на-
иболее эффективно будут спо-
собствовать формированию со-
циальной успешности ребёнка
в подростковом возрасте.

Таблица 5

Рефлексивно-коррекционный

Функции учителя:
— рефлексирующая
— анализирующая
— консультирующая
— корректирующая

Форма взаимодействия учителя и ученика:
— индивидуальные консультации

Методы:
— тестирование
— индивидуальные консультации

Средства:
— диагностический материал (тест-опрос, анкета)

Деятельность ученика:
— анализирует (сопоставляет результат деятельности с поставленной
целью)
— корректирует

Процесс формирования со-
циальной успешности — цик-
личный процесс. После завер-
шения пяти этапов, результа-
том которых является анализ

и коррекция проделанной ра-
боты, формирование социаль-
ной успешности продолжается,
начинается первый этап, но
уже на новом уровне развития.
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