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ленные качества личности: инвариантные – адек
ватная самооценка и выносливость по отношению 
к фрустрационным ситуациям и вариативные: 
на I курсе – альтруизм и неконфликтность; на II 
– психическая устойчивость; на III – альтруизм, 
на IV – признание и принятие индивидуальности 
других. На основе полученных данных были 
предложены приоритетные направления педа
гогической деятельности, которые были учтены 
при моделировании процесса формирования 
педагогической толерантности будущих специ
алистов сферы образования: на I курсе – развитие 
адекватной самооценки, работа, направленная на 
повышение уровня эффективного и гармоничного 
межличностного взаимодействия; на II – раз
витие навыков саморегуляции и овладение ко
пинг-стратегиями; на III – выработка адекватной 
самооценки, овладение эффективными методами 
преодоления стрессового напряжения, развитие 
социальной перцепции и повышение коммуника
тивной компетентности; на IV курсе – развитие 
позитивной профессиональной и личностной 
самооценки студентов, изменение стереотипов 
поведения, развитие социально-психологической 
устойчивости, совершенствование навыков реше
ния конфликтов в межличностном и профессио
нальном взаимодействии.

Таким образом, изучение содержания педа
гогической толерантности как интегративного 
профессионально значимого качества личности 
позволило выявить специфику ее проявления, а 
также сформулировать приоритетные направле
ния работы со студентами в процессе формирова
ния ее на том или ином этапе профессиональной 
подготовки.
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The article presents the results of empirical study of personal qualities, 
which determine pedagogical tolerance of future educators (N=193). 
Polling methods (V. V. Boyko’s “Method of general communicative 
tolerance”; V. V. Boyko’s “Method for determining conflict-resistance 
level”; AV. Karpov and V. V. Ponomaryov’s diagnostics of reflection; 
S. Badner’s “Method for determination of tolerance to uncertainty”; 
T. Dembo and S. Ya. Rubinstein’s “Method for studying self-assess-
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Academy); Julian B. Rotter’s “Method for diagnostics of subjective 
control level”; “Method for studying personal social creativity” and 
S. Mednik’ s “Method for diagnostics of verbal creativity”) that were 
used in the course of the study allowed to single out priority directions 
in the process of forming pedagogical tolerance in students in the 
course of their professional training.
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Представлены данные теоретического анализа проблемы 
формирования социальной успешности личности подростко-
вого возраста. Показано, что социальная успешность, являясь 
предпосылкой и следствием социального взаимодействия, 
свидетельствует о способности человека осознавать себя в 
обществе как социально полноценного субъекта, самостоя-

тельно определять для себя цели и достигать их. раскрыта 
специфика формирования социальной успешности личности 
подростка, обусловленная совокупностью факторов: конфигу-
рацией ценностей-потребностей подростка, «мы»-концепцией, 
внутригрупповой позицией школьника. Прикладной аспект ис-
следуемой проблемы может быть реализован в формулирова-
нии психолого-педагогических условий оптимизации формиро-
вания социальной успешности личности подростка в процессе 
школьного обучения.
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Введение

Эффективной социализации молодежи как 
одной из значимых проблем, стоящей перед со
временной системой образования, способствует 
важная особенность личности – социальная успеш
ность, о которой в педагогических кругах нашей 
страны начали говорить сравнительно недавно.

Анализ философской, психолого-педагоги
ческой литературы и практики социального вос
питания дает основания понимать под социаль
ной успешностью такие особенности личности, 
которые, интегрируясь, позволяют полноценно 
включаться в систему социальных связей и от
ношений, способствуя приобретению социально 
необходимого статуса, на основе которого человек 
строит взаимоотношения с другими людьми и 
относится к себе. Социальная успешность, яв
ляясь предпосылкой и следствием социального 
взаимодействия, свидетельствует о способности 
человека осознавать себя в обществе как социаль
но полноценного субъекта, самостоятельно опре
делять для себя цели и достигать их, о развитости 
осознанного чувства собственного достоинства, 
уверенности в своем положении в обществе.

Действительно, состояние успешности во 
многом способствует формированию важных для 
человека качеств: уверенности в себе, самоуваже
ния, прочих достоинств, в то время как ощущение 
своей ущербности, неполноценности, неверие 
в свое «Я» все чаще являются источником зам
кнутости, агрессивности, а порой и жестокости 
молодежи, что становится острой социальной 
проблемой. Следовательно, перед обществом сто
ит важная задача – обеспечить процесс сохране
ния и повышения ценности растущим человеком 
своего «Я». В педагогическом контексте именно 
образовательное учреждение должно помочь ему 
в решении этой проблемы путем создания благо
приятных педагогических условий для удовлет
ворения данной жизненной потребности. Мало 
того, на практике существует уже немало форм и 
методов ее решения, но в большинстве случаев – в 
отношении старшеклассников.

специфика формирования социальной 
успешности подростка

Состояние социальной успешности человека 
важно на всех этапах его жизни, но особую значи
мость оно приобретает в подростковом возрасте, 
являющемся переломным, переходным, критиче
ским этапом для ребенка.

Необходимо отметить, что особенности 
протекания и продолжительность подросткового 
возраста зависят от уровня развития общества: 

подростковый период выделяется не во всех 
обществах, а лишь с высоким уровнем цивили
зации [1]. Индустриальное развитие приводит к 
тому, что требуется все более продолжительное 
время для общественного и профессионального 
обучения детей и, следовательно, расширения 
рамок этого возраста.

Подростковый возраст – не просто этап в 
развитии ребенка, находящийся между детством 
и зрелостью, – это период между первичной, не
определенной духовной структурой ребенка и 
точной, определившейся структурой взрослого 
человека [2], возраст, являющийся значимым для 
духовного развития личности,  для формирования 
ее ценностей. О психологическом содержании под
росткового возраста дискутируют отечественные 
психологи: несмотря на большое число исследова
ний, единого мнения относительно таких ключевых 
понятий, как ведущая деятельность подростков, 
основные новообразования возраста нет.

В этот период происходит физиологическое 
взросление, половое созревание, которые вызыва
ют бурный рост, диспропорции тела, неуклюжесть, 
неловкость. В это же время происходит определе
ние и стабилизация культурных интересов ребенка 
(интерес к какому-либо направлению в культуре, 
движению, содержанию, интерес к предмету, за
нятию). Заметим, что личностное развитие под
ростка связано, главным образом, с определением 
жизненных ценностей. Именно в общении человек 
способен в большей степени оценить себя и других. 
Несмотря на зависимость от родителей, от школы, 
духовных стандартов и культурных запретов в 
подростковом возрасте у ребенка формируется 
собственный взгляд на мир, религию, моральные 
нормы и социальное устройство общества. Таким 
образом, подростковый период можно назвать 
периодом формирования ценностной установки 
на взрослую и серьезную жизнь.

Наиболее значимым фактором, влияющим 
на социальное поведение человека, являются 
ценности-потребности человека, которые, со
гласно трудам А. Маслоу, можно разделить на две 
группы: фундаментальные потребности (базовые) 
и метапотребности. Фундаментальные потребно
сти у всех людей одинаковые; они доминируют в 
иерархии потребностей, следовательно, должны 
удовлетворяться в первую очередь. Что касается 
метапотребностей, то они зависят от психоло
гических, возрастных особенностей человека, 
следовательно, изменяются на протяжении всей 
жизни. Личностными потребностями становятся 
те личностные смыслы, которые являются значи
мыми для собственного «Я» [3]. С точки зрения 
Д. А. Леонтьева, именно ценности определяют, 
что для человека значимо, а что нет, почему и 
какое место те или иные объекты или явления 
занимают в его жизни [4; 5].

Обобщая определения ценностей многих 
зарубежных авторов, Шварц и Билски выделяют 
следующие их характеристики:
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– ценности – это убеждения (мнения), но это 
не объективные идеи, наоборот, когда ценности 
активизируются, они окрашиваются чувством;

– ценности – желаемые человеком цели (на
пример, равенство) и образ поведения, который 
способствует достижению этих целей (например, 
честность, склонность к помощи);

– ценности выступают как стандарты, кото
рые руководят выбором или оценкой поступков, 
людей, событий;

– ценности упорядочены по важности от
носительно друг друга; упорядоченный набор 
ценностей формирует систему ценностных при
оритетов; разные культуры и личности могут быть 
охарактеризованы системой их ценностных при
оритетов (ценностей-потребностей) [6].

Для подросткового возраста свойственны 
свои ценности-потребности, являющиеся ори
ентирами жизнедеятельности, которыми руко
водствуется подросток в реальных жизненных 
ситуациях. На формирование ценностей в под
ростковом возрасте оказывает влияние ряд пока
зателей: первый из них – определенный уровень 
умственного развития подростка, способность 
воспринимать, применять и оценивать соответ
ствующие нормы и поступки.

В подростковый период созревания происхо
дит поиск и выбор новых целостностей, меняется 
отношение к себе и к миру: подростки постоянно 
что-то доказывают друг другу и самим себе; они 
общаются на темы, затрагивающие моральные 
и нравственные вопросы, межличностные отно
шения; появляется интерес к исследованию себя, 
уровня развития своих способностей, поэтому 
ребенок в подростковом возрасте может замкнуть
ся, он чрезмерно самокритичен и чувствителен к 
любой критике, которая может вызвать бурную и 
непредсказуемую реакцию.

В процессе самопознания подросток начи
нает понимать, что его личный социальный опыт 
не является единственным критерием. Стремясь 
расширить свои социальные горизонты, обре
сти собственное видение мира, он знакомится с 
альтернативным социальным опытом, с другими 
ценностями и правилами, постигая их в процессе 
общения, чаще всего со сверстниками. Именно в 
этот период ценности-потребности, привитые ре
бенку в детстве, либо укореняются в его сознании, 
либо изменяются.

Второй показатель – эмоциональное развитие 
подростка.

Этот период характеризуется бурными вну
тренними эмоциональными переживаниями и 
трудностями. Подростки могут ощущать себя 
несчастными, плакать, некоторым иногда кажется, 
что люди смотрят на них как-то не так, говорят о 
них что-то плохое, смеются над ними, поэтому в 
подростковом возрасте появляются социальные 
фобии. Подростки замыкаются в себе, становятся 
застенчивыми и придают большое значение недо
статкам своей внешности и поведения, что часто 

приводит к нежеланию общаться, встречаться с 
некоторыми людьми; появляются страхи откры
тых и закрытых пространств.

Третьим показателем, оказывающим влияние 
на формирование ценностей в подростковом воз
расте, является накопление личного опыта, более 
или менее самостоятельных моральных поступков 
и последующей их самооценки. В этот период у 
подростка появляется своя позиция, он считает 
себя уже достаточно взрослым и относится к себе 
как к взрослому, хочет, чтобы все (и, в первую 
очередь, учителя, родители) относились к нему, 
как к равному, при этом подросток требует прав, 
но не возлагает на себя практически никаких 
обязанностей. Каждый подросток стремится к 
самостоятельности, что выражается в том, что 
как контроль, так и помощь отвергаются: все 
чаще от него можно услышать: «Я сам все знаю!». 
Нужно понимать, что подобная «самостоятель
ность» может стать причиной конфликтов между 
родителями и детьми в этом возрасте, т. е. тогда, 
когда появляются собственные вкусы и взгляды, 
оценки, линии поведения.

Четвертый показатель – влияние социальной 
среды, дающей ребенку конкретные примеры 
нравственного и безнравственного поведения, 
побуждающей его поступать так или иначе [7]. 
Одна из главных потребностей подросткового 
возраста – понимание, которое необходимо под
ростку так же, как понимание, одобрение его 
поступков, представлений, увлечений, он чаще 
всего не находит в общении со взрослыми, но с 
большой радостью обнаруживает при общении 
со сверстниками, что является ведущим типом 
деятельности в подростковом возрасте. Именно 
здесь осваиваются нормы социального поведе
ния, морали, здесь устанавливаются отношения 
равенства и уважения друг к другу. Отношения 
подростков со сверстниками являются моделью 
их будущих социальных отношений с миром, 
а значит и влияют на формирование социально 
успешной личности [8]. В условиях группы отно
шения, в том числе и межполовые, формируются 
легче: компания – своеобразный полигон для от
работки межличностных отношений.

В подростковом возрасте происходит форми-
рование «Мы»-концепции. Иногда она принимает 
довольно жесткий характер: «мы – свои, они – чу
жие». Такой тип общения трудно назвать дружбой, 
это, скорее, поклонение общему идолу: поделены 
территории, сферы жизненного пространства, от
ношения дружбы еще только предстоит освоить, 
увидеть в другом человеке такого же, как ты. Не 
всегда подросток в школе может найти друзей, 
единомышленников, и в этом случае он «уходит» 
из школы, чаще психологически, хотя нередко и 
буквально [9].

Человек – существо социальное, и поэтому 
зависим от окружающих, ребенок – существо, 
формирующееся и развивающееся, и поэтому 
зависим вдвойне. Безусловно, очень большое 
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влияние на формирование и развитие школь
ника оказывает класс. Именно здесь в большей 
степени становится возможным удовлетворение 
школьником базовых социальных потребностей: 
в общении, самоактуализации, общественном 
признании. Общение пронизывает всю жизнь под
ростков и накладывает отпечаток на все ее сферы 
(на учение, увлечения, отношения с родителями и 
др.). Собственный опыт взаимоотношений с дру
гими людьми выступает как особая практика дей
ствий подростков в коллективе, дает возможность 
реализации новых способностей, направлена на 
самоутверждение в этом коллективе, на реализа
цию в нем норм отношений взрослых. Конечно, 
в целом нормы и правила заимствуются из отно
шений взрослых. Однако в подростковый период 
пристально контролируется то, как каждый отста
ивает свою честь, как осуществляются отношения 
с точки зрения равенства и свободы каждого; здесь 
высоко ценятся верность, честность и караются 
предательство, измена, нарушение данного слова, 
эгоизм, жадность и т. п.

Нормы в подростковых группах формируется 
довольно стихийно, контроль за ними осуществля
ется в максималистских формах. Если подросток 
подвел, предал, бросил, он может быть избит, ему 
могут объявить бойкот и оставить в одиночестве. 
Подростки жестко оценивают сверстников, кото
рые не уважают себя, не имеют собственного мне
ния, не умеют отстаивать свои интересы. Необхо
димо отметить, что внутри любой группы человек 
имеет определенный статус, который по-разному 
влияет на формирование и развитие его личност
ных особенностей. Благополучная внутригруп
повая позиция школьника ведет к расширенным 
контактам, развивая коммуникативные качества, 
формируя уверенность в себе, своих силах. Если 
в ценности класса включена значимость учебной 
деятельности и ученик это принимает, то он ста
рается лучше учиться, что приводит к быстрому 
интеллектуальному развитию. Но может быть и 
так: класс принимает антигуманные социальные 
ценности: для ребенка с высоким статусом и ярко 
выраженной зависимостью от мнения группы 
значимость взаимоотношений с одноклассниками 
может оказаться выше отношений со взрослыми, 
учебной деятельности и прочих социально при
емлемых ценностей.

Вместе с тем намного больше психологиче
ских проблем возникает с детьми, чье положение 
в классе можно расценить как неблагополучное. 
Низкий внутригрупповой статус создает достаточ
но серьезные проблемы для социальной адапта
ции ребенка и формирования важных социальных 
эмоционально-мотивационных качеств личности. 
Школьник, лишенный общения со сверстниками 
или испытывающий дискомфорт, страх общения, 
растет замкнутым, зачастую угрюмым, постепен
но «гаснет» потребность в общении.

Таким образом, влияние группы на развитие 
ребенка велико. В зависимости от статуса, зани

маемого ребенком в группе, у него может фор
мироваться тот или иной комплекс психологиче
ских особенностей [8]. Адекватное отношение, 
понимание окружающими процесса взросления 
ребенка непосредственным образом влияет на 
его физическое и психическое благополучие [10].

Достаточно большое влияние на эффектив
ность процесса формирования социальной успеш
ности подростка оказывает чувство социальной 
безопасности. Социальная безопасность – состо
яние защищенности важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. Под жизненно важными интересами при 
этом понималась совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства [11].

Социальная безопасность рассматривается 
в широком и узком смысле. В широком смысле 
социальная безопасность близка к безопасно
сти общества, так как рассматривает все сферы 
жизнедеятельности людей. В узком – социальная 
безопасность предполагает устойчивое развитие 
социума, функция которого – воспроизводство 
человеческого рода. По нашему мнению, одним 
из основополагающих условий достижения со
циальной безопасности личности и общества в 
трансформируемой России является обеспечение 
расширенного воспроизводства и всестороннего 
раскрытия личностного потенциала каждого 
члена общества.

Наиболее существенное влияние на воспита
ние личности оказывает семья, так как основную 
информацию о мире и о себе ребенок получает 
от родителей. Семья – малая (первичная) группа, 
состоящая из лиц, связанных двумя типами отно
шений – супружества и родства – которая обеспе
чивает человеку эмоциональную стабильность, 
безопасность и личностный рост. Семья имеет 
ряд функций, их можно разделить на институци
ональные и базисные, институциональные носят 
безличный характер, например: функция воспро
изводства; первичный социальный и сексуальный 
контроль;  экономическая поддержка детей. 

Базисные функции направлены на то, чтобы 
человек удовлетворял свои личные потребности 
в семье, например:

– удовлетворение потребности в любви;
– эмоциональная поддержка и развитие ин

дивидуальности;
– самоутверждение, самореализация, лич

ностный рост;
– функция формирования позитивных от

ношений.
В настоящее время большее значение при

обрели следующие функции: психологическая 
безопасность, эмоциональная удовлетворенность 
всех членов семьи и подготовка детей к жизни 
в обществе [8]. Известный московский педагог 
А. Н. Тубельский писал о драматичности отноше
ний взрослого и подростка: «Старшие поколения 
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<…> росли с идеалами и жизненными ценностя
ми. Их можно было принимать или не принимать, 
но они были. И на этой основе каждое поколение 
определяло свое будущее. Жизнь сегодняшних 
подростков трагична в буквальном смысле. У них 
уже сложилось ощущение своей ненужности в 
обществе. Чем в основном озабочены родители 
и педагоги? Накормить, одеть, дать образование, 
помочь поступить в институт. Зачем, ради чего 
жить дальше – на эти вопросы нет ответов ни у 
старших, ни у самих 11–16-летних» [12, с. 43]. 
Безусловно, стремление к тому, чтобы дать свое
му ребенку как можно больше нужного в жизни, 
характерно практически для всех родителей. И 
именно от того, в какой семейной атмосфере 
(среде) воспитывается подросток, зависит, будет 
ли он ощущать свою ненужность или нет.

Я. Корчак выделяет четыре типа «воспиты
вающих сред» – догматическую, безмятежную, 
карьерную, творческую – отличительной особен
ностью которых является формирование пассив
ной/активной, независимой/зависимой личности 
в условиях, характерных для каждой из данных 
сред [13]. Исходя из сказанного, удовлетворен
ность своей жизнью, социальная успешность 
ребенка во многом зависит от того, в какой среде 
он растет.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что 
при создании педагогами совместно с родителями 
условий, способствующих обеспечению потреб
ностей личности в подростковом возрасте и при 
учете специфики формирования социальной 
успешности подростка, появится возможность 
способствовать эффективному процессу форми
рования социальной успешности подростка.
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The article presents theoretical analytical data regarding the problem 
of teenagers’ social success formation. Social success is a precondi-
tion and consequence of social interaction. It indicates the ability of a 
person to realize him/herself in a society as a socially functional subject, 
determine his/her own goals, and achieve them. The study cleares up 
the specifics of teenagers’ social success formation based on the com-
bination of factors: configuration of values and needs of a teenager; 
“We” – concept, intra-group position of a schoolchild. Applied aspect 
of the problem under study can be implemented in formulation of psy-
chological and pedagogical conditions for optimization of social success 
formation in teenagers in the course of school education.
Key words: personality, teenage years, social success, values and 
needs, “We”-concept, intra-group position of a schoolchild.
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обсуждается проблема изучения пропедевтики в геометрии в 
контексте развития личности школьника. Приведены данные ана-
лиза концепций, поддерживающих интегрированное изучение 
стереометрии и планиметрии. Представлена авторская схема 
изучения приложений пропедевтики в контексте развития лич-
ности школьника, при этом используется понятие «взаимопро-
никающие фигуры», сформулированное и. С. Якиманской для 
плоских (двухмерных) фигур, уточненное авторами для трех слу-
чаев (одномерных, двухмерных и трехмерных фигур). на основе 
учета отличия учащихся в подходе к решению геометрической 
задачи представлены задачи: 1) на воображение без опоры на 
восприятие; 2)  на воображение с опорой на восприятие. авторы 
приходят к выводу, что без базовой геометрической подготовки 
невозможно достичь высокого уровня образования, в силу этого 
расширяется круг школьников, для которых математика, в част-
ности геометрия, становится профессионально значимым пред-
метом.
Ключевые слова: пропедевтика в геометрии, дидактические 
блоки, взаимопроникающие фигуры, аналогия, левое и правое 
полушарие, открытые задачи, мотивация, зона актуального и 
ближайшего развития, личность школьника.

Введение

По мнению ряда исследователей и согласно  
Федеральному государственному образователь
ному стандарту второго поколения (ФГОС) про

педевтическое изучение геометрического мате
риала, основанное на интегрированном изучении 
курсов стереометрии и планиметрии, становится 
реальной необходимостью в контексте развития 
личности школьника.

Развернувшийся в последние годы процесс 
обновления содержания общего образования на
ходит выражение не только в создании новых не
традиционных предметов – экологии, экономики, 
риторики и т. д., – но и в разработке и реализации 
новых подходов в преподавании базовых дисци
плин, прочно утвердившихся в учебном плане. 
Среди школьных предметов эти подходы осущест
вляются и в преподавании такого предмета, как 
геометрия, в частности в его пропедевтическом 
курсе.

Теоретико-концептуальные основания изучения 
пропедевтики в геометрии в контексте развития 
личности школьника

Проблема изучения пропедевтического кур
са геометрии, основанного на фузионистском 
подходе (фузионизм подразумевает слитное изу-
чение разделов, в данном случае – двух частей 
геометрии – планиметрии и стереометрии),  не 
нова. Упоминал о нем еще персидский мысли
тель Ибн Сина Абу Али Хусейн ибн Абдаллах 
(Авиценна: 980 – 1037), слитное изучение свойств 
плоских и пространственных фигур поддерживал 
и французский математик XVIII в. Ж. Даламбер. 
Пропедевтика (от греч. προπαιδεύω – предвари
тельно обучаю) – введение в какую-либо науку, 
предварительный, вводный курс, систематически 
изложенный в сжатой и элементарной форме, 
предшествующий более глубокому изучению 
предмета.


