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Вопрос подготовки подрастающего поколения к са-
мостоятельной жизни, к возможностям обретения 
детьми и подростками социально ответственной 

позиции по отношению к себе и окружающим, к окружа-
ющей среде всегда был и остается важным в нашей об-
щественной жизни. В связи с событиями, происходящи-
ми в стране и мире, эта проблема становится особенно 
актуальной, значимость воспитания в детях социальной 
ответственности, социально ответственного поведения 
сегодня как никогда осознается не только педагогами, 
но обществом в целом.

Под социальной ответственностью мы понимаем 
осознанное понимание личностью целей и задач, сто-
ящими перед обществом, следование общепринятым 
нормам и правилам, соблюде¬ние при этом, интересов 
и ценностей своей группы, общества в целом, самостоя-
тельный выбор путей их реализации, умение предвидеть 
последствия своих поступков и нести за них ответствен-
ность перед обществом и самим собой, все это обеспе-
чивает порядок и спокойствие в современном обществе.

Социальная ответственность обнаруживает себя в 
социально ответственном поведении человека. В осно-
ве психологической природы социально ответственно-
го поведения лежит сложный механизм взаимодействия 

нескольких факторов, которые включают единство ин-
дивидуального физического, социального и психическо-
го развития личности. 

Чувство ответственности - это характеристика зрелой 
личности. Но закладывается оно в детские годы в повсед-
невной жизни, в отношениях со значимыми взрослыми 
и сверстниками, в которых ребенок получает первый 
и важный опыт социально ответственного поведения. 
Феномен социальной ответственности может рассма-
триваться как составляющая сознания, формирующаяся 
в ходе личностного развития ребенка в результате при-
своения и усвоения детьми образцов поведения, соци-
альных норм и ценностей, представлений о добре и зле, 
позволяющих ему успешно функционировать в обще-
стве. Это дает основание говорить о сложной структуре 
такого феномена психики как социальная ответствен-
ность, в основе которой лежит мотивационный компо-
нент, позволяющий выявить стремление к проявлению 
самостоятельности и личной добровольной активности 
ребенка при выполнении какой-либо деятельности. 

Становление мотивационного компонента опре-
деляется отечественными психологами Л.А. Венгером, 
Л.И. Дементий, Л.И. Божович, как «качество личности, 
приобретаемое в процессе социализации, которое вы-
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ражается в осознании и эмоциональном переживании 
необходимости выполнения дела, имеющего значение 
не только для себя лично, но и для других людей, готов-
ности дать отчет за свои действия, за невыполнение дея-
тельности, в том числе и общественно значимой» [2,3,1]. 
Исходя из этого, можно говорить о том, что мотивацион-
ный компонент социальной ответственности поддержи-
вается эмоциональным переживанием и обусловливает 
соответствующее поведение и деятельность ребенка, 
которые проявляются в принятии на себя задания и его 
самостоятельном выполнении.

Таким образом, можно утверждать, что самостоя-
тельность и ответственность – это взаимозависимые 
категории. По мнению К. Муздыбаева «только тогда, ког-
да решение принято лично самим субъектом действий, 
на него ложится вся ответственность» [5]. Известно, что 
выполняя какую-либо деятельность самостоятельно, че-
ловек сам принимает решения, проявляет инициативу, 
находит способы для достижения целей деятельности, 
воплощает решения в действительность, отвечает за ре-
зультаты своей деятельности.

Экспериментальные исследования К.А. Климовой, 
Т.В. Морозкиной, Т.Н. Сидоровой, Л.С. Славиной свиде-
тельствуют о том, что формирование ответственного от-
ношения к порученным обязанностям и их исполнение 
берет свое начало еще в дошкольном возрасте [8, 10, 11]. 
По их мнению, уже к пяти годам через длительную трени-
ровку воли и характера ребенка, при осуществлении со-
вместной деятельности с другими детьми и взрослыми, 
он усваивает правила коллективной жизни, несмотря на 
то, что эти правила пока недостаточно им осознаны.

Наиболее важным возрастным периодом для форми-
рования осознанного социально ответственного пове-
дения выделяется младший школьный возраст. Главным 
психологическим новообразованием младших школь-
ников выступает произвольность психических процес-
сов, формируются регуляторные и волевые механизмы, 
называемые процессом саморегуляции. В качестве ос-
новного механизма формирования социальной ответ-
ственности в младшем школьном возрасте выступает 
сформировавшаяся внутренняя позиция, способность 
быть объективным – особое ценностное отношение ре-
бенка к себе, окружающим, различным аспектам соци-
альной действительности [7].

Все младшие школьники проходят кризис 7-ми лет, 
когда в ребенке одновременно сочетаются черты до-
школьного детства с особенностями школьника. Перео-
ценка ценностей ведет к перемене самосознания ребен-
ка. Те моменты, которые в жизни дошкольников играли 
большую роль, сейчас отходят на второй план. Предыду-
щие мотивы уже не имеют побудительной силы, на смену 
им приходят новые. В семь лет ребенок уже приобретает 

способность критически относиться к своему поведе-
нию и может понять и принять точку зрения других. 

Все вышеперечисленные изменения связаны с на-
чалом систематического обучения ребенка в школе, ко-
торое меняет не только социальную ситуацию развития 
ребенка, но и его социальный статус. Освоение структу-
ры нового вида деятельности, переход к иной социаль-
ной позиции обусловливает необходимость формиро-
вания у младшего школьника ответственности за свои 
действия как способности осуществлять самостоятель-
ный выбор и контроль за его реализацией в конкретных 
социальных ситуациях [12]. 

В этот возрастной период такая составляющая лич-
ностного развития как социальная ответственность при-
обретает особую актуальность в условиях современной 
ситуации в системе образования, ориентированной на 
реализацию технологии безотметочного обучения, ког-
да младшие школьники призваны самостоятельно кон-
тролировать успешность своей учебной деятельности. 
Успешность в учебной деятельности в этом случае попа-
дает под прямую зависимость от способности ребенка 
вести себя ответственно, от того, как он себе эту ответ-
ственность представляет.

Известно, что самые первые навыки социального 
опыта ребенок приобретает в своей семье, где проис-
ходит выработка и принятие системы ценностей, обще-
ственных норм и правил. Будучи членом семьи, вступая 
в определённые отношения с родителями, ребенок при-
обретает первый опыт социальной ответственности: свя-
занный с личными вещами и игрушками, сохранением 
достойного внешнего вида, понимает важность береж-
ного отношения к природе и вещам, принадлежащим 
другим, имеет начальные представления о собственной 
ответственности за здоровье. 

С имеющимися представлениями о социальной от-
ветственности ребенок приходит в первый класс, где 
перед младшим школьником выдвигается целый ряд 
новых требований: ходить в школу, выполнять требова-
ния учителя, следовать школьному режиму, подчиняться 
правилам поведения, выстраивать отношения с одно-
классниками.

В условиях современного мира неуклонно и стреми-
тельно растут требования государства и общества к про-
явлению личной социальной ответственности у людей. 
Возросла роль отдельного человека в общественной 
жизни, расширились его свобода и в то же время зависи-
мость от внешней социальной среды. Социальная ответ-
ственность все больше становится залогом успешности 
функционирования личности. 

Это требование общества не может не коснуться и 
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коррекционных школьных образовательных организа-
ций, одной из основных задач которых является соци-
альная адаптация и подготовка к самостоятельной жиз-
ни ее выпускников. Успешность подготовки школьников 
с интеллектуальными нарушениями к самостоятельной 
жизни в обществе зависит не только от приобретения 
ими определенных знаний по общеобразовательным 
предметам и профессионально-трудовой деятельности, 
но и от уровня сформированности навыков социальной 
ответственности. 

Любой человек как социальное существо, выступает 
субъектом взаимодействия с другими людьми, и всегда 
несет личную ответственность за результат этого взаи-
модействия. В связи с этим возникает необходимость 
изучения проблемы социальной ответственности в от-
ношении тех подрастающих членов нашего общества, 
чье развитие проходит в условиях интеллектуальной де-
привации, что создает определенные трудности в ходе 
формирования у них ответственности за свои действия, 
слова, поступки. 

Для оценки способности детей к проявлению само-
стоятельного и ответственного выполнения задания по 
просьбе была использована методика

«Задание с пятницы на понедельник», разработанная 
М.В. Матюхиной, С.Г. Яриковой [12].

Эксперимент проводился в течение 2014-2016 года 
на базе образовательных учреждений города Санкт-
Петербурга: ГБОУ школа №34 и ГБОУ школа-интернат 
№18 Невского р-на (Специальные (коррекционные) 
школы), ГБОУ школа №20 Невского р-на, ГБОУ школа № 
236 Фрунзенского р-на (общеобразовательные школы), 
В исследовании приняли участие 120 школьников 8-10 
лет: из них 40 младших школьников с легкой умственной 

отсталостью (УО), 40 младших школьников с задержкой 
психического развития (ЗПР), а также 40 сверстников с 
нормальным интеллектуальным развитием (Н).

В пятницу детям было предложено выполнить зада-
ние к понедельнику: принести к занятию журналы или 
газеты для проведения совместной игры, при этом не 
акцентировалось внимание испытуемых на записи этого 
задания в дневнике. Важно заметить, что все дети про-
явили активный интерес, настойчиво спрашивали: «За-
чем нужно принести журналы, газеты», «Подойдут ли та-
кие, какие есть дома» (описывали их), «Сколько их нужно 
принести», получали объяснение и с радостью говорили 
о том, что обязательно принесут.

В результате количественного анализа результатов 
выполнения задания, испытуемые разделились на три 
группы: 

1. те, кто выполнил задание в срок;
2.  те, кто выполнил задание на следующий день;
3. те, кто не выполнил задание.

Полученные количественные данные отражены в ги-
стограммах на Рисунке 1 и 2. 

Анализ данных показывает, что в срок выполнили за-
дание представители всех групп детей, участвующих в 
эксперименте (рис.1). Среди умственно отсталых детей та-
ких оказалось 25%, среди учащихся младшего школьного 
возраста дети с задержкой психического развития - 20%, 
среди нормально развивающихся детей – также 20%. 

Как видно из графика на рисунке 2, наибольший 
процент выполнивших в срок задание составили второ-
классники контрольных групп (КГ1 (ЗПР) – 30% и КГ2 (Н) – 
25%), среди детей экспериментальной группы (УО) таких 
оказалось только 15%. К третьему классу проявление са-

Рис. 1. Показатели проявления ответственности по методике «Задание с пятницы на понедельник».
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мостоятельного ответственного выполнения задания за-
метно повышается у умственно отсталых учащихся – до 
35%, тогда как у детей с задержкой психического разви-
тия - падает до 10%, а у нормально развивающихся де-
тей – до 15%. Можно говорить о том, что дети, выполнив-
шие задание в срок, понимают значимость и важность 
выполнения просьб или заданий, эмоционально пере-
живают и выполняют школьные обязанности, серьёзно 
относятся к требованиям взрослого. Причем проявле-
ние ответственного и самостоятельного выполнения за-
дания повышается к третьему классу лишь у умственно 
отсталых школьников.

Среди учащихся, которые не принесли и не выпол-
нили задание в срок, отмечались различной степени вы-
раженности проявления эмоциональных переживаний. 
При этом у умственно отсталых школьников пережи-
вания не имели внешнего эмоционального выражения 
и заметной эмоциональной окраски. Свое невыполне-
ние задания они объясняли следующим образом: «я за-
был», «не знаю почему, не сделал», «мне не напомнили: 
Вы/мама». У детей с задержкой психического развития 
переживания были более насыщены и выражены эмо-
ционально, чаще носили оправдательный характер: 
«я приготовил, но забыл, принесу в следующий раз», 
«а можно я принесу завтра?», «я не записал в дневник, 
поэтому забыл». У нормально развивающихся младших 
школьников можно было наблюдать ярко выраженные 
эмоциональные переживания, в которых отражались 
эмоции страха и вины, они также искали способы выхо-
да из сложившейся ситуации – «что теперь делать?», «я 
запишу в дневник, чтобы не забыть завтра», «я теперь не 
сделаю то, что надо». Дети молча садились, были груст-
ными, заметно переживали, спрашивали у своих одно-
классников, могут ли они поделиться принесенными 
журналами.

Тем не менее, выполнившие задание на следующий 

день составили небольшой процент: всего 5% умствен-
но отсталых второклассников, а из третьеклассников 
данной категории детей никто не выполнил задание на 
следующий день. Среди детей контрольных групп, про-
цент выполнивших задание в третьем классе возраста-
ет: 25% учащихся с задержкой психического развития и 
40% нормально развивающихся младших школьников. 
Тогда как учащихся вторых классов, выполнивших зада-
ние на второй день, было несколько меньше (20% и 30% 
соответственно). 

В число вовсе не выполнивших задание вошли нор-
мально развивающиеся младшие школьники – 50%, дети 
с задержкой психического развития - 60%, умственно от-
сталые школьники -70%. 

Таким образом, анализ данных проведенного иссле-
дования позволяет сделать выводы о том, что: 

 — самостоятельное ответственное поведение млад-
ших школьников является недостаточно сформи-
рованным у них качеством. Дети могут пережи-
вать по поводу невыполнения задания взрослого, 
однако, несмотря на это, не всегда берут ответ-
ственность за результаты своей деятельности на 
себя, склонны оправдывать своё невыполнение 
рядом внешних причин; 

 — у умственно отсталых младших школьников мо-
тивационный компонент при проявлении соци-
ально ответственного поведения в начальной 
школе находится на стадии формирования, име-
ет тенденцию к повышению проявления ответ-
ственного отношения к выполняемой деятельно-
сти. В целом, умственно отсталые школьники не 
стремятся к проявлению самостоятельности при 
выполнении какой-либо деятельности, их эмо-
циональные переживания при невыполнении 
задания не выражены, что связано с конкретно-
стью их мышления и снижением критичности к 

Рис. 2. Проявления ответственности по методике «Задания с пятницы на понедельник» в зависимости 
от класса обучения степени выраженности дефекта
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результатам своей деятельности. Им необходимо 
ориентироваться на мнение, поддержку и кон-
троль со стороны родителей или педагога. Они 
нуждаются в объединении со взрослыми, что 
помогает им усвоить начальные формы социаль-
ной ответственности и постепенно наращивать у 
них потенциал самостоятельности и ответствен-
ности. При этом сами родители должны стать 
участниками команды психолого-педагогическо-

го сопровождения. Определяющую роль в такой 
команде играет психолог образовательного уч-
реждения, раскрывающий и для самих родите-
лей роль социальной ответственности в процес-
се социальной адаптации детей, содержание ее 
возрастных параметров, а также определяющий 
вместе с родителями средства, методы и приемы 
воспитания у детей ответственности и ответ-
ственного поведения.
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