
История развития социальной 
психологии детства 



В обществе с конца XVII в. в Западной 
Европе постепенно менялись ценностные 
ориентации и взгляды на ребенка и детство 
в целом и сам модус воспитания в 
субъективноэмоциональную сторону. 
Эпоха Просвещения ознаменовалась 
появлением образа идеального человека – 
ребенка (Ж. Руссо). Ребенок как: добрый 
дикарь Эмиль (XVIII в.), чистый ангел или 
безвинный страдалец – Гаврош и Оливер 
Твист (XIX в.), и маленькие герои русских 
писателей С. Т. Аксакова, В. М. Гаршина, 
Н. Г. Помяловского, Л. Н. Толстого, Ф. М. 
Достоевского, А. П. Чехова (XIX в.). 
Наконец, XX в. – Том Сойер и Гекльберри 
Финн – "первые симптомы того, что 
произошло открытие ребенка как такового, 
ребенка как человека, пытающегося 
приобщиться к жизни посредством своего 
собственного опыта.



В то же время в России всегда было 
специфическое отношение к ребенку и 
его месту в социальной системе. С 
одной стороны, юридическое 
бесправие детей, в особенности 
девочек, их полная зависимость от 
воли родителей были присущи всем 
сословиям в России до середины XIX 
в., однако фактическая 
ценность детства была иной. Если по 
трудовому законодательству Англии в 
конце XIX в. ребенок 11 лет, 
работавший на фабрике, нес всю меру 
ответственности и за провинность мог 
быть казнен наравне со взрослым, то 
Россия не знала подобных жестоких 
законов. Тайна святости и 
непостижимая тайна детства 
соединились как уникальное явление 
русской духовности, сохранившееся 
по сей день. 



Со второй половины XX столетия в 
мире наступает качественно новый 
этап прежде всего юридического 
признания статуса детства 
взрослым сообществом: 1959 г. – 
Декларация прав ребенка, 1979 г. – 
объявлен ЮНЕСКО Годом ребенка, 
1989 г. – принятие Международной 
конвенции о правах ребенка. 
Следует отметить появление 
детских международных 
конгрессов, "детской дипломатии", 
детских творческих форумов и 
союзов.
Новая социальная ситуация 
развития детства, возникшая 
впервые в истории цивилизации, 
требует научных разработок в 
детской и возрастной психологии, 
педиатрии, истории, этнографии, 
демографии, детской психиатрии и 
других науках, так или иначе 
затрагивающих сферу детства.



Одной из попыток многомерного 
анализа детства является социальная 
психология детства, 
рассматривающая детство как 
результат социогенеза детско-
взрослых отношений. В центре 
внимания социальной психологии 
детства находятся социальные 
группы – большие и малые, 
реальные и идеальные 
(существующие в воображении 
ребенка), референтные (личностно 
значимые для него) и группы 
принадлежности, в которые включен 
ребенок или с которыми он себя 
отождествляет: это семья и 
школьный класс, детские игровые 
сообщества, большие социальные 
группы (региона, населенного 
пункта, страны), к которым ребенок 
считает себя принадлежащим, и т.д.



Обращение к истории отечественной 
психологии свидетельствует о том, что 
существовали неоднократные попытки 
создания детской социальной психологии 
как науки, изучающей детские группы и 
межличностные отношении в них. Таких 
попыток было три. Первая была 
предпринята в 20-х – начале 30-х гг. 
и связана с именами А. С. Залужного, Е. А. 
Аркина, Г. А. Фортунатова и других. 
Объектом изучения здесь стали реальные 
детские группы: от временных и случайных 
объединений типа экскурсионных групп до 
самостоятельных игровых групп и 
организованных рабочих коллективов. 
Основными параметрами изучения 
являлись: время функционирования групп, 
численность детей в них, половозрастной 
состав и другие внешне наблюдаемые 
характеристики. Методы изучения были 
скорее поведенческо-социологические, чем 
психологические: это хронометрированные 
наблюдения, различные анкеты и опросные 
листы, статистические методы. Был выделен 
основной признак коллектива – это 
взаимодействие индивидов. 



Вторая волна интереса к детской группе возникла, спустя более тридцати лет, и 
нашла свое концентрированное выражение в симпозиуме «Педагогика и психология 
игры», организованном в 1964 году. Пафос симпозиума был направлен на выявление 
роли игры в формировании «детского общества». А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, Г. 
П. Щедровицкий, А. П. Усова и другие высказывали свое отношение к этому вопросу. 
В то время Д. Б. Элькониным была сформулирована следующая позиция: чтобы 
ребенка научить жить в будущих социальных группах, его надо научить играть в 
группе сверстников. 
Известный исследователь детской игры А. П. Усова определила структуру и динамику 
развития игровой группы: от механического манипулирования нескольких детей 
параллельно – до игровых групп, взаимодействующих на основе содержания игры, и 
от них к игровым коллективам с относительно устойчивой системой связей, 
общностью требований, с образованием «чувства – мы». А. П. Усова задалась 
вопросом: что такого есть в игре, что формирует способность у ребенка согласовывать 
свои действия с действиями других детей, понять желания играющих, отстоять свою 
точку зрения? Каким образом игра создает «детское общество»?



Вступивший в дискуссию Г. П. 
Щедровицкий утверждал, что игра есть 
аналог производственной деятельности 
людей. Основное в ней – не сюжет, не 
правила, а отношения детей по поводу 
игры, регулируемые нормами. Именно они 
создают «детское общество». Воздействуя 
на эти отношения, но так, чтобы не 
разрушить их, взрослый может влиять на 
усвоение нравственных норм ребенком. 
Приблизительно в это же время 
развернулся цикл психолого-
педагогических работ по воспитанию 
товарищеских взаимоотношений детей 
через игру, развитие у них «опыта заботы» 
друг о друге.
Основной положительный эффект этого 
периода: изучение коллективистской 
модели отношений дошкольников, 
возрождение интереса к «детскому 
обществу», – попытка анализа его 
структуры на основе игровых объединений.



Третья волна создания детской социальной психологии пришлась на середину 70-х 
гг. и нашла отражение в работах известных педагогов и психологов: Я. Л. 
Коломинского, Т. А. Репиной, Л. И. Новиковой и других. В эти годы впервые 
заговорили именно о детской социальной психологии, о возрастной социальной 
психологии, о социально-психологическом подходе к изучению отношений детей в 
группе детского сада, о роли совместной деятельности детей как основе 
формирования их взаимоотношений, развития их сотрудничества и пр. Объектом 
изучения являлись реальные контактные группы детского сада и младших классов 
школы. Основными параметрами выступили: половозрастной состав и длительность 
существования группы, а также эмоциональные предпочтения и неприятия. 
Основными методами оказались традиционные для детской психологии наблюдение 
и беседа, а также социометрическая техника как социально-психологический прием. 
Основным признаком группы являлось непосредственное взаимодействие детей.


