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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования 

процесса формирования идеалов в младшем школьном возрасте. Выявлены и проинтерпретированы значимые 

различия в идеалах между младшими школьниками двух временных периодов – прошлого (1961 г.) 

и настоящего (2018–2023 гг.) времени. Главной чертой этих различий является выраженная смена идеалов 

с приоритета героических личностей, то есть тех, которые выступают социально значимыми и объективно 

наиболее важными с точки зрения общественных целей и ценностей, на приоритет личностей, не 

принадлежащих к этой категории. Полученные результаты позволяют сделать заключение о многофакторном 

влиянии на возникновение и развитие идеалов младших школьников, ведущая роль при этом принадлежит 

объективным факторам и, в первую очередь, социально-экономическим и идеологическим. Прослеживаются 

различия в содержании идеалов именно в зависимости от этих факторов. Наряду с этим, обнаружены различия 

в идеалах младших школьников и в микровременном диапазоне с 2018–2023 год. Эти различия выразились 

в уменьшении количества названных идеалов; по содержанию они становятся более дифференцированными, 

разнообразными; в значительной мере редуцируются половые различия в идеалах. Делается вывод, что 

современные младшие школьники – выпускники начальной школы демонстрируют большую зрелость по 

сравнению со своими ровесниками прошлого периода (интервал 5 лет). Имеет место существенная 

трансформация идеалов современных младших школьников – ускорение процесса формирования идеалов, 

большее их разнообразие и обогащение, формирование идеалов, имеющих обобщенный характер. В целом 

можно констатировать, что в настоящее время макросоциальная среда характеризуется снижением 

формирующих воздействий на становление социально-значимых идеалов. Результаты указывают 

на необходимость не только интенсификации изучения данной проблемы, но и на большую практическую 

значимость разработки программ формирования идеалов младших школьников, поскольку они детерминируют 

нравственное поведение детей и их отношение к окружающему.  
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Abstract. The article presents the results of a theoretical analysis and empirical study of the process of forming 

ideals in primary school age. Significant differences in ideals among younger schoolchildren of two time periods – the 

past (1961) and the present (2018–2023) time – have been identified and interpreted. The main feature of these 

differences is a marked change of ideals from the priority of heroic personalities, that is, those who are socially 

significant and objectively the most important from the point of view of social goals and values, to the priority of 

personalities who do not belong to this category. The results obtained allow us to conclude about the multifactorial 

influence on the emergence and development of the ideals of younger schoolchildren, the leading role in this case 

belongs to objective factors and, first of all, socio-economic and ideological. The differences in the content of ideals are 

traced precisely depending on these factors. Along with this, differences were found in the ideals of younger 

schoolchildren and in the microtemporal range from 2018 to 2023. These differences resulted in a decrease in the 

number of these ideals; they become more differentiated and diverse in content; to a large extent, sexual differences in 

ideals are reduced. It is concluded that modern primary school graduates demonstrate greater maturity compared to their 

peers of the previous period (interval of 5 years). There is a significant transformation of the ideals of modern primary 

school children – the acceleration of the process of forming ideals, their greater diversity and enrichment, the formation 

of ideals that have a generalized character. In general, it can be stated that at present the macrosocial environment is 

characterized by a decrease in the formative influences towards the formation of socially significant ideals. The results 

indicate the need not only to intensify the study of this problem, but also the great practical importance of developing 

programs to form ideals of younger schoolchildren, since they determine the moral behavior of children and their 

attitude to the environment. 

Key words: ideals; moral behavior; moral development; moral education; primary schoolchildren; moral ideas 

For citation: Karpova E. V. Trends in the transformation of modern primary schoolchildren’s ideals. Yaroslavl 

pedagogical bulletin. 2024; (5): 241-250 (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-5-140-241. 

https://elibrary.ru/HEQSRE  
 

Введение 

В настоящее время ЯГПУ им. К. Д. Ушинско-

го реализует крупномасштабный проект «Орлята 

России», являясь флагманским вузом в его осу-

ществлении. Этот проект выполняется под об-

щим руководством Министерства просвещения 

РФ. Его основными целями являются формиро-

вание у ребенка младшего школьного возраста 

социально-ценностных знаний, отношений и 

опыта позитивного преобразования социального 

мира на основе российских базовых националь-

ных ценностей, накопленных предыдущими по-

колениями, воспитание культуры общения, вос-

питание любви к своему Отечеству, его истории, 

культуре, природе, развитие самостоятельности 

и ответственности [Программа развития…, 

2022]. Реализация данного проекта предполагает 

развертывание целого комплекса мероприятий 

разного уровня и масштаба, характера и направ-

ленности. Их эффективность определяется мно-

гими факторами, важнейшим среди которых яв-

ляется научная обоснованность базовых положе-

ний современной педагогики и психологии. 

В связи с этим реализация данного проекта непо-

средственно связана и с решением целого ряда 

собственно исследовательских задач, которые 

составляют одно из важных направлений данно-

го проекта в целом. Их решение требует обраще-

ния к основным положениям той составляющей 

педагогической науки, которая, к сожалению, не 

была в последнее время доминирующей в ее 

структуре – к теории воспитания. В этом отно-

шении, к сожалению, приходится констатировать 

недостаточную разработанность проблематики 

воспитания как в ее общетеоретических, так и в 

прикладных аспектах. Основной акцент делался 

на разработке проблем дидактического плана и, 

соответственно, на исследовании обучающей, а 

не воспитывающей функции педагога и на пред-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
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ставлении так называемых «образовательных 

услуг». Подчеркнем, что и в педагогической 

психологии соответствующий раздел – «Психо-

логия воспитания» является самым неразрабо-

танным по сравнению с другими (например, 

«Психологией обучения»). Не выявлены до 

настоящего времени психологические законо-

мерности и механизмы воспитания, отсутствует 

объяснение тех или иных феноменов и др. 

Как известно, единство обучающей, развива-

ющей и воспитывающей функций педагога – не-

преложная истина. Вместе с тем, «вес» каждой 

функции и объективные возможности их реали-

зации на практике неоднозначны. Наиболее 

сложной является воспитывающая функция. По-

мимо недостаточной разработанности проблемы 

воспитания в ее педагогических и психологиче-

ских аспектах, к сожалению, в последние деся-

тилетия воспитывающая функция педагога 

в практическом плане оставалась «в тени» и реа-

лизовывалась не в полной мере. Акцент делался 

на обучающей функции учителя. 

В последнее время под сильным давлением 

новых реалий социальной действительности си-

туация существенным образом меняется. Прихо-

дит понимание настоятельной необходимости 

приоритетной разработки проблематики теории 

воспитания школьников, а также ее прикладных 

аспектов в соответствии с четкими целевыми 

установками, с выстроенной системой, органич-

но вплетенной в учебно-воспитательный процесс 

[Кабанкова, 2023; Рожков, 2020; Учебно-

методический комплекс…, 2022; Федеральный 

государственный …, 2021]. Особое внимание 

в этом плане должно быть направлено на духов-

но-нравственное развитие и воспитание школь-

ников [Белоусова, 2011; Даниляк, 2010; Карпова, 

2021]. В связи с этим уместно вспомнить мысль 

К. Д. Ушинского о том, что влияние нравствен-

ное составляет главную задачу воспитания 

[Ушинский, 1989]. Следует иметь в виду, что 

проблематика нравственного развития и воспи-

тания школьников в целом имеет очень длитель-

ную историю, а в ходе ее разработки получен 

огромный массив ценных результатов. Их обоб-

щение и осмысление – это совершенно особая, 

самостоятельная и очень обширная задача, дале-

ко выходящая за рамки данной статьи. Подчерк-

нем лишь, что данная проблематика активно раз-

рабатывалась как в отечественной, так и в зару-

бежной педагогике и психологии. 

Так, достаточно большое количество исследо-

ваний данной проблематики было проведено в 

отечественной психологии и педагогике и в ХХ и 

в начале ХХI века [Божович,1975; Болдырев,1979; 

Калюжный, 1998; Мальцев, 2009; Мартьянова, 

2007; Молчанов, 2021; Чепиков, 2001]. Особое 

место в зарубежной психологии занимают работы 

Ж. Пиаже и Л. Колберга [Флейвелл, 1967]. Так, 

первому принадлежит теория нравственного раз-

вития. Он изучал, как формируется мораль у ре-

бенка; выделил стадии развития морального раз-

вития ребенка – стадия гетерономной морали 

(следование этике принуждения) и стадия авто-

номной морали (этика сотрудничества). Ж. Пиаже 

считал, что уровень развития мышления опреде-

ляет уровень развития моральных суждений ре-

бенка. В когнитивно-эволюционной теории мора-

лизации Л. Колберга дано обоснование трех уров-

ней морального развития – доконвенциональный, 

конвенциональный и постконвенциональный 

уровни. Эти уровни определялись в соответствии 

с изменением когнитивных способностей детей и 

социального опыта. 

В отечественной психологии сформулировано 

важнейшее положение, согласно которому мо-

ральное развитие ребенка представляет процесс 

усвоения им моральных социальных норм, спо-

собов поведения [Выготский, 1983; Леонтьев, 

2005]. Поведение является реализацией нрав-

ственных ценностей, принятых в обществе. Со-

ответственно, нравственное поведение – это по-

ведение, которое детерминировано нравствен-

ными нормами и принципами, регулирующими 

отношения людей в данном обществе. При этом 

очень велика роль нравственных представлений, 

которые во многом регулируют развитие и пове-

дение человека [Карпова, 2019; Карпова, 2021; 

Субботский, 1978]. В свою очередь определяю-

щую роль в системе этих представлений играют 

ценности и идеалы. Следует учитывать и тот 

факт, что, согласно современным представлени-

ям, сложившимся в теории мотивации, они вы-

ступают не только в качестве основных компо-

нентов структуры личности, но и в собственно 

мотивационной функции, то есть в качестве ос-

новных мотивов поведения и деятельности [Кар-

пова, 2007; 2012]. В связи с этим, возникает объ-

ективная необходимость обращения к их иссле-

дованию и, особенно к тем изменениям, которые 

происходят в них в современных условиях под 

влиянием перманентных и достаточно радикаль-

ных трансформаций социума. 

В целом понятие идеала – вполне определен-

ное и однозначное. В самом общем плане это – 

наилучший образец чего-либо или наивысшая 
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цель в какой-то деятельности; то, к чему лич-

ность стремится [Ожегов, 2017]. Представление 

об идеале всегда носит субъективный характер. 

Очень важно отметить, что идеалы обладают 

свойством динамичности. Именно эта их харак-

теристика является одной из основных. Идеалы, 

их содержание, количество зависят от многих 

факторов как объективного, так и субъективного 

планов, а также меняются с возрастом. Подчерк-

нем и ведущую роль процесса социализации 

в формировании идеалов. Безусловно, представ-

ление об идеале детерминирует и формирование 

личности, и ее направленность, и процесс ее са-

моразвития. 

Вместе с тем, несмотря на это, исследование 

идеалов – их содержания, динамики, возрастной 

специфики весьма немногочисленны; особенно 

это характерно для того аспекта данной пробле-

мы, который связан с трансформациями идеалов 

под влиянием изменения социума [Карпова, 2019; 

Лебедева, 2017; Щукина, 2012]. Сказанное позво-

ляет заключить, что существует очевидный раз-

рыв между большой теоретической и практиче-

ской значимостью проблемы нравственного вос-

питания в целом и идеалов как факторов и моти-

вов нравственного поведения, определяющих 

нормы поведения, в частности, и явно недоста-

точной ее изученности. Данный факт определяет 

высокую степень актуальности этой проблемы. 

На наш взгляд, наибольший интерес пред-

ставляет изучение идеалов в младшем школьном 

возрасте, поскольку он является сензитивным 

для усвоения соответствующих норм, установок, 

нравственных представлений, понимания, что 

такое хорошо и что такое плохо, как следует по-

ступать в различных жизненных ситуациях и пр. 

Важным аспектом является также выяснение во-

проса о трансформации идеалов современных 

младших школьников. 

Исходя из сказанного, нами было проведено 

исследование идеалов современных младших 

школьников, а его результаты, помимо их непо-

средственного анализа, были сопоставлены с ре-

зультатами сходных исследований, проведенных 

в существенно другой социальной ситуации – 

в 1961 году. 

Итак, основной целью исследования явилось 

сравнительное изучение особенностей идеалов 

младших школьников в различные временные пе-

риоды, а также выявление особенностей идеалов 

современных младших школьников. В качестве 

исходного выступило предположение о существо-

вании выраженных тенденций трансформации 

идеалов современных младших школьников. 

Методы исследования 

Исследование проводилось в 2018 и 2023 го-

дах. База исследования – СОШ г. Иваново и 

г. Любим. Выборка исследования – ученики 4-х 

классов в количестве 94 человек Обучающимся 

нужно было ответить на вопрос: «Подумай и 

напиши, на кого ты хочешь быть похожим? Кто 

твой идеал?». Особо подчеркнем, что для анали-

за были также привлечены данные исследования 

идеалов младших школьников, полученные 

в 1961 году, то есть более 60-ти лет назад [Дукат, 

1961]. Автором использовался метод «экспери-

ментальной беседы». Нужные данные устанав-

ливались не только в результате ответов на пря-

мо поставленные вопросы (например: «На кого 

ты хотел бы походить?»), но и косвенным путем, 

то есть посредством беседы о таких вещах, кото-

рые, казалось бы, не имеют прямой связи с идеа-

лами, но отношение к которым фактически их 

раскрывает (например, беседа о литературных 

произведениях, кинокартинах, об оценке тех 

персонажей, которые там действуют, их поведе-

ния, их моральных качеств и т. п.). 

Помимо этого, полученные в ходе «экспери-

ментальной беседы» данные затем сопоставля-

лись с результатами наблюдений за школьника-

ми и с данными, полученными от учителей, ро-

дителей. Предлагалось также написать сочине-

ние. Учащиеся должны были не только охарак-

теризовать выбранный ими идеал, но и ответить, 

что они делают, чтобы достичь своего идеала. 

Было проанализировано 110 сочинений четверо-

классников. 

Нами был осуществлен качественный анализ 

результатов исследований.  

Результаты исследования 

Изучение идеалов младших школьников 

в 2018 году показало следующее. Среднее коли-

чество идеалов, названное младшими школьника-

ми, равно трем. В качестве идеалов выступили 

близкие люди и знаменитые личности, то есть, 

отчетливо выделились две категории идеалов. 

При этом особо подчеркнем, что в качестве «зна-

менитых личностей» назывались популярные ак-

теры, певцы, ведущие телепрограмм, спортсмены, 

модели.  Наряду с этим, отчетливо проявились 

половые различия в идеалах, а именно, у девочек 

в 77 % таковыми выступают знаменитые лично-

сти, а у мальчиков в качестве идеалов – близкие 

люди. Обращает на себя внимание тот факт, что 
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11 % мальчиков-четвероклассников заявили об 

отсутствии у них идеалов. 

В 2023 году, то есть, спустя 5 лет, исследова-

ние идеалов четвероклассников выявило весьма 

разнообразную картину названных ими идеалов, 

которые можно объединить в 6 групп. Это – ро-

дители (49 %), родственники (5 %), то есть, в це-

лом, в 54 % случаев близкие люди выступили в 

качестве идеалов. Известные личности в каче-

стве идеалов были указаны 27 % четверокласс-

ников (в основном – это блогеры). Ответ «быть 

похожим на самого себя» дали 8 % школьников. 

Остальные 9 % младших школьников хотят быть 

похожими на героев мультфильмов и учителя 

(соответственно, 5 % и 4 %), 2 % затруднились 

ответить на данный вопрос. Кроме того, как пра-

вило, назывался лишь один идеал. 

Половых различий в идеалах младших 

школьников-четвероклассников не было обнару-

жено. Таким образом, у младших школьников 

имеет место разнообразие идеалов по характеру 

и степени их представленности. В качестве идеа-

ла доминируют близкие люди. Выявлена некото-

рая определенность в наличии идеала – указы-

вался, как правило, лишь один. Наряду с этим, не 

было выявлено доминирования каких- либо иде-

алов у мальчиков и девочек, что свидетельствует 

об отсутствии половых различий. 

Наряду с этим, следует особо подчеркнуть тот 

факт, что ни в 2018, ни в 2023 годах среди идеа-

лов не фигурируют какие-либо личности, значи-

мые именно в социально-политическом – широ-

ком общественном плане, то есть те, которые 

обычно обозначаются понятием «героических 

личностей». К этому важнейшему факту мы воз-

вратимся ниже.  

По нашему мнению, значительный интерес 

представляет сравнение этих результатов с теми 

данными изучения идеалов младших школьни-

ков, которые были получены в 1961 году 

Л. Ю. Дукат. В данном исследовании было пока-

зано, что в 64 % случае (фактически, в двух тре-

тях всех ответов), в качестве идеала выступали 

именно «героические личности» (разведчики, 

военные герои, люди опасных профессий). Роди-

телей в качестве идеала назвали лишь 4 % млад-

ших школьников. Автор подчеркивает, тем не 

менее, что с возрастом увеличивается количество 

школьников, выбирающих в качестве идеалов 

людей из окружающей их среды [Дукат, 1961]. 

Таким образом, можно констатировать очевид-

ную роль патриотического воспитания, которому 

уделялось большое внимание в тот исторический 

период. Кроме того, безусловно, влияние чтения 

соответствующих, также рекомендуемых со сто-

роны социальных императивов, книг. 

Сопоставление этих результатов друг с дру-

гом позволяет сделать очень значимое, по наше-

му мнению, заключение о том, что существуют 

большие различия в характере, содержании и 

персонификациях идеалов младших школьников 

двух временных периодов – прошлого и настоя-

щего времени. Подчеркнем, что эти различия 

носят явный и вполне определенный характер. 

Главной их чертой является резкая смена идеа-

лов с приоритета героических личностей, то есть 

тех, которые выступают социально-значимыми и 

объективно наиболее важными с точки зрения 

общественных целей и ценностей, на совершен-

но других личностей, совсем не принадлежащих 

к этой категории. Кроме того, другой основной 

тенденцией является перенос сферы идеалов из 

социальной макросреды в микросреду (родители, 

близкие, знакомые люди пр.). В этом ярко прояв-

ляются изменения в тех ориентациях и в общей 

направленности влияния социума, которые вы-

ступали типичными для того времени и которые 

являются таковыми для современной ситуации. 

Эти изменения состоят в том, что именно пред-

писывается и даже навязывается обществом 

в качестве идеалов. Подчеркнем, что такие де-

терминирующие воздействия могут носить и 

непосредственный, и опосредствованный харак-

тер. Непосредственные воздействия состоят 

в прямом предписывании каких-либо идеалов, а 

опосредствованные – в косвенной детерминации 

со стороны общественного мнения, обычаев и 

т. п. Очевиден несомненный переход от таких 

идеалов, которые носят социально-значимый ха-

рактер, к идеалам совершенно другого плана. 

Безусловно, первые обладают гораздо большим 

воспитательным потенциалом, а их роль в ста-

новлении личности и ее патриотической направ-

ленности существенно выше. В этих результатах 

проявились две взаимосвязанные тенденции. 

Первая – это уже отмеченная выше смена ориен-

тиров в выборе идеалов, что является следствием 

складывающихся в обществе установок по от-

ношению к регламентируемым личностным и 

поведенческим образцам, то есть к тому, кого и 

почему следует избирать в качестве идеалов. 

Вторая тенденция состоит в том, что, по-

видимому, и само общество, то есть макросоци-

альная среда, в значительной мере снижает спо-

собность к формированию образцов поведения, 

к культивированию идеалов, особенно – соци-
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ально-значимых. Эта тенденция приводит к то-

му, что дети во многом лишаются возможности 

выбора того, кого следует избирать в качестве 

идеалов. Это уже не изменения, кого и почему 

следует избирать в качестве идеала, а изменения 

в том, из кого можно делать этот выбор. 

Полученные результаты в их сопоставлении с 

результатами прошлых лет подчеркивают настоя-

тельную необходимость активных воздействий со 

стороны социума как на формирование идеалов 

социальной направленности, так и на их реализа-

цию в качестве инструментов воспитания. Имен-

но это было очень характерно для не очень давне-

го прошлого, но во многом было утрачено в по-

следние годы. Соответственно, к этому необхо-

димо (конечно, при учете специфики современ-

ных условий) возвратиться сегодня, используя тот 

богатый опыт, который уже получен. В связи с 

этим особо важным предстает указанный проект 

«Орлята России», реализуемый в настоящее время 

и одной из основных целей которого как раз и вы-

ступает формирование идеалов социально-

значимой направленности, имеющих наибольший 

патриотически-воспитательный потенциал. Это 

придает проекту «Орлята России» еще большую 

значимость не только в практическом, но и в тео-

ретическом плане. 

Наряду с этим, следует отметить и некоторые 

результаты, вытекающие из сравнения данных не 

в макровременном, а в микровременном диапа-

зоне – с 2018 по 2023 годы. Сравнение этих дан-

ных также показывает наличие определенных 

различий. Во-первых, уменьшается количество 

названных идеалов; во-вторых, по содержанию 

они становятся более дифференцированными и 

разнообразными; в-третьих, в значительной мере 

редуцируются половые различия в идеалах. Сле-

довательно, можно заключить, что современные 

младшие школьники-выпускники начальной 

школы продемонстрировали большую зрелость 

по сравнению со своими ровесниками прошлого 

периода (интервал 5 лет). Очевидно возрастание 

роли близких людей (не только родителей, но и 

родственников) в качестве образца для подража-

ния. Обращает на себя внимание, что появилась 

категория младших школьников, которые не 

имеют идеалов и хотели бы быть похожими «са-

ми на себя», а также нивелируются половые раз-

личия в идеалах. Наряду с отличиями, общим у 

этих двух групп младших школьников является 

поверхностность и неустойчивость идеалов (не 

всегда объясняют или объясняют недостаточно 

аргументированно свой выбор), отсутствие дей-

ственного характера идеалов (желание быть на 

кого-то похожим и, в то же время, отсутствие 

каких-либо попыток достичь этого). Наряду 

с этим, очевидно значение внешнего влияния 

(СМИ, просмотр мультфильмов, «общение» 

с блогерами и пр.). 

Следовательно, полученные результаты вы-

являют и еще одну важную особенность идеалов 

и их формирования – то, что обозначается поня-

тием динамичности идеалов. Данная особенность 

представлена именно в период младшего школь-

ного возраста, являющегося, как отмечалось вы-

ше, сензитивным периодом для их формирова-

ния. Они показывают, что идеалы современных 

младших школьников, их содержательная и ди-

намическая стороны имеют весьма сложный путь 

развития и формирования и весьма далеки от не-

которых общих представлений, мнений, согласно 

которым считается, например, что выбор близ-

ких людей в качестве идеала характерен, скорее, 

для детей раннего возраста. В процессе учебы, 

в школьные годы в качестве идеала может вы-

ступать учитель. Подростки в качестве идеала 

могут указывать своих сверстников. В юности и 

взрослости, как правило, идеалом могут высту-

пать другие взрослые. На самом деле все гораздо 

сложнее, что и подтверждают представленные 

выше результаты, отличные от этих представле-

ний. Непростой путь формирования идеалов 

в младшем школьном возрасте подтверждают и 

данные других авторов [Лебедева, 2017]. Они 

противоречат полученным нами. Так, автор 

утверждает, что «на формирование идеалов 

в большей степени влияют такие факторы, как 

средства массовой информации, приводящие 

к снижению авторитета родителей и роли семьи 

в этом процессе, возрастающая ориентация на 

межличностное общение со сверстниками: дети 

все реже выбирают в качестве идеала своих ро-

дителей» [Лебедева, 2017, с. 115]. В то же время 

Ю. В. Щукина установила, что в качестве идеа-

лов у четвероклассников выступают родители и 

герои сказок [Щукина, 2012]. Основными черта-

ми идеалов младших школьников являются так-

же конкретность, ситуативность, превалирующее 

эмоциональное отношение к идеалам, их не-

устойчивость, отсутствие осознанного и целена-

правленного следования им в своем поведении и 

деятельности. Возможно, что идеал, ведущее 

у современных младших школьников желание 

быть похожим на близких людей связано в этом 

возрасте с таким механизмом развития личности, 

как идентификация, что требует отдельного ис-
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следования. Можно констатировать, что имеет 

место существенная трансформация идеалов со-

временных младших школьников – ускорение 

процесса формирования идеалов, большее их 

разнообразие и обогащение, формирование идеа-

лов, имеющих обобщенный характер, о чем сви-

детельствует уменьшение называемых идеалов 

до одного. 

В связи с этим следует отметить, что по от-

ношению к проблеме формирования идеалов 

в младшем школьном возрасте должны быть 

привлечены два важных теоретических положе-

ния общепсихологического характера. Первое – 

это положение, согласно которому на эту про-

блему должны быть распространены представ-

ления о механизме интериоризации [Выготский, 

1983]. Формирование идеалов – это и есть важ-

нейшая грань интериоризации, то есть переход 

внешних социальных ценностей, норм, образцов 

и т.п. в интрапсихический план. Вместе с тем, 

в младшем школьном возрасте еще не происхо-

дит в полной мере их интериоризация, в силу 

чего идеалы характеризуются подверженностью 

внешним влияниям, неустойчивостью, эмоцио-

нальной окрашенностью и недостаточной дей-

ственностью. Второе: по аналогии с известным 

положением А. Н. Леонтьева относительно знае-

мых мотивов и мотивов, реально действующих 

[Леонтьев, 2005], идеалы младших школьников 

также должны быть дифференцированы на эти 

две группы, по отношению к этому возрастному 

периоду они, преимущественно, не являются ре-

ально действующими для реализации какой-то 

цели и поведения, а знаемыми. 

Заключение 

Обобщая результаты исследования и их ин-

терпретацию, можно сделать следующие основ-

ные выводы. 

Во-первых, происходящие в настоящее время 

существенные изменения макросоциального 

плана, как и общая логика развития психолого-

педагогических представлений о базовых поло-

жениях теории воспитания, настоятельно дикту-

ют необходимость приоритетного исследования 

проблемы идеалов и их формирования. Именно 

они играют определяющую роль в процессе вос-

питания и в формировании личности, выступая 

системообразующим фактором для становления 

ее общей направленности. 

Во-вторых, следует констатировать очень вы-

раженные различия в характере, содержании и 

персонификациях идеалов младших школьников 

двух временных периодов – прошлого (1961 г.) и 

настоящего (2018–2023 гг.) времени. Главной их 

чертой является резкая смена идеалов – с прио-

ритета героических личностей, то есть тех, кото-

рые выступают социально-значимыми и объек-

тивно наиболее важными с точки зрения обще-

ственных целей ценностей, на приоритет совер-

шенно других личностей, не принадлежащих 

к этой категории. 

В-третьих, макросоциальная среда характери-

зуется в настоящее время снижением формирую-

щих воздействий на становление социально-

значимых идеалов. Эта тенденция приводит к то-

му, что дети во многом лишаются возможности 

выбора того, кого следует избирать в качестве 

идеалов. Это уже не изменения «кого и почему» 

следует избирать в качестве идеала, и изменения 

в том, «из кого» можно делать этот выбор. 

В-четвертых, полученные результаты позво-

ляют сделать заключение о многофакторном 

влиянии на возникновение и развитие идеалов 

младших школьников, ведущая роль при этом 

принадлежит объективным факторам и, в первую 

очередь, социально-экономическим и идеологи-

ческим. Прослеживаются различия в содержании 

идеалов в зависимости именно от этих факторов. 

В-пятых, нашло подтверждение и наиболее 

общее предположение, согласно которому имеют 

место выраженные тенденции трансформации 

идеалов современных младших школьников. По-

лученные результаты указывают на необходи-

мость не только интенсификации изучения дан-

ной проблемы во всех ее аспектах, но и на боль-

шую практическую значимость разработки про-

грамм формирования идеалов младших школь-

ников, поскольку они детерминируют нрав-

ственное поведение детей и их отношение 

к окружающему. Реализуемая в настоящее время 

программа «Орлята России» является одним 

из действенных средств решения этих задач. 
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