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Многообразные изменения в различных сферах общества обусловили широкий интерес и соци-

альную значимость проблемы социализации личности, актуализировали задачу изучения механизмов 

социализации. Нарастающая активность употребления и многозначности термина «социализация» 

в научной литературе требует изучения и оценки как самого явления социализации, так и анализа 

его отражения в современной терминологии. На основе развернутого анализа рассмотрен генезис 

идей социализации и определены ее основные этапы. Процесс социализации личности рассмотрен как 

социально-педагогическое явление. Анализируются различные концепции социализации, рассматри-

ваются институты социализации, воздействующие на личность как на субъекта социокультурного 

общества, осуществляется обзор основных подходов к содержанию социализации личности, опреде-

ляются уровни, этапы, стадии и факторы социализации. На основании анализа концепта «социализа-

ция» выводится определение «социализация личности», которое рассматривается как процесс вхож-

дения личности в социальную среду, в результате которого происходит усвоение определенной сис-

темы знаний, социальных норм, образцов поведения, соответствующих выполнению определенных 

социальных ролей, приобщение к духовно-нравственным и культурным ценностям, позволяющим ей 

функционировать в качестве полноправного члена общества. Определены социокультурные компе-

тенции личности, которые заключаются в ценностно-смысловой ориентации, задающие гуманные 

ценности и идеалы, обусловливающие социально-культурную активность и запускающие меха-

низмы самоактуализации. Убедительно доказано, что социализация представляет собой продукт 

длительного исторического познания, содержание которого меняется и обогащается по мере углубле-

ния познания человеком объективной действительности.  

Ключевые слова: социализация; концепции социализации; институты социализации; личность; 

социокультурное общество. 

Возрастание значимости индивидуально-

личностного начала во всех проявлениях 

жизнедеятельности человека – одна из отли-

чительных особенностей современного со-

циума, побуждающая педагогику серьезно 

заняться проблемами формирования лично-

сти нового формата, где важная роль отво-

дится процессу социализации. 

Изучение сущности и особенностей ста-

новления гуманистической личности как 

субъекта социально-культурной сферы, ее 

социализации показывает, что этот процесс 

нуждается в детальном рассмотрении в связи 

с психофизиологическими процессами и воз-

растной динамикой, особенностями поведен-

ческих и деятельностных моделей личност-

ной самореализации.  

В настоящее время существуют доста-

точно острые социальные проблемы, харак-

теризующие современное состояние россий-

ского общества, к которым можно отнести 

резкое усложнение всей общественной си-

туации в целом, приводящее к затрудненно-

сти ее восприятия «средним человеком»; 

обесценивание жизненного опыта человека, к 

чему приводит разрушение всех привычных 

структур общества, тотальное его переуст-

ройство; резкое расширение степени свободы 

человека при одновременном ослаблении 
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социального контроля; кризис в нравственно-

духовной сфере и пр. [1]. 

В связи с этим в условиях новой социо-

культурной парадигмы приоритетными пред-

ставляются такие качества человека, как ин-

дивидуальность личности, творческая актив-

ность и способность ориентироваться в со-

циуме, а именно умение прогнозировать, гиб-

ко переходить в новые виды жизнедеятельно-

сти, выстраивать социальные роли и пр. Со-

временному человеку требуется разрешать 

любую социокультурную ситуацию, само-

стоятельно принимать решения и нести за 

них ответственность. 

В связи с этим в условиях новой социо-

культурной парадигмы современное социо-

культурное сознание, отказываясь от заранее 

определенных стереотипов, начинает при-

знавать за личностью право быть самой со-

бой: иметь собственный социальный опыт, 

самоопределяться в культуре, проявлять 

свою индивидуальность во всех направлени-

ях жизнедеятельности в различных социаль-

ных группах, осознавать свою жизнь как 

ценность, испытывать потребность в само-

выражении.  

Социализация (от лат. socialis – общест-

венный) – становление человека частью об-

щества, изучаемое рядом наук; процесс ус-

воения человеческим индивидом определен-

ной системы знаний, норм и ценностей, по-

зволяющих ему функционировать в качестве 

полноправного члена общества; включает 

как целенаправленное воздействие на лич-

ность (воспитание), так и стихийные, спон-

танные процессы, влияющие на ее формиро-

вание [2]. Социализация включает в себя са-

мостоятельные аспекты, а именно субъект-

ный (от кого к кому передается культура); 

объектный (что именно – знания, навыки, 

установки, ценности – при этом передается); 

процессуальный (пути и способы передачи); 

институциональный (посредством каких спе-

циализированных социальных институтов 

это осуществляется) [3].  

Дифференциация процессов и институ-

тов социализации (семья, образовательные 

учреждения и учреждения культуры и досу-

га, СМИ, церковь, компании сверстников  

и пр.) тесно связана с организацией общества 

и его социальной структурой. К сожалению, 

сегодня все эти институты функционируют 

разобщенно, не в единой системе, каждый 

преследует свои цели, при этом наблюдается 

тенденция их деградаций.  

По мнению Ф.А. Мустаевой, процесс со-

циализации в различных обществах, сохра-

няя определенную специфику, приобретает 

ряд универсальных и сходных характери-

стик, что связано с глобальными общеплане-

тарными и общемировыми тенденциями [1]. 

Тем не менее социализация есть положи-

тельный социальный процесс, противоречиво 

обеспечивающий предпосылки для формиро-

вания индивидуальности. Чем стремительнее 

развивается общество, тем более динамич-

ными становятся процессы, тем более субъ-

ективны и непредсказуемы результаты со-

циализации [1].  

Рассмотрим некоторые научные подходы 

к процессу социализации личности как субъ-

екту социокультурного общества.  

Так, Э. Дюркгейм, анализируя процесс 

социализации, полагал, что активное начало 

в нем принадлежит обществу, и именно оно 

является субъектом социализации. По мне-

нию Т. Парсонса, «социализация – это ин-

тернализация культуры общества, в котором 

ребенок родился, …освоение реквизита ори-

ентаций для удовлетворительного функцио-

нирования в роли». Ч.Х. Кули считал, что 

индивидуальное Я приобретает социальное 

качество в коммуникациях, в межличност-

ном общении внутри первичной группы (се-

мьи, группы сверстников, соседской груп-

пы). А. Хaллер разработал концепцию «зна-

чимого другого», согласно которой «значи-

мый другой» – это тот человек, чье мнение и 

оценки наиболее важны, а потому они ока-

зывают наиболее существенное влияние на 

формирование образа Я. Анализ концепции 

И. Таллмена позволяет сделать вывод о том, 

что процесс социализации в первичных со-

циальных объединениях (семье и др.) не 

только испытывает на себе влияние различ-

ных изменений в обществе, но и сам спосо-

бен в какой-то мере их стимулировать. В 

концепции социализации У. Бронфенбренне-

ра развитие ребенка осуществляется не пу-

тем одностороннего воздействия на него 

объективных условий (системы концентри-

ческих структур микро-, мезо-, экзо- и мак-

росистем) или наоборот, а в результате их 

постоянного взаимодействия. И.С. Кон со-

циализацию детей трактует как «способ су-

ществования и трансмиссии культуры» [3].  
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Большое внимание проблеме социализа-

ции личности уделялось и в исследованиях 

отечественных ученых. Так, Г.М. Андреева 

рассматривает социализацию как двусторон-

ний процесс: с одной стороны, это усвоение 

индивидом социального опыта путем вхож-

дения в социальную среду, систему социаль-

ных связей; с другой – процесс активного 

воспроизводства системы социальных связей 

индивидом за счет его активной деятельно-

сти, активного включения в социальную сре-

ду [4]. В концепции А.В. Петровского социа-

лизация рассматривается с позиций диалек-

тического единства прерывности и непре-

рывности [5]. Воззрения В.С. Мухиной сво-

дятся к тому, что социализация рассматрива-

ется в рамках концепции феноменологии 

развития и бытия личности, согласно кото-

рой индивидуальное бытие человека опреде-

ляется одновременно и как социальная еди-

ница, и как уникальная личность [6]. По 

мнению Л.В. Мардахаева, социализация 

представляет собой процесс, условие, прояв-

ление и результат социального формирова-

ния личности [7].  

Таким образом, анализ основных подхо-

дов к феномену «социализация» показал, что 

социализация происходит в следующих про-

цессах: стихийного взаимодействия человека 

c обществом и стихийного влияния на него 

различных, порой разнонаправленных об-

стоятельств жизни; влияния со стороны го-

сударства на обстоятельства жизни тех или 

иных категорий людей; целенаправленного 

создания условий для развития человека; са-

моизменения человека [3].  

Итогом становления личности, как ре-

зультата ее социализации, является форми-

рование жизнеспособной, гуманистически 

ориентированной индивидуальности по от-

ношению к обществу и к себе самой. В дан-

ной связи большую актуальность приобрета-

ет инкультуративный подход. Становление 

человека как личности невозможно без его 

взаимодействия с окружающим его про-

странством, с миром культуры, снимающим 

противоречия между его природным и соци-

альным началами.  

Так, по мнению М. Херсковица, понятие 

«социализация» не охватывает в полном объ-

еме процессы усвоения личностью опреде-

ленных культурных аспектов общества (зна-

ний, верований, ценностей и т. д.), что по-

зволило ему ввести в научный оборот такое 

понятие, как «инкультурация».  

Разделяя понятия «социализация» и «ин-

культурация», под первым он понимает ин-

теграцию индивида в человеческое общест-

во, приобретение им опыта, необходимого 

для исполнения социальных ролей. Инкуль-

турация – это вхождение индивида в кон-

кретную форму культуры через усвоение мо-

делей поведения человека в социуме. В про-

цессе инкультурации индивид осваивает 

присущие культуре и социуму нормы пове-

дения, в результате чего формируются его 

когнитивный, эмоциональный и поведенче-

ский компоненты. М. Херсковиц особо под-

черкивает, что процессы социализации и ин-

культурации проходят одновременно.  

Вслед за М. Херсковицем инкультурация 

в отечественной науке рассматривалась как 

процесс освоения традиционных способов 

мышления и действий, характерных для 

культуры той среды, к которой принадлежит 

индивид (К.М. Хорунженко), как усвоение 

существующих привычек, норм, паттернов 

поведения, свойственных данной культуре 

(В.Г. Николаев), как обучение традициям и 

нормам поведения в конкретной социокуль-

турной ситуации (А.И. Кравченко).  

Основным механизмом процесса вбира-

ния в себя всей массы социокультурных ар-

тефактов является процесс интериоризации, 

т. е. формирования внутренних структур че-

ловеческой психики благодаря усвоению 

структур внешней социальной деятельности 

[8]. В процессе инкультурации личность по-

степенно переходит от интериоризации к 

экстериоризации (от лат. exterior – наруж-

ный, внешний) – процессу порождения 

внешних действий, высказываний и т. д. на 

основе преобразования ряда внутренних 

структур, сложившихся в процессе интерио-

ризации внешней социальной деятельности 

человека [8]. Важнейшим механизмом ин-

культурации выступает и процесс идентифи-

кации (возрастной, социокультурной и т. д.), 

т. е. отождествление людьми друг друга и 

себя с определенной социальной категорией 

по конкретному признаку (личностными чер-

тами, групповыми нормами, ценностями  

и т. п.), принятие ее целей и ценностей, осоз-

нание себя ее полноправным членом [8].  

Помимо вышеперечисленных механиз-

мов приобщения личности к социокультур-
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ному потенциалу общества и его ценностным 

приоритетам существуют определенные пути 

включения личности в социокультурную 

среду – наблюдение, подражание, общение, 

обучение, образование, воспитание, профес-

сиональная и творческая деятельность. В 

этих процессах создаются, воспринимаются, 

используются, изменяются, отвергаются, на-

капливаются духовно-нравственные и соци-

ально-значимые ценности.  

Важную роль в процессе социализации 

играют концепции формирования, становле-

ния и воспитания личности. Так, концепция 

становления современной личности, предло-

женная Н.Е. Щурковой, направлена на фор-

мирование образа жизни достойного Челове-

ка. В рамках концепции педагогической под-

держки ребенка и процесса его развития  

О.С. Газмана воспитание рассматривается 

как специально организованный процесс 

предъявления социально одобряемых ценно-

стей, нормативных качеств личности и об-

разцов поведения. В контексте культурно-

исторической теории Л.С. Выготского про-

цесс духовно-нравственного развития лично-

сти может быть представлен как процесс ин-

териоризации ценностей традиционной куль-

туры, который протекает при условии непре-

рывности и постоянного усложнения. По 

мнению Е.В. Бондаревской, «формирование 

Человека культуры возможно только как 

формирование гуманной (гуманизированной) 

личности», как субъекта культуры и собст-

венной жизни в единстве его природных, со-

циальных и культурных свойств [8].  

Личность, вступая в культурное про-

странство социума, должна пройти процесс 

социокультурной адаптации, т. е. соотнести 

свои интересы, жизненные установки, пра-

вила и ценности с этими атрибутами общест-

ва. Процесс социокультурной адаптации не-

прерывен и взаимозависим на протяжении 

всей жизнедеятельности индивида, т. к. ме-

няющиеся условия существования влекут за 

собой изменения личностного плана, и на-

оборот.  

Совершенно очевидно, что всю жизне-

деятельность индивида, с точки зрения его 

отношений с социумом, условно можно 

представить в виде последовательно сме-

няющих друг друга периодов, каждый из ко-

торых акцентирует те или иные мотивы и 

направления организации деятельности лич-

ности. К ним мы относим период соприкос-

новения с социально-культурной средой об-

щества; период вхождения, познания, ос-

мысления и социокультурной адаптации; пе-

риод творчества и самосовершенствования; 

период самореализации и самоактуализации. 

Уровень каждого цикла развития находится в 

тесной взаимосвязи как с предыдущим, так и 

с последующим [8].  

Процесс социализации личности как 

субъекта социокультурного общества пред-

ставляет собой длительный, непрерывный 

процесс, который не носит ограниченный 

временной характер и остается актуальным 

до тех пор, пока личность не будет готова к 

самосовершенствованию и самоопределе-

нию. Этот процесс включает в себя четыре 

основных возрастных периода: дошкольный 

возраст, когда у ребенка появляется осозна-

ние собственного Я и ощущение способности 

противостоять внешнему давлению, ощуще-

ние себя субъектом своих действий; подро-

стковый возраст, когда формируется само-

сознание, закладываются основы социально-

культурных ценностей; юношеский возраст, 

когда собственный стиль, индивидуальный 

характер, система ценностей достигает регу-

лятивно-творческого уровня; социально-ус-

тойчивый возраст, когда складывается сис-

тема социокультурной регуляции и саморе-

гуляции в единую ценностно-смысловую 

ориентацию [8]. 

Формирование и становление гумани-

стической личности происходит по таким 

направлениям, как усложнение и иерархиза-

ция регулятивных механизмов жизнедея-

тельности, интериоризация внешних регуля-

торов, становление механизмов саморегуля-

ции и самодетерминации, что позволяет вы-

делить четыре уровня социализации, соотно-

сящиеся с основными возрастными периода-

ми жизни человека.  

Первый уровень – уровень первичной 

социокультурной фрустации – связан глав-

ным образом с потреблением индивидом со-

циокультурных ценностей и приходится на 

дошкольный период. Второй уровень – уро-

вень социокультурной адаптации и иденти-

фикации – предполагает появление у инди-

вида способности к оценке и выбору важных 

для него социокультурных ценностей и на-

ступает, как правило, в школьном возрасте. 

Третий уровень – уровень социально-куль-
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турной самоорганизации – период проблем-

но-личностного самоопределения молодежи, 

формирования самосознания и собственного 

мировоззрения. Четвертый уровень – уровень 

социально-культурной самореализации и са-

моактуализации – представляет собой период 

биологической и интеллектуальной зрелости 

человека и связан с появляющейся способно-

стью к творчеству, производству и трансля-

ции социокультурных благ [8]. 

Социально-практическая обусловлен-

ность выявленных уровней социализации 

личности позволила определить значимость 

социально-культурных компетенций как ре-

зультата процесса формирования субъекта 

социокультурного общества. Во всей иерар-

хии понятия «компетенция» мы выделяем 

приоритетные компетенции, определяющие 

понятия «социокультурная компетентность», 

содержание которой определяется ценност-

но-смысловой, общекультурной, познава-

тельной, информационной, коммуникатив-

ной и социальной компетенциями [8]. 

Социокультурная компетенция предпо-

лагает овладение комплексной процедурой, 

совокупностью образовательных компонен-

тов, носящих социокультурный характер. 

Так, социально-культурная компетенция 

уровня первичной социокультурной фруста-

ции, по нашему мнению, представляет собой 

способность личности к достижению элемен-

тарной и функциональной грамотности (пер-

воначальные умения, навыки, мировоззрен-

ческие, поведенческие и рекреативно-ком-

муникативные качества личности), к овладе-

нию знаниями и опытом выполнения типич-

ных социальных ролей (семья, игра, обще-

ние; слушатель, исполнитель, зритель и т. п.), 

необходимых для формирования творческой 

активности [8].  

На уровне социокультурной адаптации и 

идентификации социокультурная компетен-

ция выступает как способность овладевать 

знаниями, умениями и навыками, духовно-

нравственными и культурными ценностями, 

нормами и традициями, совместной деятель-

ностью в коллективе, рекреативно-коммуни-

кативной этикой, приобретать опыт соответ-

ствующего поведения в различных жизнен-

ных ситуациях, определять свое место и роль 

в окружающем мире, семье, коллективе, об-

ществе [8]. 

Социокультурная компетенция третьего 

уровня – уровня социокультурной самоорга-

низации – заключается в способности к овла-

дению вариативными спектрами различных 

технологий, идентифицированию собствен-

ных образовательных потребностей, форми-

рованию условий для личностной самоорга-

низации, основ индивидуального стиля дея-

тельности социально-рефлексивной культу-

ры, приобретению навыка самообразова-

тельной культуры, активности, ответствен-

ности, толерантной коммуникативной куль-

туры и получению индивидуального опыта 

самостоятельно искать, извлекать, система-

тизировать, анализировать, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию [8]. 

Четвертый уровень социокомпетенции – 

уровень социально-культурной самореализа-

ции и самоактуализации – есть высшая ста-

дия социализации личности. На данном 

уровне способность проявляется в сформи-

рованности единой системы социально-зна-

чимых и духовно-нравственных качеств лич-

ности, социокультурной мобильности, ини-

циативности, ответственности, корпоратив-

ной коммуникации, умений владеть этикой 

социокультурных отношений, способами 

культурного самосовершенствования, эмо-

циональной саморегуляции, самоподдержки, 

самоконтроля и самореализации, навыков 

художественно-творческой и рекреативной 

активности, осознанной трансляции опыта 

общения в поликультурном обществе, осно-

ванной на знаниях ценностей и традиций со-

циума [8]. 

Таким образом, данные уровни являются 

основой для целеполагания в самоактуализа-

ции и выступают ориентиром для выбора 

социокультурных технологий, стимулирую-

щих процесс социализации личности. 

Социализация, как было выявлено ранее, 

осуществляется в различных ситуациях, воз-

никающих в результате взаимодействия мно-

гих обстоятельств, совокупное влияние кото-

рых на личность требует от личности опре-

деленного поведения и активности. Эти об-

стоятельства называют факторами социали-

зации.  

В отечественной и западной науке име-

ются различные классификации факторов 

социализации. Однако для нас представляет-

ся наиболее важной классификация, предло-
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женная А.В. Мудриком, включающая в себя 

четыре группы факторов социализации, а 

именно мегафакторы (мега – очень большой, 

всеобщий) – космос, планета, мир, Интернет, 

которые в той или иной мере прямо, а в ос-

новном через другие группы факторов, 

влияют на социализацию всех жителей Зем-

ли; макрофакторы (макро – большой) – стра-

на, этнос, общество, государство, которые 

влияют на социализацию всех живущих в 

определенных странах (это влияние имеет 

как прямой характер, так и опосредствован-

ный двумя другими группами факторов);  

мезофакторы (мезо – средний, промежуточ-

ный) – условия социализации больших групп 

людей, выделяемых по местности и виду по-

селения, в котором они живут (регион, село, 

город, поселок); по национальному признаку 

(этнос как фактор социализации); по принад-

лежности к тем или иным субкультурам; 

микрофакторы – факторы, непосредственно 

влияющие на конкретных людей, которые с 

ними взаимодейтсвуют (семья, соседство, 

группы сверстников, воспитательные орга-

низации, религиозные организации, различ-

ные общественные, государственные и част-

ные организации, микросоциум) [3]. 

При этом процесс социализации не мо-

жет ограничиваться только вышеперечис-

ленными факторами. Необходимо учитывать 

и другие факторы, среди которых мы выде-

ляем наследственные и врожденные особен-

ности, факторы среды, нацию, ментальность, 

этнос, личную роль в саморазвитии, самосо-

вершенствовании. 

В процессе социализации личность про-

ходит определенные стадии (этапы) и ступени.  

При всем многообразии различных под-

ходов к выделению этапов социализации  

нами отмечаются этапы, определенные  

А.В. Мудриком, к числу которых он относит 

стихийную (происходит на протяжении всей 

жизнедеятельности личности в процессе его 

стихийного взаимодействия с обществом), 

относительно направляемую (происходит в 

процессе и результате взаимодействия лич-

ности с государственными и общественными 

организациями), относительно социально 

контролируемую социализацию (воспитание, 

представляющее собой относительно осмыс-

ленное и целенаправленное взращивание че-

ловека в соответствии со спецификой целей 

организации и групп, в которых оно осуще-

ствляется) [3]. 

Если говорить о стадиях социализации 

личности, то наряду с вышеописанными 

уровнями социализации по возрастным при-

знакам мы выделяем также стадии по харак-

теру отношения к трудовой деятельности: 

дотрудовая (ранняя социализация) (школы, 

стадия обучения), трудовая (стадия высшей 

школы, стадия трудового коллектива), пост-

трудовая (стадия выхода на пенсию), стадия 

самореализации на пенсии. 

Таким образом, исходя из характеристик 

этапов и стадий социализации мы наблюда-

ем, что процесс социализации носит непре-

рывный характер, где на каждой стадии реа-

лизуются свои цели и задачи с учетом воз-

растных и средовых компонентов. При этом 

каждый человек проходит определенные 

ступени социализации: идентификацию (ос-

воение социальных ценностей и норм, в ре-

зультате чего личность учится соответство-

вать социуму), персонализацию (стремление 

личности к собственной персонализации, 

самоактуализации, определенному ее воздей-

ствию на других членов общества) и индиви-

дуализацию (интеграция личности в опреде-

ленную социальную группу, где раскрыва-

ются собственные свойства и возможности).  

Надо отметить, что социализация осуще-

ствляется также с помощью широкого набора 

средств, характерных для конкретного обще-

ства, социального слоя, возрастных особен-

ностей личности. Основополагающими в 

процессе социализации младших школьни-

ков выступают такие, как язык и речь аген-

тов социализации; окружающие индивида 

продукты материальной и духовной культу-

ры; стиль и содержание общения в семье, в 

группах сверстников, в различного рода ор-

ганизациях; разнообразные виды и типы от-

ношений в основных сферах жизнедеятель-

ности человека (общение, игра, познание, 

предметно-практическая и духовно-практи-

ческая деятельности, спорт и пр.). 

Социализация личности во взаимодейст-

вии с вышеперечисленными факторами, ста-

диями и уровнями происходит также при по-

мощи определенных механизмов социализа-

ции. Обобщая имеющиеся определенные 

классификации механизмов в контексте на-

шего исследования мы остановимся на не-

сколько универсальных механизмах социа-
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лизации, которые необходимо учитывать и 

частично использовать в процессе социо-

культурного самоопределения личности. 

Среди них мы выделяем психологические и 

социально-педагогические. 

K психологическим механизмам социа-

лизации личности мы относим такие, как им-

принтинг (запечатление) (фиксирование че-

ловеком на рецепторном и подсознательном 

уровнях особенностей, воздействующих на 

него жизненно важных объектов), экзистен-

циальный нажим (влияние условий бытия на 

человека, овладение им родным и неродны-

ми языками, неосознаваемое усвоение норм 

социального поведения, непреложных в его 

социуме и необходимых для выживания в 

нем), подражание (произвольное и непроиз-

вольное следование каким-либо примерам и 

образцам поведения, с которыми личность 

сталкивается во взаимодействии с окружаю-

щими ее людьми и средствами массовой 

коммуникации), идентификация (отождеств-

ление) (эмоционально-когнитивный процесс 

усвоения человеком норм, установок, ценно-

стей, моделей поведения как своих собствен-

ных во взаимодействии со значимыми лица-

ми и референтными группами), рефлексия 

(внутренний диалог, при котором человек 

рассматривает, оценивает, принимает или от-

вергает те или иные ценности, свойственные 

различным институтам социализации) [3].  

K социально-педагогическим механиз-

мам социализации причисляют традицион-

ный (усвоение человеком норм, эталонов по-

ведения, взглядов, стереотипов, которые ха-

рактерны для его семьи и ближайшего окру-

жения), институциональный (взаимодействие 

человека с институтами общества и различ-

ными организациями, как специально соз-

данными для его социализации, так и реали-

зующими, наряду с основными функциями 

социализации (производственные, общест-

венные, клубные и другие структуры, сред-

ства массовой коммуникации и пр.)), стили-

зованный (проявление определенной суб-

культуры, обнаруживающей себя в ряде норм 

поведения и взаимоотношений, в некоторых 

чертах стиля поведения и общения, речи, 

внешнем виде, способах свободного время-

препровождения), межличностный (взаимо-

действие индивида с субъективно значимыми 

для него лицами (родители, уважаемый 

взрослый, друг-сверстник и др.)), информа-

ционный механизмы (воздействие на лич-

ность путем трансляции информации и де-

монстрации определенных образцов поведе-

ния героев и опосредованно (различные  

направления деятельности СМИ), и непо-

средственно (образовательно-воспитательные 

программы, кинофильмы и пр.)) [3]. 

Тем не менее, несмотря на общие подхо-

ды к процессу социализации личности как 

субъекта социокультурного общества, необ-

ходимо учитывать, что у каждого конкретно-

го индивида с учетом различных половозра-

стных, социокультурных и профессиональ-

ных особенностей соотношение роли меха-

низмов социализации различно и временами 

существенно. 

Таким образом, построение процесса со-

циализации личности как субъекта социо-

культурного общества позволяет сформиро-

вать объективные условия для расширения 

знаний, приобретения опыта, овладения со-

циальными ролями, способами разного рода 

деятельности, что позволит личности реали-

зовать свой социокультурный потенциал. 

Социализация представляет собой каче-

ственно новое явление и составную часть 

структуры образовательной и социально-

культурной сферы; социализация есть разви-

тие и самоизменение личности в процессе 

усвоения и воспроизводства духовно-нравст-

венных и культурных ценностей, расшире-

ние услуг по приобретению знаний, умений и 

навыков, социальных норм и установок, оп-

ределенных образцов поведения, как приоб-

ретение социально-культурного опыта; со-

циализация позволяет усилить активность 

образования и профессиональной деятельно-

сти, конструировать личности свою собст-

венную субъективную реальность. 

Социализация личности как субъекта со-

циокультурного общества выступает процес-

сом формирования новой парадигмы образо-

вательной функции, позволяющей обеспе-

чить конкурентное преимущество гумани-

стической личности, способной к адекватно-

му ответу на духовно-нравственные и куль-

турные потребности социума.  
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A lot of changes in different spheres of a society have caused broad interest and social importance of problems of per-

sonality’s socialization, and also have actualized the task of studying the mechanisms of socialization. Increasing activity of 

using the term “socialization” in science literature demands studying and evaluation as socialization in general and as an 

analysis of its reflection in modern terminology is considered. The genesis of points of socialization is considered with a 

help of a detailed analyses and also basic stages are determined. The process of personality’s socialization is seen as a 

socio- pedagogical aspect. The author analyzed different conceptions of socialization, considered institutions of socialization, 

which influence the personality as a subject of socio-cultural society. Also it shown the general approaches to the content of 

personality’s socialization, has determined levels, stages and factors of socialization. According to analysis of the concept 

“socialization”, the term “personality’s socialization” is made which considered as a process of social adaptation of a perso-

nality. As a result of this process, acquiring of a system of knowledge, social norms, examples of behavior for certain social 

roles, knowing spiritual and cultural values, which make it exists as a member of society are done socio-cultural competences 

of a personality are determined. These competences are the valuable orientation, which stands humanitarian values and 

ideals, considering socio-cultural activity and making the mechanisms of self-actualization. It is proved that socialization is 

the product of the long history studying, which content has changed and become wider within man knowledge of our objec-

tive reality. 

Key words: socialization; conceptions of socialization; institutions of socialization; personality; socio-cultural society. 

 

 

 


