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Статья посвящена проблеме социализации личности, которая рассматривается не в традиционном 

педагогическом аспекте, а в контексте философско-социологического анализа. Особое внимание 

уделено таким функциям социализации, как адаптационная, регулирующая и интегративная. 

 

Значимость образования и для лич-

ности, и для общества, и для государства 

всѐ более возрастает. Очевидно и то, что 

сфера образования уже готова к выдвиже-

нию новых идей, целей и смыслов, интег-

рирующихся с интесивными социальными 

изменениями. Сфера образования должна 

занять уровень, соответствующий еѐ дей-

ствительной значимости на современном 

этапе развития общества. Для этого необ-

ходимы комплексные исследования, вклю-

чающие в себя: рефлексию над феноменом 

образования, поиск адекватного места в 

системе социальных отношений; выработ-

ку стратегических и тактических целей об-

разования; анализ сферы образования в 

контексте деятельности  всех социальных 

институтов. Другими словами, необходи-

мы исследования социальных, культурных, 

экономических процессов в их взаимосвя-

зи с перспективными изменениями систе-

мы образования. 

В этой связи нас и интересует одна из 

ключевых проблем философии и социоло-

гии образования – проблема социализации 

личности, базовым элементом которой яв-

ляется целеполагание. Целедостигающая 

функция – одна из ведущих функций про-

цесса социализации личности. 

С выработки целей начинается любая 

человеческая деятельность, в том числе и 

образовательно-педагогическая. Но ситуа-

ция такова, что по многим объективным и 

субъективным причинам цели образования 

стремительно, нередко случайно и произ-

вольно меняются. В таких случаях необхо-

дима сложная исследовательская работа по 

мировоззренческой оценке выдвинутых 

целей, их экспликация из конкретных об-

разцов образовательной деятельности и 

рефлексия источников целеполагания в 

сфере образования, проблем и противоре-

чий, возникающих в этом процессе. Ито-

гом такого анализа должна быть прогно-

стическая модель не только целеполага-

ния, но, по сути, прогностическая модель 

организации деятельности по социализа-

ции личности, т.е. основной и конечной 

целью образовательного процесса всегда 

будет формирование социально зрелой 

личности. 

Становление социально зрелой лич-

ности – сложный и многогранный процесс. 

Он включает в себя возникновение и раз-

решение противоречий между индивидом 

и обществом. Социализация индивида ро-

ждается из взаимного приспособления ин-

дивидов и элементов социальной системы. 

Такое взаимоприспособление не протекает 

без адаптации, целедостижения и регули-

рования «скрытых напряжений» социаль-

ной системы. Социализированный инди-

вид должен владеть всеми этими навыка-

ми. В-сферу общественного производства 

человек вступает в основном уже сложив-

шейся личностью. Но этому предшествует 

длительный процесс социализации, кото-

рый по сути никогда не может быть за-

вершенным. 

Безусловно, нам надо научиться 

управлять процессом социализации. Но 

для того, чтобы такие управляющие воз-
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действия были эффективными и приводи-

ли к достижению ожидаемого результата, 

необходимо знать, какие факторы, в какой 

степени и каким образом оказывают влия-

ние на характер включѐнности личности в 

различные общественные отношения и, 

следовательно, на еѐ поведение. Т.о. изу-

чение проблемы социализации должно но-

сить комплексный и системный характер. 

Педагоги и психологи, философы и социо-

логи, быть может, по-разному, но заняты 

изучением феномена социализации. 

В России есть свой богатые традиции 

разработки подобной проблематики по су-

ти, хотя названия школ и направлений мо-

гут носить сугубо философский характер, 

т.к. все они имеют культурологическую 

составляющую. Это прежде всего работы 

по философской антропологии 

Л.-Карсавина (особенно идеи о «симфони-

ческой личности») П.А.-Флоренского (его 

антроподицея), С.Н.-Булгакова (идея обре-

тения «человекобога и человекозверя»); 

В.В.-Зеньковского (работы по христиан-

ской антропологии и педагогике), 

Л.-Шестова (вся его экзистенциальная 

проблематика), Н.А.-Бердяева (развитие 

им идеи свободы). 

Это «оптика мышления» 

М.М.-Бахтина, задающая иную «архитек-

туру личности», положенную в основание 

кардинально иной антропологии и фило-

софии образования человека. 

Это целое философско-

психологическое направление, связанное 

со школой Л.С.-Выготского, заложившее 

солидное основание в разработку культу-

рологической и деятельностной парадигм 

не только науки и философии, но и широ-

кой образовательной практики (начиная от 

идей Г.В.Ф.-Гегеля и К.-Маркса и кончая 

школами В.В.-Давыдова – 

Д.Б.-Эльконина). 

В настоящее время уже можно гово-

рить не только как о факте, но и как о тра-

диции – о системномыследеятельностной 

методологии (СМД-методология), в роли 

которой вырастает СМД-педагогика в еѐ 

разных вариантах. Это целое движение, 

берущее начало с 50-х годов, основателя-

ми которого были крупнейшие ныне авто-

ры, идеи которых питают и философскую 

антропологию, и философию образования 

– А.А.-Зиновьев, М.К.-Мамардашвили, 

Г.П. Щедровицкий. Проблематика по фи-

лософии и методологии образования ши-

роко и разнообразно разрабатывается в 

рамках методологического и игрового 

движения, связанного прежде всего с име-

нем Г.П.-Щедровицкого. 

В качестве второго направления 

можно выделить школу В.В.-Давыдова, 

методологию и методику развивающего 

обучения. Третье направление, продвину-

тое в содержании и отличное от первых 

двух – это школа диалога культур 

В.С.-Библера. В рамках этой школы 

С.Ю.-Курганов пытается соединить кон-

цепцию развивающего обучения и концеп-

цию диалога культур. 

Итак, философия и социология обра-

зования призваны решать наиболее значи-

мую проблему для стабилизации и разви-

тия образования: перевод образования в 

область приоритетных сфер развития об-

щества. 

Это возможно в рамках конкретных 

целевых федеральных и региональных 

программ стабилизации и развития, в ос-

нование которых положено образование 

как базовый процесс. 

Важнейшей проблемой, на наш 

взгляд, является институацизация образо-

вания как элемента, укрепляющего и ста-

билизирующего социальные формы жиз-

недеятельности. 

Что такое процесс обучения в широ-

ком, а не в узком смысле? Это – получение 

ориентаций, необходимых для удовлетво-

рительного функционирования в той или 

иной роли в социуме. Это явление можно 

назвать процессом социализации [см. 

Т.-Парсонс. О соц. системах. М., 2002. -308 

с.], а те мотивационные составляющие, с 

помощью которых он протекает, это – ме-

ханизмы социализации. Механизмами со-

циализации могут выступать любые соци-

альные объекты или процессы, если они 

имеют функциональное значение для сис-

темы взаимодействия, в которой протекает 

социализация, например – игра. 

Игру можно интерпретировать как 

своеобразную модель зоны развития ре-

бѐнка. Эта модель несѐт в себе специфиче-
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ский «культурный» код «взрослого» и 

«детского» развития. Очевидно, что игра 

носит исторически подвижный характер. 

Игра принадлежит к числу средств освое-

ния культуры, которыми ребѐнок овладе-

вает в процессе социализации наряду с го-

товыми орудиями, фиксирующими этапы 

социального опыта. 

Но игра – саморазвивающееся соци-

ально-педагогическое произведение не 

только мира детей, но и мира взрослых. 

Игра осуществляется в определѐнном со-

циальном контексте, одновременно и зада-

вая этот контекст. В игре подчас возникает 

возможность развития, «достраивания» тех 

замыслов и отношений, которые сущест-

вовали лишь в идеальной форме. Обраща-

ясь в игре к смысловым основаниям чело-

веческой деятельности, дети пытаются по-

лучить ответы на вопросы, касающиеся их 

собственного бытия в мире. Таким обра-

зом, детская игра – это не просто переос-

мысление уже осмысленного взрослыми, а 

способ определения ребѐнком своего са-

мобытного места в обществе, в мире лю-

дей. В этом и проявляется важнейшая со-

циализирующая функция игры. Но при 

этом происходит и процесс «врастания» 

ребѐнка в культуру, возрастают возможно-

сти его социальной деятельности. 

Лишь на первый взгляд кажется, что 

в любой игре самодовлеющей остаѐтся со-

циализирующая функция, т.е. функция мо-

делирования социальных отношений 

взрослых. На самом деле разграничение 

процессов социализации и культуроосвое-

ния есть не более чем технологическая ус-

ловность. Они фактически не различаются 

в сознании современного сообщества 

взрослых. Беспрецедентная задача встает 

перед взрослым сообществом: оно сталки-

вается с необходимостью трансляции со-

циокультурного опыта подрастающим по-

колениям в его всеобщей, а не частноспе-

циализированной форме. В этой всеобщ-

ности социализации и заключена основная 

сложность рефлексии данного феномена. 

Любая культурная система имеет 

свои нормативные стандарты, которые оп-

ределѐнным образом организованы и при-

знаны культурой. Но, как в любой системе, 

в системе культуры существуют тенден-

ции к отклонению. Т.-Парсонс [с.-309] по-

лагает, что эти тенденции к отклонению 

ставят социальную систему перед пробле-

мой контроля, иначе изменения приведут в 

конечном счѐте к дезинтеграции системы. 

Таким образом, вычленяется ещѐ один 

важнейший механизм социализации – ме-

ханизм контроля, который должен моти-

вировать личность избегать отклонений и 

сохранять определѐнную конформность.  

В-социальной группе, куда включѐн не 

только ребѐнок, но и взрослый, все мы иг-

раем определѐнные роли и наделены меха-

низмом ролевых ожиданий. Механизм со-

циального контроля стремится противо-

действовать тенденции к отклонению от 

выполнения ролевых ожиданий. 

Но с механизмом социального кон-

троля теснее всего связан механизм адап-

тации личности. В процессе социализации 

всегда возникают обе проблемы: адапта-

ции личности и контроля для социальной 

системы. Для социализирующегося чело-

века вполне можно провести аналогию 

между механизмами социального контроля 

и защитным механизмом личности. И те и 

другие связаны с процессами внутренней 

интеграции системы и с устранением раз-

рушительных тенденций. 

Отметим ещѐ один существенный 

момент социализации. Как замечает 

Т.-Парсонс, «размещение людей по ролям 

в социальной системе и процессы социали-

зации индивида – это одни и те же процес-

сы, рассматриваемые с разных точек зре-

ния» [Т.-Парсонс,--310 с.]. 

Показателем уровня социализиро-

ванности личности (взрослого или ребѐн-

ка) является умение выбирать между воз-

можностями занятия тех или иных ролей, 

которые социальная система открывает 

индивиду. Но эта возможность выбирать 

усваивается именно в процессе обучения. 

А сам выбор безусловно демонстрирует 

ценностные ориентации, полученные в 

процессе социализации. 

Любой процесс ситуационного изме-

нения требует от субъекта умения и навы-

ков адаптации. Посредством механизмов 

социализации этому можно успешно обу-

чать. 
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Итак, термин «социализация», как 

правило, постоянно употребляется в связи 

с процессом развития ребенка. Но этот 

термин должен употребляться и в более 

широком смысле. То, что мы обозначили 

как механизмы социализации, есть обуче-

ние человека любым поведенческим ори-

ентациям, имеющим важное функцио-

нальное значение для действия системы 

взаимных ролевых ожиданий («взрослых 

игр», если так можно выразиться). В этом 

смысле социализация точно так же, как и 

обучение, продолжается в течение всей 

жизни. «Развитие ребѐнка – это только 

наиболее драматический момент, посколь-

ку здесь этот процесс заходит очень глубо-

ко» [Т.-Парсонс, -311 с.]. Чтобы процесс 

социализации был успешным, в обществе 

постоянно должны работать обучающие 

механизмы, способствующие интеграции 

субъекта с социальной системой, правиль-

ному целеполаганию, адаптации и даль-

нейшей конкретизации ориентаций в ро-

лях. 
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