
Тема 6. Развитие, обучение и воспитание личности 

 

Социальная среда и ее воспитательные функции. 

Окружающая среда оказывает формирующее влияние на человека. Давно 

известна мудрость: человек формируется всей жизнью. Особое значение имеет 

социальная среда – духовные и материальные условия жизни. Им присущ особый 

вид педагогических причинно-следственных отношений, закономерностей, 

называемых социально-педагогическими. Действие этих причинно-следственных 

отношений приносит личности педагогические результаты. К ним можно отнести: 

- образовательные: сказываются на понимании гражданами окружающего 

мира, происходящих в обществе и ее сферах событий и процессов, понимании 

своего места в мире и обществе, расширяют кругозор, повышают осведомленность в 

разных областях знания, создают условия для самообразования и др.; 

- воспитательные: формируют политические и моральные убеждения, 

отношения к Родине, ее истории, перспективам, людям, государственным органам, 

политике, тем или иным государственным и общественным институтам, событиям, 

профессиям, труду, религиям, социальным группам населения, национальностям, 

активизируют и изменяют мотивы поведения, формируют моральные взгляды и 

привычки поведения, приверженность общечеловеческим ценностям, определенным 

традициям, обычаям, способам проведения досуга, подталкивают к решениям и 

поступкам, формируют культурные и эстетические взгляды и вкусы и др.; 

- обучающие: обогащают знаниями по различным вопросам жизни, 

деятельности и поведения, а также бытовыми и профессиональными навыками и 

умениями и др.; 

- развивающие: социализируют потребности, интересы, склонности, 

совершенствуют физические качества, сказываются на уровне развития интеллекта, 

культуры, нравственности, профессиональных и деловых способностях и др. 

Социальная среда может быть изменчива. Поэтому ее воздействие может 

носить как созидающий, так и негативный характер. Эти воздействия бывают 

таковы, что могут перечеркнуть то позитивное отношение к людям, какое было 

сформировано в семье, школе, институте усилиями многих хороших педагогов и 

воспитателей. Очень важно готовить подрастающее поколение противодействовать 

такого рода явлениям. 

Школа жизни – собирательный образ, включающий взаимоотношения в семье, 

школе, улице, эпизодические встречи с людьми, в реальном и виртуальном режиме, 

позволяющий аккумулировать информацию.  

Развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружающей среды в 

самом общем виде можно определить как процесс и результат его социализации, т.е. 

усвоения и воспроизводства культурных ценностей и социальных норм, а также 

саморазвития и самореализации в том обществе, в котором он живет. Социализация 

имеет междисциплинарный статус и широко используется в педагогике, однако его 

содержание не является стабильным и однозначным. 

Социализация происходит в процессе:  

1) случайного взаимодействия человека с обществом и стихийного влияния на 

него различных, порой разнонаправленных обстоятельств жизни;  

2) влияния со стороны государства на людей;  



3) целенаправленного создания условий для развития человека, т.е. 

воспитания;  

4) саморазвития, самовоспитания человека. 

Таким образом, можно считать, что развитие – общий процесс становления 

человека; социализация – развитие, обусловленное, конкретными социальными 

условиями. 

Анализ многочисленных концепций социализации показывает, что все они 

тяготеют к одному из двух подходов, расходящихся между собой в понимании роли 

самого человека в процессе социализации. 

В первом подходе утверждается, что  социализация рассматривается как 

процесс адаптации человека к обществу, которое формирует каждого своего члена в 

соответствии с присущей ему культурой. Этот подход может быть назван субъект-

объектным (общество - субъект воздействия, а человек - его объект). У истоков 

этого подхода стояли французский ученый Эмиль Дюркгейм и американский 

исследователь – Талкот Парсонс. 

Сторонники второго подхода исходят из того, что человек активно участвует в 

процессе социализации и не только адаптируется к обществу, но и влияет на свои 

жизненные обстоятельства, и формирует  себя. Этот подход можно определить как 

субъект-субъектный. Основоположниками такого подхода можно считать 

американцев Чарльза Кули и Джорджа Герберта Мида. 

Основываясь на субъект-субъектном подходе, социализация  трактуется как 

развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, 

относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни 

на всех возрастных этапах. Сущность социализации состоит в сочетании 

приспособления (адаптации) и обособления человека в условиях конкретного 

общества. 

Приспособление (социальная адаптация) – процесс и результат встречной 

активности субъекта и социальной среды (Ж. Пиаже, Р. Мертон). Адаптация 

предполагает согласование требований и ожидания социальной среды по 

отношению к человеку с его установками и социальным поведением; согласование 

самооценок и притязаний человека с его возможностями и с реальностями социума. 

Таким образом, адаптация – это процесс и результат становления индивида 

социальным существом. 

Обособление – процесс автономизации человека в обществе. Результат этого 

процесса – потребность человека иметь собственные взгляды и наличие таковых 

(ценностная автономия), потребность иметь собственные привязанности 

(эмоциональная автономия), потребность самостоятельно решать лично его 

касающиеся вопросы, способность противостоять тем жизненным ситуациям, 

которые мешают его самоизменению, самоопределению, самореализации, 

самоутверждению (поведенческая автономия). Таким образом, обособление – это 

процесс и результат становления человеческой индивидуальности. 

Из сказанного следует, что в процессе социализации заложен внутренний, до 

конца не разрешимый конфликт между мерой адаптации человека в обществе и 

степенью обособления его в обществе. Другими словами, эффективная 

социализация предполагает определенный баланс адаптации и обособления. 



Социализация человека в современном мире, имея более или менее явные 

особенности в обществе, в каждом из них обладает рядом общих или сходных 

характеристик. 

В самом общем виде этапы социализации можно соотнести с возрастной 

периодизацией жизни человека. Она весьма условна (особенно после этапа юности), 

но достаточно удобна с социально-педагогической точки зрения. 

Человек в процессе социализации проходит следующие этапы: младенчество 

(от рождения до 1 года), раннее детство (1-3 года), дошкольное детство (3-6 лет), 

младший школьный возраст (6-10 лет), младший подростковый (10-12 лет), старший 

подростковый (12-14 лет), ранний юношеский (15-17 лет), юношеский (18-23 года) 

возраста, молодость (23-30 лет), раннюю зрелость (30-40 лет), позднюю зрелость 

(40-55 лет), пожилой возраст (55-65 лет), старость (65-70 лет), долгожительство 

(свыше 70 лет). 

Социализация осуществляется и различных ситуациях, возникающих в 

результате взаимодействия множества обстоятельств. Именно совокупное влияние 

этих обстоятельств на человека требует от него определенного поведения и 

активности. Факторами социализации и называют такие обстоятельства, при 

которых создаются условия для протекания процессов социализации. Как много 

обстоятельств, вариантов их сочетания, так много и факторов (условий) 

социализации. А.В. Мудрик выделил основные факторы социализации, объединив 

их в четыре группы: 

Первая – мегафакторы (мега – очень большой, всеобщий) – космос, планета, 

мир, которые в той или иной мере через другие группы факторов влияют на 

социализацию всех жителей Земли. 

Вторая – макрофакторы (макро – большой) – страна, этнос, общество, 

государство, которые влияют на социализацию всех живущих в определенных 

странах (это влияние опосредствованно двумя другими группами факторов). 

Третья – мезофакторы (мезо – средний, промежуточный), условия 

социализации больших групп людей, выделяемых: по местности и типу поселения, в 

которых они живут (регион, село, город, поселок); по принадлежности к аудитории 

тех или иных сетей массовой коммуникации (радио, телевидения и др.); по 

принадлежности к тем или иным субкультурам. 

Мезофакторы влияют на социализацию как прямо, так и опосредствованно 

через четвертую группу – микрофакторы. К ним относятся факторы, 

непосредственно влияющие на конкретных людей, которые с ними 

взаимодействуют, семья, группы сверстников, воспитательные организации, 

различные общественные, государственные, религиозные и частные организации, 

микросоциум. 

Микрофакторы оказывают влияние на развитие человека через так 

называемых агентов социализации, т.е. лиц, в непосредственном взаимодействии с 

которыми протекает его жизнь. На различных возрастных этапах состав агентов 

специфичен. Так, по отношению к детям и подросткам таковыми выступают 

родители, братья и сестры, родственники сверстники, соседи, учителя. В юности или 

в молодости в число агентов входят также супруг или супруга, коллеги по работе, 

учебе и службе в армии. В зрелом возрасте добавляются собственные дети, а в 

пожилом – и члены их семей. 



Социализация осуществляется с помощью широкого набора средств, 

специфичных для определенного общества, социального слоя, возраста человека. К 

ним можно отнести, например способы вскармливания младенца и ухода за ним; 

методы поощрения и наказания в семье, в группах сверстников, в учебных и 

профессиональных группах; разнообразные виды и типы отношений в основных 

сферах жизнедеятельности человека (общение, игра, спорт) и др. 

Чем лучше организованы социальные группы, тем больше возможностей 

оказать социализирующее влияние на личность. Однако социальные группы 

неравнозначны по своей возможности оказанного воздействия на личность в 

различные этапы ее онтогенетического развития. Так, в раннем и дошкольном 

возрасте наибольшее влияние оказывает семья. В подростковом и юношеском 

возрасте увеличивается и оказывается наиболее действенным влияние групп 

сверстников, в зрелом же возрасте на первое место по значимости выходят сословие, 

трудовой или профессиональный коллектив, отдельные личности. Есть факторы 

социализации, ценность которых сохраняется на протяжении всей жизни человека. 

Это нация, ментальность, этнос. 

В последние годы все большее значение ученые придают макрофакторам 

социализации, в том числе и природно-географическим условиям, поскольку 

установлено, что они как прямым, так и опосредованным способом оказывают 

влияние на становление личности. Знание макрофакторов социализации позволяет 

понять специфику проявления общих законов развития индивида как представителя 

Homo sapiens. 

Факторы социализации – это развивающая среда, которая должна быть 

спроектирована, хорошо организована и даже построена. Основным требованием к 

развивающей среде является создание атмосферы, в которой будут господствовать 

гуманные отношения, доверие, безопасность, возможность личностного роста. 

Социализация человека осуществляется в процессе его взаимодействия с 

многообразными и многочисленными факторами, организациями, агентами, с 

помощью различных средств и механизмов. 

От того, как происходит это взаимодействие в стихийной, относительно 

направляемой и относительно социально контролируемой социализации, во многом 

зависит самоизменение человека на протяжении его жизни, и в целом – его 

социализированность. 

В русле субъект-объектного подхода социализированность в общем виде 

понимается как сформированностъ черт, задаваемых статусом и требуемых данным 

обществом. Социализированность определяется как результативная конформность 

индивида к социальным предписаниям. Поскольку человек заранее не может быть 

подготовлен к разнообразным требованиям, с которыми ему предстоит встретиться 

в жизни, постольку социализированность должна основываться на усвоении им не 

просто суммы различных ролевых ожиданий, а самой сущности этих требований. 

С этой точки зрения залогом успешной социализации можно считать 

формирование у человека поведенческих моделей, включающих основные элементы 

общественных требований и предписаний. Американский психолог и педагог Л. 

Колберг подчеркивал, что такой тип социализированности предотвращает ролевые 

конфликты в будущем, в то время как конформное приспособление к своей среде в 

случае ее изменения делает их неизбежными. 



В многочисленных исследованиях все больше внимания уделяется выявлению 

не тех обстоятельств и характеристик, которые обеспечивают соответствие человека 

требованиям, предъявляемым на данном этапе его развития, а тех, которые 

обеспечивают успешную социализацию в дальнейшем. Например, 

социализированность рассматривается как усвоение личностью установок, 

ценностей, способов мышления и других личностных и социальных качеств, 

которые будут характеризовать ее на следующей стадии развития. Этот подход, 

который американский исследователь А. Инкельс назвал «заглядывание вперед» 

(изучение того, каким ребенок должен быть сейчас, чтобы, став взрослым, он был 

успешен), очень характерен для развития сегодня эмпирических исследований. 

Достаточно распространенным стало мнение о том, что социализация будет 

успешной, если человек научится ориентироваться в непредвиденных социальных 

ситуациях. Рассматриваются различные механизмы такой ориентации. Один из них 

основан на понятии «ситуационное приспособление» - вступая в новую ситуацию, 

человек соединяет новые ожидания других со своим «Я» и таким образом 

приспосабливается к ситуации. Однако такой подход превращает человека в некий 

флюгер, что не всегда бывает. 

В рамках субъект-субъектного подхода считается, что социализированный 

человек не только адаптирован в общество, но и в состоянии быть субъектом 

собственного развития и в какой-то мере изменяет общество. 

Так, американские ученые М. Райли и Е. Томас, особое внимание уделяют 

наличию у человека собственных ценностных ориентаций. Они считают, что 

сложности в социализации возникают в том случае, когда ролевые ожидания не 

совпадают с самоожиданиями индивида. В этих случаях человек должен 

осуществлять ролевые замены или перестройку ценностных ориентаций, стремиться 

к изменению самоожидания и уметь оставлять предшествующие роли. 

В русле субъект-субъектного подхода характеристиками личности, 

обеспечивающими успешную социализацию являются: способность к изменению 

своих ценностных ориентаций; умение находить баланс между своими ценностями 

и требованиями роли (избирательно относясь к своим социальным ролям); 

ориентация не на конкретные требования, а на понимание универсальных 

моральных человеческих ценностей. 

Таким образом, социализированной личностью можно считать зрелую 

личность. Основными критериями зрелости социализированной личности являются: 

уважение к себе (чувство собственного достоинства), людям, природе, умение 

прогнозировать, творчески подходить к жизни (гибкость и одновременно 

устойчивость в меняющихся ситуациях, креативность). 

С точки зрения социальной педагогики социализированность – процесс и 

результат социализации человека, который овладел совокупностью ролевых 

ожиданий и предписаний в различных сферах жизнедеятельности (семейной, 

профессиональной, социальной и др.) и развивается как личность, приобретая и 

вырабатывая социальные установки и систему ценностей, удовлетворяя и развивая 

свои потребности и интересы. Социализированность человека проявляется в балансе 

между его адаптированностью и обособлением в обществе. 



В рамках проблемы социализированности как результата социализации в 

целом особняком стоит вопрос о воспитанности как результате относительно 

социально контролируемой социализации. 

На бытовом уровне воспитанность понимается довольно однозначно и 

односторонне, о чем свидетельствуют словари: «Воспитанный человек, выросший в 

обычных правилах светского приличия, образованный» (В. И. Даль). 

«Воспитанность – умение вести себя; благовоспитанность» (Словарь русского 

языка. - М., 1957). «Воспитанный – получивший хорошее воспитание, умеющий 

вести себя» (там же). 

Охарактеризовать воспитанность на теоретическом уровне весьма 

проблематично в связи с многообразием трактовок понятия «воспитание». Все 

известные попытки охарактеризовать воспитанность с помощью эмпирических 

показателей вызывают те или иные возражения. Более или менее корректно это 

делается по отношению к отдельным аспектам воспитанности (например, 

образованности, профессиональной подготовке, установкам и ценностным 

ориентациям в различных сферах жизнедеятельности и пр.). Однако выявленный 

уровень образованности человека или его социальные установки, например, в сфере 

межэтнического взаимодействия и др. далеко не всегда соответствуют его 

реальному социальному поведению. 

Социализированность имеет «мобильный характер», т.е. сформировавшаяся 

социализированность может стать неэффективной в связи с самыми различными 

обстоятельствами. 

Происходящие в обществе коренные или весьма существенные изменения, 

приводящие к ломке или трансформации социальной и (или) профессиональной 

структур, что влечет за собой изменения статуса больших групп населения, 

превращают их социализированность в неэффективную для новых условий. Переезд 

человека из страны в страну, из региона в регион, из села в город и наоборот также 

делает социализированность проблематичной. 

Изменение ролей, ожиданий и самоожиданий в связи с переходом человека с 

одного возрастного этапа на другой, также может сделать неэффективной 

сформировавшуюся социализированность у детей, подростков, юношей. 

Социализация детей, подростков, юношей в любом обществе протекает в 

различных условиях. Для условий социализации характерно наличие тех или иных 

многочисленных опасностей, оказывающих негативное влияние на развитие 

человека. Поэтому объективно появляются целые категории детей, подростков, 

юношей, становящихся или могущих стать жертвами неблагоприятных условий 

социализации. 

А.В. Мудрик условно выделяет реальные, потенциальные и латентные виды 

жертв неблагоприятных условий, которые представлены различными типами-

категориями людей. 

Реальными жертвами неблагоприятных условий социализации являются 

инвалиды; дети, подростки, юноши с психосоматическими дефектами и 

отклонениями; сироты и ряд категорий детей, находящихся на попечении 

государства или общественных организаций. 

Потенциальными жертвами можно считать детей, подростков, юношей с 

пограничными психическими состояниями, с акцентуациями характера. К ним 



можно отнести детей мигрантов из страны в страну, из региона в регион, из села в 

город и из города в село, детей, родившихся в семьях с низким экономическим, 

моральным, образовательным уровнями, метисов и представителей 

инонациональных групп в местах компактного проживания другого этноса. 

Латентными жертвами неблагоприятных условий социализации можно 

считать тех, кто не смог реализовать заложенные в них задатки в силу объективных 

обстоятельств их социализации. Так, ряд специалистов полагает, что высокая 

одаренность и даже гениальность «выпадают» на долю примерно одного из тысячи 

родившихся. В зависимости от меры благоприятности условий социализации, 

особенно на ранних возрастных этапах, эта предрасположенность развивается в той 

степени, которая делает ее носителей высокоодаренными людьми, примерно у 

одного человека из миллиона родившихся. А действительно гением становится 

лишь один из десяти миллионов, т. е. большинство Эйнштейнов и Чайковских 

теряется на жизненном пути, ибо условия их социализации (даже достаточно 

благоприятные) оказываются недостаточными для развития и реализации 

заложенной в них высокой одаренности. Поскольку ни они сами, ни их близкие об 

этом даже не подозревают, постольку их и можно отнести к латентному виду жертв 

неблагоприятных условий социализации. 

Названные типы жертв далеко не всегда представлены «в чистом виде». 

Весьма часто первичный дефект, отклонение от нормы или какое-то объективное 

жизненное обстоятельство (например, неблагополучная семья) вызывают вторичные 

изменения в развитии человека, ведут к перестройке жизненной позиции, 

формируют неадекватные или ущербные отношения к миру и к себе. Нередко 

происходит наложение одного признака или обстоятельства на другие (например, 

мигрант первого поколения становится алкоголиком). Еще более трагический 

пример – судьба выпускников детских домов (в большинстве своем – социальных 

сирот, т. е. имеющих родителей или близких родственников). Среди них до 30% 

становятся «бомжами», до 20% - правонарушителями, а до 10% заканчивают жизнь 

самоубийством. 

Одни признаки и обстоятельства, позволяющие отнести человека к числу 

жертв неблагоприятных условий социализации, имеют постоянный характер 

(сиротство, инвалидность), другие проявляются на определенном возрастном этапе 

(социальная дезадаптация, алкоголизм, наркомания); одни – неустранимы 

(инвалидность), другие могут быть предотвращены или изменены (социальные 

отклонения, противоправное поведение). 


