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В современных условиях жизнедеятельности человечества не потеряла актуальности проблема, требу-
ющая включения любого человека в общую социальную целостность и саму структуру общества. Социализация 
человека здесь занимает одно из главных мест в процессе становления его как личности. Формирование ка-
честв и свойств человека происходит в рамках конкретной социокультурной среды, которая вносит свои коррек-
тивы. Конкретная среда обитания имеет целый набор различных институтов, в той или иной степени влияющих 
на формирование определённого набора социальных потребностей и интересов индивида. Социализация 
личности формирует определённый мотивационный механизм действия личности, назначение которого – до-
стижение определённой цели. В данной статье осуществлён краткий анализ различных подходов к социализа-
ции. Рассмотрены основные возрастные этапы формирования качеств человека, жизненные пути личности, 
а также типы, модели и основные стадии политической социализации. 

Ключевые слова: человек, индивид, личность, интересы, ценности, социализация, модели политиче-
ской социализации, типы политической социализации, стадии политической социализации 

 

PROBLEMS OF UNDERSTANDING THE SOCIALIZATION  
OF THE INDIVIDUAL AND ITS POLITICAL COMPONENT. 

 

Babanov Alexander A., D. Sc. (Policy), Ph. D. (Philosophy), Associate Professor 
Volzhsky Institute of Economics, Pedagogy and Law 
6 Sovetskaya St., Volgograd region, Volzsky, 404111, Russian Federation Federation 
E-mail: babanov62@mail.ru 
 

In modern conditions of human activity, the problem that requires the inclusion of any person in the overall social 
integrity and the very structure of society has not lost its relevance. Socialization of a person here occupies one of the 
main places in the process of his formation as a person. The formation of human qualities and properties occurs within 
a specific socio-cultural environment, which makes its own adjustments. A specific human environment has a whole set 
of different institutions that influence the formation of a certain set of social needs and interests of an individual to a 
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greater or lesser extent. Socialization of the individual forms a certain motivational mechanism of action of the individu-
al, the purpose of which is to achieve a certain goal. This article provides a brief analysis of various approaches to 
socialization. The main age stages of the formation of human qualities, life paths of the individual, as well as types, 
models and main stages of political socialization are considered. 

Keywords: person, individual, personality, interests, values, socialization, models of political socialization, types 
of political socialization, stages of political socialization 

 

В начале 60-х гг. ХХ столетия понятие «социализация» прочно вошло в лексикон политологов. 
Данная научная категория исследовалась представителями различных научных направлений, кото-
рые вносили свои коррективы в трактовке этого понятия, выделяя проблемы её осмысления опира-
ясь на свою методологическую базу. 

Американский социолог Ф. Г. Гиддингс1 в книге «Теория цивилизаций» употребил термин «со-
циализация» в значении, близком современному, – «развитие социальной природы или характера 
индивида», «подготовка человеческого материала к социальной жизни» [1, c. 4]. 

Известный учёный в области социологии А. И. Кравченко социализацию определял как «важ-
нейший вид социального взаимодействия, в ходе которого совершается формирование любого 
человека как полноправного и полноценного члена общества» [2, с. 356]. 

Социализация личности у Р. Ю. Рахматуллина включала в себя социальную адаптацию – 
приспособление индивида к социально-экономическим условиям, социальным группам, ролевым 
функциям и социальным организациям, выступающим в качестве среды его жизнедеятельности. 
Иначе можно сказать, что внешняя среда включает экономические, политические, социальные, 
демографические условия, систему ценностей в обществе, культуру и менталитет народа, религи-
озные верования, законодательные акты и т. д. [3, с. 148–150]. 

В статье «Социализация» А. И. Ковалевой даётся подобное определение с некоторым акцен-
том: «двусторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидом в течение 
всей его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения, позволяющих ин-
дивиду функционировать в данном обществе» [4, с. 139]. 

Личность всегда характеризуется активностью и играет большую роль в жизни общества, 
и, как следствие, направленность социализации будет влиять на этапы жизненного пути, которые 
формируются различно в зависимости от решаемых задач. С точки зрения биологии на социализа-
цию будут влиять биологическое созревание или зрелость организма. С экономической точки зре-
ния социализация может рассматриваться через периоды трудовой деятельности, дорабочий 
и послерабочий периоды. Возрастной подход к социализации личности является самым распро-
странённым. С позиции демографического подхода процесс социализации личности осуществляет-
ся на трёх возрастных этапах. К первому этапу сторонники данного подхода относят детство 
и юность. Ко второму этапу – зрелый трудоспособный возраст человека, а к третьему этапу – лиц 
преклонного возраста. Конечно, необходимо учитывать, что границы этих возрастных этапов исто-
ричны и зависят от конкретных условий эпохи, страны, её социального строя, условий жизни, здра-
воохранения и т. д.  

Психологи рассматривают социализацию личности через призму закономерностей и особен-
ностей психического развития человека, выделяя этапы жизни человека, соответствующие станов-
лению и полной психологической и поведенческой зрелости, этапы доличностного развития челове-
ка и развитие человеческой личности. 

При осуществлении анализа процессов развития психических свойств индивида в ходе его 
социализации выделяются периоды оптимального становления некоторых свойств психики. В про-
шлом психологи рассматривали этапы развития человека, в основном, в детском возрасте, а сейчас 
вплоть до старчества. Известный учёный Б. Г. Ананьев считал, что возраст человека является ос-
новным в характеристике жизни. Он сформировал понятие социальных достижений личности 
и определил несколько этапов её жизни: детство (воспитание, обучение и развитие), юность (обу-
чение, образование и общение), зрелость (профессиональное и социальное самоопределение лич-
ности, создание семьи и осуществление общественно полезной деятельности). 

Последний период – старость – был для него уходом из общественно полезной и профессио-
нальной деятельности при сохранении активности в сфере семьи.  

В методологическом плане исследования Б. Г. Ананьева представляют собой хорошо про-
сматривающийся прорыв к системному синтезу, что обусловлено целенаправленным изучением 
основных «ипостасей» человека – индивида, личности, субъекта деятельности и взаимосвязей 

                                           
1 Американский социолог, профессор социологии в США (в Колумбийском университете), президент Американ-
ского социологического общества (1908), основатель первой в США кафедры социологии в Колумбийском  
университете (1894). 
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между ними как целостно трактуемой системы, детерминирующей психические явления изнутри 
[5, с. 209–211]. 

В ходе становления человека как личности происходит формирование определённого моти-
вационного механизма его деятельности. Такие элементы механизма, как потребности и интересы, 
формирующиеся в ходе социализации, трансформируются в человеческие ценности, которые ста-
новятся внутренними побудителями человека к действию. 

Рассмотрение системы ценностей может осуществляться в двух плоскостях: во-первых, с по-
зиции способности личности к выбору системы ценностей и, во-вторых, с позиции возможности 
изменений данной системы ценностей, а, следовательно, и самой личности и её жизненного пути.   

С позиции способности личности осуществлять самостоятельный выбор можно выделить два 
типа личностей с присущими им типами жизненных путей. Высший тип личности, обладающий спо-
собностями выбора своих верховных ценностей, и низший тип личности, опирающийся на простей-
шие жизненные потребности в простейших жизненных ситуациях. 

Критерием социальной зрелости личности является направленность ценностной ориентации. 
Верховные ценности в процессе жизни человека могут меняться. Они зависят от направленности 
ценностной ориентации. Переоценка ценностей сложный и мучительный процесс для человека 
связанный с сомнениями, внутренней борьбой, терзаниями. В результате переоценки ценностей 
человек либо утрачивает смысл жизни, либо принимает новые ценности. И в первом, и во втором 
случае человек не остается прежним, внутренне это уже другой человек. Но не только внутренне, 
но и в силу того, что направленность ценностной ориентации определяет направленность поступ-
ков человека, внешнее поведение его меняется. 

Таким образом, человеческий выбор является одним из самых сложных видов духовной дея-
тельности, который требует сосредоточения всех духовных сил, в котором синтезируются работа 
интеллекта, эмоциональной составляющей индивида. Все эти качества и свойства человека фор-
мируются в ходе социализации.  

Особое место у политологов занимает политическая социализация человека. 
Исследование политической социализации осуществлялось учёными на разных этапах разви-

тия общества, но наибольший интерес к изучению данного понятия был проявлен Г. Хайменом1, 
который ввёл в 1959 г. данный термин в научный оборот. Данная категория также активно исследо-
валась Г. Алмондом, Р.Зигелем, Д. Истоном, П. Шараном, С. Вербой и др.  

Рассматривая политическую социализацию, следует отметить, что основная часть учёных 
под данным термином понимали прежде всего последовательность передачи политических устано-
вок, представлений и норм от предшествующих поколений к последующим, а также процесс поли-
тического созревания человека и расстановки его политических ориентиров. 

Общественный и личностный срезы политической социализации тесно связаны. Научные 
подходы исследования данного термина позволили выделить ряд основных типов, или моделей, 
политической социализации: 

 гармоничный тип, отражающий складывание психологически нормальных отношений  
человека и институтов власти, рациональное и уважительное отношение к государству и закону, 
своим гражданским обязанностям; 

 плюралистический тип, который характеризует признание равноправия человека с други-
ми гражданами и отсутствием ограничений в формировании политических пристрастий, переходу 
к другим ценностям; 

 гегемонистский тип, говорящий об отрицательном отношении человека к любым другим 
социальным и политическим системам, кроме существующей; 

 конфликтный тип, который возникает в результате межгрупповой борьбы и противостоя-
ния взаимозависимых интересов.  

Следует отметить, что данная типология достаточно условна. Конкретная социокультурная 
среда формирует свои особые направления политической социализации, которая имеет две основ-
ные формы – прямую и косвенную. 

Говоря о прямой социализации, речь идёт о непосредственном приобретении личностью ярко 
выраженных политических ориентаций в виде политической реакции, определённой направленно-
сти поведения, политического участия, политической деятельности. 

                                           
1 У Г. Хаймена политическая социализация личности осуществляется в процессе латентного и прямого этапов. 
На этапе латентной социализации каждый человек вначале формирует нормы и ценности, не связанные 
с политической направленностью, которые впоследствии начинают оказывать влияние, в том числе и на поли-
тическое поведение. Некоторые особенности раннего воспитания ребёнка в семье могут сказываться на осо-
бенностях поведения личности во взрослом возрасте. 
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Косвенная политическая социализация связана с формированием у человека социально зна-
чимых догм поведения, которые позволят повлиять на его политическую направленность деятель-
ности, независимо от того, будет ли это непосредственное участие в политике или неучастие в ней. 
Политическая социализация проходит четыре стадии своего развития: 

 во-первых, это ранняя социализация, начинающаяся с момента появления человека 
на свет и завершающаяся моментом поступления человека в школу; 

 во-вторых, период формирования социальных качеств, осуществляющихся с момента по-
ступления в образовательные учреждения и до их окончания (школа, вуз и т. д.); 

 в-третьих, это этап социальной зрелости, охватывающий период трудовой деятельности 
человека; 

 в-четвертых, последующий этап политической социализации, завершающийся моментом 
смерти человека. 

С точки зрения направленности влияния и восприятия политических норм можно выделить 
активную и стабилизирующе-корректирующую фазы политической социализации. Долгий период 
времени процесс её изучения рассматривался с позиции усвоения человеком специальной инфор-
мации для формирования системы взглядов в отношении государства, существования власти 
в различных политических режимах и т. д. 

Не секрет, что любое общество заинтересовано в том, чтобы обеспечить консенсус государ-
ства и личности, если оно имеет целью добиться стабильного развития. Хотя в дальнейшем пони-
мание политической социализации значительно усложнилось в результате обратного воздействия 
личности на общество и государство. Особое внимание стало уделяться мотивам и интересам, 
формам политической деятельности и всему тому, что связано с её политическим выбором. 

Основными звеньями политической социализации выступают такие элементы институцио-
нальной подсистемы политической системы общества, как органы государственной власти, а также 
основные части политической инфраструктуры общества. По мере рассмотрения институтов поли-
тической социализации мы начинаем понимать, что они являются элементами специально создан-
ной системы учреждений и органов, цель которых направлена на развитие индивидов, прежде все-
го путём образования и воспитания. Основная часть данных органов имеет официально-правовой 
статус. Наибольшее влияние, в том числе и в политическом становлении личности, принадлежит 
таким институтам, как семья, система образования, телевидение, радио, печать, партии, движения, 
блоки, религиозные организации и многим другим образованиям. Каждый институт имеет своё 
предназначение. Семья, к примеру, формирует систему мотивов политической социализации лич-
ности, школа формирует познавательные способности личности. Деятельность различных полити-
ческих образований в той или иной степени направлена на привлечение личности к сфере профес-
сиональной политики, и данная сфера будет востребована в том случае, если система взглядов 
личности будет совпадать с идеологией данных политических объединений. Немаловажное значе-
ние имеет также сфера профессиональной деятельности личности, которая особым образом влия-
ет на характер, темпы и формы политической социализации. 

В заключение хотелось бы отметить, что социализация – это процесс, позволяющий индивиду 
стать членом общества, впитывая его установки, формируя определённый набор социальных ро-
лей. Именно в ходе социального взаимодействия с другими людьми у индивида происходит форми-
рование определённого набора потребностей и интересов, трансформирующихся в дальнейшем 
в ценности, которые влияют на формирование своих собственных убеждений, моральных стандар-
тов, привычек, всего того, что создаёт уникальность личности. Касаясь такого важного направления, 
как политическая социализация личности, следует отметить, что она является важнейшим сред-
ством овладения политической культурой общества. 

Большое влияние на политическую социализацию личности оказывают различные политиче-
ские институты, входящие в институциональную подсистему политической системы общества 
и, прежде всего, государства как основного института данной системы и других элементов полити-
ческой инфраструктуры, таких как политические партии, движения, блоки, фракции и т. д. Данные 
институты участвуют в политической социализации и формируют в личности систему политических 
интересов и ценностей. 
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