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Известно, что под личностью понимается устойчивая система социально значимых
черт, характеризующих индивида, и что личность есть продукт общественного развития и
включения индивида в систему социальных отношений посредством активной
предметной деятельности и общения. Личностью индивид становится в процессе освоения
социальных функций и развития самосознания.

Это становится возможным благодаря такому существующему в человеческом
обществе явлению, как социализация.

Социализация − сложное научное понятие.Под социализацией понимается процесс
усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей
того общества, к которому он принадлежит.

Фактически социализация как явление обеспечивает социальную адаптацию и
интеграцию или интериоризацию индивида, что означает приспособление его к
социально-экономическим условиям, к ролевым функциям, социальным нормам
различных уровней жизнедеятельности общества, к социальным группам, социальным
организациям и социальным институтам как среде жизнедеятельности и включение
социальных норм и ценностей во внутренний мир человека, его «я», обусловливаемое
структурой каждой конкретной личности.

Одну из групп факторов социализации личности составляют:религиозные
организация, общество сверстников, средства массовой коммуникации, институты
воспитания и семья.

Религия традиционно играла большую роль в жизни различных обществ. В
социализации подрастающих поколений религиозные организации были важнейшим -
после семьи − институтом. Однако главную роль в процессе социализации личности
ребенка играет семья [1, C 6-7] .

В настоящее время проблемы семьи и семейного воспитания приобрели особую
актуальность. Происходящие во всем мире и в Кыргызстане социальный и экономический
кризисы заметно ухудшили демографическую ситуацию. Семья, традиционно очень
уважаемый в нашей стране социальный институт, в значительной мере утратила свою
ценность.

Однако сейчас важность семьи постепенно возрастает: осознается ее роль в развитии
личности – ведь именно в семье у ребенка формируются модели будущей жизни, поэтому
очень многое зависит от родителей и других близких. Роль семьи в обществе,
несопоставима ни с какими другими социальными институтами, так как именно в семье
формируется и развивается личность человека, происходит овладение им социальными
ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе. Семья
выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на
протяжении всей своей жизни, она способствует не только формированию личности, но и
самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую активность,
раскрывает индивидуальность [2, C. 65.]. Поэтому ведущим фактором социализации
личности ребенка является семья, осуществляющая первичную (базисную) ее
социализацию и обладающая для этого возможностями [1, C.73].

Действуя в интересах ребенка, государственный представитель или социальный
педагог призван оказывать необходимую помощь и поддержку семье. В его задачи
входит:

· установление контактов с семьей;



· выявление проблем и трудностей в семье;
· стимулирование семьи и отдельных ее членов к участию в совместной

деятельности;
· оказание посреднических услуг в установлении связей со специалистами —

психологами, социальными работниками, врачами, юристами, а также с представителями
органов власти, общественностью. Они обеспечивает общественное признание и
общественную поддержку семьям, которые хорошо воспитывают своих детей; использует
индивидуальные методики работы с семьями, нуждающимися в особой помощи (семьями
из «группы риска», многодетными и неполными и др.); содействует развитию семейно-
соседских форм кооперации и взаимопомощи.

Взаимодействие школы и семьи в настоящее время остается нерешенной проблемой,
т.к. не всегда школа взаимодействует с семьей в вопросах воспитания ребенка. Это весьма
большая проблема, ведь учеба и школьная жизнь продолжаются обычно не менее 8-9 лет,
и все это время осуществляется влияние школы на ребенка. Это влияние, несомненно,
должно быть в сочетании с воспитанием в семье.  Поэтому так сильна потребность в
объединении усилий школы и семьи для развития детей.

Духовное богатство личности, ее взгляды, потребности и интересы, направленность
и способности во многом зависят от того, в каких условиях протекает их формирование в
детстве и юношеские годы. Выделяются три фактора, влияющие на развитие человека:
наследственность, среда и воспитание. Развитие – это происходящие в человеке
последовательные и закономерные изменения в психике и его биологической природе,
оно в большей мере зависит от наследственности. В данной же работе используется
термин «формирование» - изменения в развитии личности человека или отдельных его
качеств, которые происходят под влиянием определенных факторов. Формировать значит
организовывать всю жизнедеятельность человека, осуществлять воспитание и обучение,
воздействовать на него так, чтобы развить то или иное качество.

Социализация начинается с воздействий на индивида, поскольку родители ребенка
уже социализованы, а ребенок может на них воздействовать первоначально лишь как
биологическое существо, затем он становится способен взаимодействовать с взрослыми и,
далее, воспроизводить имеющийся у него социальный опыт в своей деятельности.

Развиваясь, личность становится субъектом социальных отношений, способным
оказывать воздействие на другого человека, но, в силу диалогичности сознания,
рефлексии, человек может воздействовать и на себя как социальный объект. Такие
воздействия не считаются социализацией, но могут составлять основу развития личности
[3, C. 196].

Наиболее перспективный подход к определению структуры социализации личности
состоит в анализе ее в 2-х аспектах: статическом и динамическом. Соответственно можно
условно выделять статическую и динамическую структуру социализации. Элементами
структуры являются устойчивые, относительно константные образования. При этом не
учитывается различная степень их собственной внутренней изменчивости. К ним следует
отнести, прежде всего, личность и общество, а также те социальные образования, которые
способствуют процессу их взаимодействия.

Понятие «личность» фиксирует социально значимое в человеке, являющемся, с
одной стороны,  частью природы,  а с другой,  − социальным индивидом,  членом
конкретного общества. Это его общественная сущность, которая развивается только
вместе с обществом или только на его основе. Определяющим фактором в процессе
социализации выступает микросреда − та объективная реальность, которая представляет
собой совокупность экономических, политических, идеологических и социально-
политических факторов, непосредственно взаимодействующих с личностью в процессе
жизнедеятельности.

Статическая структура социализации личности позволяет конкретно исторически
подойти к анализу относительно устойчивых элементов данного процесса на



определенном этапе развития общества. Однако, как уже было замечено, все
вышеперечисленные элементы статической структуры не являются раз и навсегда
данными, неизменными, лишенными определенных изменений, развития. Поэтому анализ
основных элементов статической структуры социализации личности в их движении,
изменении и взаимодействии позволяет перейти к исследованию динамической структуры
этого процесса.

Динамическая структура социализации личности основывается на признании
изменчивости тех элементов, которые образуют статическую структуру данного процесса,
основной акцент при этом делается на связях и корреляциях тех или иных элементов друг
с другом.

Социализация осуществляется под воздействием многих факторов, которые можно
условно разделить на три группы [4, C. 25].

Социализация протекает во взаимодействиидетей, подростков, юношей с огромным
количеством разнообразных условий, более или менее активно влияющих на их развитие.
Эти действующие на человека условия принято называть факторами. Фактически не все
они даже выявлены, а из известных далеко не все изучены. О тех факторах, которые
исследовались, знания весьма неравномерны: об одних известно довольно много, о других
− мало, о третьих − совсем чуть-чуть. Более или менее изученные условия или факторы
социализации условно можно объединить 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.

Со стороны семьи и школы на ребенка оказывается целенаправленное воздействие –
воспитание. Понятие «воспитание» имеет два основных значения: широкое (социальное) и
узкое (педагогическое). В широком социальном смысле воспитание понимается как
социальное явление, функция общества, которая заключается в подготовке
подрастающего поколения к жизни. На это направлены усилия всего социального
устройства общества: семьи, детского сада, школы, средств массовой информации, церкви
и т. д. Воспитание в педагогическом смысле – это специально организуемый и
управляемый процесс, содействующий развитию личности.

Семья выступает и в качестве социальной ячейки общества и, в то же время, как
важнейший фактор формирования личности.

Таким образом, окружающая социальная микросреда, психологический климат в
семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и личность самих родителей в
обязательном порядке отражаются на ребенке и, в первую очередь, на особенностях его
характера. Если семейная атмосфера неблагоприятна для психического развития ребенка,
то вполне вероятно, что и сформированные черты его личности тоже будут патологичны.
Наряду с тем, что личность родителей, несомненно, играет ведущую роль в формировании
мировосприятия и нравственных убеждений детей,  не следует забывать о том,  что сами
родители нередко упускают из виду то обстоятельство, что и сложившаяся в семье
атмосфера способна оказать существенное влияние на личностное становление
воспитывающихся в ней детей. Семья является важнейшим институтом социализации
личности, а одним из главных показателей благополучия психолого-педагогического
климата семьи является успешная социализация личности.
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