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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме социализации подрастающего поко-
ления. Авторы, раскрывая феномен процесса социализации с точки зрения философской, социологиче-
ской, психологической и педагогической наук, акцентируют внимание на рассмотрении компонентной 
основы данного процесса. Представлены различные точки зрения ученых на компонентную составляю-
щую процесса социализации. В качестве основных компонентов определены: гностический, коммуни-
кативный, эмоциональный, ценностный, деятельностный, региональный. Содержательное их наполне-
ние рассматривается с учетом возрастных особенностей современных детей. Подчеркивая мысль о том, 
что семья – наиболее значимый институт социализации ребенка, авторы раскрывают потенциальные 
возможности семьи в исследуемом процессе, а также указывают на трудности, с которыми сталки-
ваются современные семьи. Признавая немаловажную роль общества в процессе подготовки ребенка  
к жизни в социуме, исследователи раскрывают свойственные ему позитивные и негативные тенденции, 
которые способны ускорить или замедлить процесс социализации. Определена роль дошкольной обра-
зовательной организации в эффективности реализации процесса социализации, а также обосновывает-
ся необходимость осуществления взаимодействия между педагогическими работниками и родителями.
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In a modern dynamically developing and transforming society, a number of requirements are imposed 
on the personal qualities of a person. Among them the following should be noted: ability of a person to easily 
adapt to frequently changing conditions of existence and activity, ability to effectively interact with other 
people, readiness to solve a large amount of tasks in a limited time interval, high professionalism, presence  
of non-standard thinking and creativity, ability and readiness for an endless process of education

The article is devoted to a relevant current problem of rising the generation socialization. The authors draw 
attention to component foundation socialization process approval, opening some points of view describing  
the philosophical, sociological, psychological and pedagogical approaches to a phenomenon of socialization.

The article describes some scientists’ points of view to components of the socialization process. Gnostic, 
communicative, emotional, value, activity and regional components are defined as fundamental. Components’ 
informative filling is dealt with modern pre-school age characteristics consideration. It should be outlined 
that the family is the most important socialization institute for children; the authors show family potential 
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opportunities in studying process and point out the difficulties of present-day families. Recognizing the society 
significant role in children preparation process for social life, the researchers speak in detail about these process 
positive and negative tendencies, accelerating or slowing the socialization process. Role of Nursery Children 
Educational Organization in efficiency achievement of socialization process is determined; the necessity of 
interaction between parents and teachers is founded.  

Keywords: socialization, component foundation, pre-school children’s characteristics, family education, 
pre-school children’s educational organization, society.

В современном динамично развивающемся 
и трансформирующемся социуме к личностным 
качествам человека предъявляется целый ряд тре-
бований. Среди них необходимо отметить: спо-
собность человека легко адаптироваться к часто 
изменяющимся условиям существования и дея-
тельности, умение эффективно взаимодейство-
вать с другими людьми, готовность к решению 
большого объема задач в ограниченный времен-
ной интервал, высокий профессионализм, нали-
чие нестандартного мышления и креативности, 
способность и готовность к бесконечному про-
цессу образования (в том числе и самообразова-
ния). С позиции обозначенных требований наи-
более актуален вопрос социализации человека.  
В настоящее время человек испытывает трудно-
сти при взаимодействии с другими людьми. Люди 
не умеют слушать и слышать другого человека, им 
сложно достичь согласия по какому-либо вопросу, 
непосредственное «живое» общение подменяется 
виртуальным, размываются ценностные ориенти-
ры, человеку достаточно сложно реализоваться  
в личностном плане, растет число одиноких лю-
дей, а также увеличивается число суицидов (осо-
бенно среди подрастающего поколения), что 
негативным образом сказывается на состоянии 
современного общества. Именно поэтому в со-
временном мире среди ученых особое внимание 
уделяется процессу социализации. А умение об-
щаться, взаимодействовать с другими людьми, 
уважительно относиться к окружающему миру,  
к людям, к самому себе, осваивать нормы и пра-
вила поведения в обществе – все это формирует-
ся и развивается в период дошкольного детства, 
наиболее благоприятный период для позитивной 
социализации. 

Рассматривая понятие «социализация», сле-
дует сказать, что впервые этот термин в 1887 году 
применил американский социолог Г. Гиддингс 
[21, с. 5]. В своем труде «Теория социализации» 
ученый рассматривал социализацию как под-

готовку человека к жизни в обществе. Изучение 
вопросов, связанных с жизнедеятельностью чело-
века, становится предметом рассмотрения отдель-
ных наук.

Лишь значительно позднее, к середине XX 
века феномен «социализация» становится меж-
дисциплинарной областью исследования. На со-
временном этапе развития научной мысли данный 
феномен пристально изучается философами, со-
циологами, психологами, педагогами. Рассматри-
вая феномен социализации нельзя не опираться на 
достижения этих наук, так как аккумулирование 
полученных знаний позволит получить объектив-
ную информацию и наметить пути, способствую-
щие наиболее глубокому и детальному анализу 
данного процесса.

Отметим подходы к исследованию понятия 
«социализация» с точки зрения разных наук, за-
нимающихся изучением личности человека.

Так, с позиции философского знания про-
цесс социализации анализируется в соотношении 
«индивид-общество». Особое внимание уделяется 
рассмотрению зависимости сущности человека от 
социальных факторов. При изучении процесса со-
циализации, с точки зрения философии, в нашем 
исследовании определяющей является позиция 
Б. Д. Парыгина. По мнению ученого процесс со-
циализации человека заключается во вхождении 
индивида в общество, предусматривающего со-
циальное общение, социальное познание, а также 
комплекс социальных ролей и функций. Ученый 
делает акцент на том, что человек, подвергаясь 
влиянию окружающей среды, социальных инсти-
тутов, собственной деятельности, в собственном 
развитии и в развитии самосознания относитель-
но независим [16, с. 153].

В определении сущности процесса социа-
лизации, с точки зрения социологической науки, 
особое внимание уделяется активной или пассив-
ной позиции личности в данном процессе. Имен-
но активная позиция личности в процессе социа-
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лизации обусловливает восприятие, оценивание и 
осмысление окружающего социума, предполагая 
идентификацию личности с конкретной социаль-
ной группой, со своим народом. Особого внима-
ния заслуживают исследования А. И. Ковалевой, 
которая подчеркивает, что процесс социализации 
заключается не только в освоении человеком со-
циальных норм и общечеловеческих ценностей, 
образцов поведения, но подразумевает активную 
деятельность самой личности по преобразованию 
окружающего социума [12, с. 139–143].

Значимая роль в изучении процесса социа-
лизации принадлежит психологии, где ведущее 
место занимает анализ развития личностных ка-
честв человека, в процессе его взаимодействия 
с окружающим социумом. Основополагающим 
для нашего исследования является позиция  
Г. М. Андреевой, которая рассматривает процесс 
социализации в двух аспектах, в которых человек 
не только усваивает социальный опыт и систему 
социальных отношений, но и преобразовывает 
окружающий мир благодаря своей творческой 
деятельности [2, с. 214].

В представлениях ученых-педагогов процесс 
социализации человека рассматривается с пози-
ции того, какие воздействия оказывает окружаю-
щий мир на человеческую личность и какова ре-
акция самой личности на эти воздействия.

Определяя феномен «социализация» с по-
зиции педагогической науки, в рамках нашего 
исследования, наибольший интерес представля-
ют научные взгляды А. В. Мудрика. В представ-
лениях ученого данный феномен заключается в 
совершенствовании и самоизменении человека 
в рамках процесса овладения и воспроизводства 
им культурного наследия человечества, что осу-
ществляется через взаимодействие человека со 
стихийными, относительно направляемыми и це-
ленаправленно создаваемыми условиями жизни. 
Также ученым отмечается факт непрерывности 
данного процесса [15, с. 72].

Рассмотрев феномен «социализация» с пози-
ции разных наук, занимающихся изучением лич-
ности человека и процесса его взаимодействия  
с социумом, необходимо раскрыть компонентную 
основу процесса социализации.

Изучив и проанализировав различные взгля-
ды ученых (Г. Г. Винограденко, Н. Ф. Головано-

вой, Г. Я. Гревцевой, Т. Э. Мангер, Л. В. Мардаха-
ева, А. И. Хузиахметова и др.), констатируем, что 
представления исследователей о компонентной 
основе процесса социализации неоднозначны. 
Это связано с тем, что при определении компо-
нентов процесса социализации учеными исполь-
зуются разные основания. Так, в качестве осно-
вания для определения компонентов изучаемого 
процесса, исследователи выбирают: знание чело-
веком стандартов поведения, социальный опыт, 
умение общаться, мотивацию и др.

Г. Г. Винограденко и И. Ф. Фролова в каче-
стве основания для определения компонентной 
основы процесса социализации выделяют комму-
никацию и социальный опыт человека [6, с. 26]. 
Похожая точка зрения у Т. Э. Мангер, но ученый 
не только отмечает социальный опыт личности, 
но и обогащение знаний человека [13, с. 65].

В представлении Г. Я. Гревцевой, мотивацию 
и деятельность самой личности можно рассма-
тривать как основание для определения компо-
нентной основы процесса социализации человека 
[7, с. 27–29]. Л. В. Мардахаев под основанием рас-
сматривает расширение мировоззрения человека, 
овладение культурой, реализацию в деятельности 
правил и шаблонов поведения [14, с. 53].

А. И. Хузиахметов, говоря о компонентной 
основе процесса социализации, делает акцент на 
знании и владении человеком правилами и нор-
мами поведения, на овладении общечеловече-
скими ценностями [19, с. 126]. Для определения 
компонентной основы процесса социализации  
Н. Ф. Голованова опирается, во-первых – на куль-
туру и психологию общества, во-вторых – на лич-
ностный социальный опыт.

Следуя данному основанию, ученый обозна-
чил следующие компоненты:

-  коммуникативный; 
-  познавательный;  
-  поведенческий;
-  ценностный [8, с. 43].
В рамках нашего исследования мы в большей 

степени опираемся на компоненты, предложен-
ные Н. Ф. Головановой, так как считаем, что во 
взглядах ученого отражены все сферы жизнедея-
тельности человека. Но, как нам кажется, необхо-
димо данную компонентную основу расширить  
и наполнить новым содержанием.
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В качестве компонентов процесса социализа-

ции мы представим:
- гностический (усвоение знаний об окру-

жающем мире, а также знание стандартов пове-
дения);

- коммуникативный (овладение разнообраз-
ными способами и формами коммуникации);

- эмоциональный (владение культурой про- 
явления чувств и эмоций);

- ценностный (усвоение индивидом ценно-
стей духовной и материальной культуры);

- деятельностный (подразумевает деятель-
ность личности, согласно принятой в обществе 
системе ценностей);

- региональный (ориентирован на особенно-
сти региона проживания: историю и традиции на-
родов, проживающих в регионе; культурные осо-
бенности и особенности быта; взаимоотношения 
между людьми).  

Содержательное наполнение компонентов 
процесса социализации определялось нами  с учё-
том возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста. Следует подчеркнуть, что дошкольный 
возраст – это период наиболее значимый и опти-
мальный для социализации ребенка. В этот пе-
риод ребенок активно овладевает речью, учится 
общаться со сверстниками и взрослыми, приобре-
тает знания о стандартах поведения в обществе, 
учится им соответствовать.

Так как ведущим видом деятельности ребен-
ка в дошкольном возрасте является игровая дея-
тельность и коммуникация, то процесс социализа-
ции ребенка необходимо осуществлять через игру 
и общение. 

Благодаря игровой деятельности у ребенка 
происходит освоение следующих новообразова-
ний, присущих именно рассматриваемому возра-
сту: внимание, память, мышление, воображение, 
речь, эмоции, воля. 

Развитое внимание позволит ребенку до-
школьного возраста получать большее коли-
чество информации об изучаемом предмете 
(гностический компонент); способность к дли-
тельному удержанию внимания на объекте или 
при взаимодействии с людьми позволит ребенку 
учитывать эмоциональное состояние собеседника 
(эмоциональный компонент); владение достаточ-
но большим количеством знаний позволит ребен-
ку применить полученные знания на практике 

(деятельностный компонент). Следует отметить,  
что дальнейший процесс эффективного обучения 
ребенка в школе напрямую зависит от развития 
его внимания.

Эффективность процесса социализации бу-
дет зависеть от его способности запоминать ин-
формацию и воспроизводить ее в нужный период 
времени. Сохранение в памяти стандартов пове-
дения (ценностный компонент) и реализация их  
в повседневной жизни будет способствовать гар-
моничному существованию в обществе.

Благодаря совершенствованию мыслитель-
ных процессов и появлению в дошкольном возрас-
те такого новообразования как наглядно-образное 
мышление ребенок в состоянии устанавливать 
причинно-следственные связи между явления-
ми и событиями (ценностный компонент). Уве-
личение объема знаний об окружающем мире, 
способность анализировать, классифицировать 
(гностический компонент) будут способствовать 
эффективной социализации.

В период дошкольного детства интенсивно 
развивается воображение, благодаря которому ре-
бенок может получать новые знания путем анало-
гии и синтеза (гностический компонент); прогно-
зировать ситуацию общения (коммуникативный 
компонент); предвосхищать результаты собствен-
ной деятельности (деятельностный компонент).

Среди возрастных особенностей ребенка до-
школьного возраста, оказывающих влияние на 
его социализацию, необходимо отметить речевое 
развитие, благодаря которому ребенок получает 
новые знания (гностический компонент), учится 
общаться (коммуникативный компонент), согла-
совывает собственную деятельность с другими 
людьми (деятельностный компонент).

Рассматривая особенности эмоционального 
развития ребенка, являющегося залогом эффек-
тивной социализации, необходимо отметить, что, 
осваивая различные формы проявления эмоций 
(мимику, пантомимику), ребенок начинает глубже 
понимать настроение, чувства, душевное состоя-
ние другого человека (ценностный компонент).

Эффективности процесса социализации бу-
дет способствовать и другая возрастная особен-
ность дошкольника – развитие волевой сферы. 
Благодаря этой возрастной особенности ребенок 
становится способным к 5–7 годам преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до логического 
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завершения (деятельностный компонент), подчи-
нять свою волю правилам поведения в обществе 
(ценностный компонент), что в дальнейшем будет 
способствовать более продуктивному взаимодей-
ствию с окружающим миром.

Перечисленные выше возрастные особен-
ности ребенка дошкольного возраста совершен-
ствуются в игровой деятельности и в общении. 
Но, нельзя не отметить тот факт, что игровая 
деятельность ребенка и общение в современном 
мире претерпевают значительные изменения. Так, 
исследуя игровую деятельность ребенка, О. В. Ев-
докишина говорит об однообразии и ограничен-
ности сюжета игры. Одну из причин этого ученый 
видит в неумении современного ребенка сотруд-
ничать с другими детьми и взрослыми, проявлять 
сочувствие и взаимовыручку. Другая причина 
заключается в преобладании виртуального (ком-
пьютер, Интернет) общения над непосредствен-
ным общением, что не позволяет ребенку почув-
ствовать эмоциональное состояние собеседника, 
не способствует выбору оптимальной модели 
поведения в сложной ситуации, не развивает его 
речь [9, с. 206]. 

Показательны результаты исследования 
Д. И. Фельдштейна, который отмечал неспособ-
ность детей дошкольного возраста разрешать кон-
фликтные ситуации [18, с. 49].

По мнению А. Д. Андреевой, для современ-
ного ребенка дошкольного возраста характерно 
снижение уровня психологической зрелости: не-
достаточность развития воображения, низкий 
уровень речевого развития [1, с. 3–18]. Для эф-
фективности процесса социализации ребенка не-
обходимо не только знание его возрастных осо-
бенностей, но и понимание того, как та или иная 
возрастная особенность повлияет (позитивно или 
негативно) на данный процесс.

Таким образом, раскрыв феномен «социа-
лизация», определив компонентную основу дан-
ного процесса, выделив возрастные особенности 
ребенка дошкольного возраста, способствующие 
успешности процесса социализации, необходимо 
рассмотреть роль дошкольной образовательной 
организации (далее – ДОО) и современного со-
циума в исследуемом процессе.

Безусловно, что первостепенная роль в про-
цессе социализации ребенка принадлежит семье 
и ДОО. Семья является первым социальным ин-

ститутом, задача которого состоит в формирова-
нии у подрастающего поколения представления 
об окружающем мире, об отношениях к окружаю-
щим людям, к самому себе, обучает общению и 
взаимодействию между людьми, не только зна-
комит с материальными и духовными ценностя-
ми общества, но и побуждает ребенка следовать 
принятым в обществе правилам и стандартам по-
ведения. Соглашаясь с представлениями многих 
ученых о роли семьи в процессе социализации 
ребенка (С. А. Амбалова [3, с. 13–15], А. К. Бы-
ков [5, с. 59–65], В. П. Борисенков и О. В. Гука-
ленко [4, с. 1–24], В. К. Кочисов [11, с. 101–103], 
В. К. Кочисов и О. У. Гогицаева [10, с. 83–86],  
Г. М. Цинченко [20, с. 86–99]), мы считаем, что 
эффективность данного процесса будет зави-
сеть от высокого уровня взаимодействия семьи и  
социума.

Определим тенденции современного социу-
ма, оказывающие позитивное и негативное влия-
ние на процесс социализации ребенка. Среди по-
ложительных тенденций отметим:

- выстраивание в современной семье взаи- 
моотношений на основе партнерства между роди-
телями и детьми, признавая за каждым ее членом 
не только обязанности, но и права (самореализа-
цию, инициативу, свободу);

- создание благоприятных условий для фи- 
зического и психического развития ребенка;

- наглядная демонстрация ребенку образцов 
поведения, родительских функций, пример уча-
стия в жизни общества, эмоциональной оценки, 
происходящих событий.

Но, также следует отметить негативные 
проявления современного социума, которые не 
способствуют гармоничному существованию че-
ловека в обществе, не дают личности самореали-
зоваться:

- напряженность в отношениях между роди-
телями и детьми (неумение «слушать и слышать» 
другого человека, учитывать разные точки зрения 
на события или явления, неумение договаривать-
ся между собой, уступать другому);

- разрушение межпоколенческих связей в се-
мье (отвечающих за передачу не только знаний и 
опыта от поколения к поколению, но и культурно-
го наследия, уважительного отношения к старше-
му поколению);

- сверхзанятость родителей (сокращение 
времени на общение и взаимодействие с ребен- 
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ком, а, как следствие, заполнение этого вакуума 
другими социальными институтами, с отрица-
тельным влиянием на становление личности ре-
бенка);

- отсутствие благоприятного эмоционально- 
го климата в семье;

- низкий уровень педагогической культуры 
родителей.

Рассматривая семью как первый институт со-
циализации ребенка, необходимо отметить, что 
в дальнейшем этот процесс происходит в ДОО.  
Деятельность ДОО по социализации детей регу-
лируется ФГОС ДО, реализация которого при-
звана обеспечить уникальность и самоценность 
детства как исключительного периода в жизни и 
развития ребенка; который предполагает гумани-
стический и личностно-развивающий характер 
взаимодействия педагогических работников и 
родителей, осуществление уважительного отно-
шения к личности ребенка, через игровую, ис-
следовательскую и познавательную деятельность. 
Работа в ДОО по социализации ребенка осущест-
вляется в нескольких направлениях:

- знакомство с нормами и правилами пове- 
дения в обществе;

- усвоение моральных и нравственных цен-
ностей;

- развитие общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми;

- формирование уважительного отношения 
к людям, к окружающему миру, к своей семье,  
к самому себе;

- становление самостоятельности, а также  
саморегуляции собственной деятельности;

- формирование позитивного отношения  
к труду [17].

Считаем необходимым отметить, что реа-
лизация работы в данных направлениях будет 
наиболее эффективной при взаимодействии пе-
дагогических работников с родителями, так как 
именно родители выступают заказчиками образо-
вательных услуг и рассматриваются как партнеры 
ДОО в осуществлении образовательной деятель-
ности детей.

Резюмируя изложенное отметим, что про-
цесс социализации ребенка дошкольного возраста 
будет наиболее эффективен при опоре на знания 
возрастных особенностей детей, с учетом влия-
ния семьи и современного социума на данный 
процесс, а также при реализации взаимодействия 
между педагогическими работниками и родите-
лями в процессе постижения ребенком окружаю-
щего мира и осознания себя его неотъемлемой 
частью.
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В статье исследуется проблема социально-культурной адаптации воспитанников детского дома 
средствами культурно-досуговой деятельности. Актуальность проблем интеграции детей в общество, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обусловлена развитием тенденций гуманизации образо-
вания, формированием адаптивности образовательной системы к особенностям развития и воспитания 
ребёнка. Такие дети нуждаются в индивидуальном адаптивном подходе, в связи с этим существует 
необходимость поиска новых путей организации работы по социально-культурной адаптации, содей-
ствия в развитии детей как личностей, реализации способностей и возможностей, обеспечения пози-
тивных изменений в их образе жизни. Целью работы является обобщение практического опыта приме-
нения средств культурно-досуговой деятельности как определяющего фактора адаптивного подхода в 
социально-культурной адаптации воспитанников детского дома. Адаптивный подход в работе с такими 
детьми является наиболее рациональным и эффективным способом успешной социальной интеграции 
воспитанников в общество. За счёт сотрудничества руководства детских домов и высших образователь-
ных учреждений культуры происходит положительная динамика формирования социально-культурной 
адаптации личности воспитанников. Преодоление социальной изоляции, расширение возможностей 
произвольного взаимодействия со сверстниками и студентами является существенным условием пози-


