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Вначале рассмотрим тезаурус, представ-

ленный в подвергаемой комплексному 

и системному анализу области.

Когда мы говорим «социальное», то подразу-

меваем нечто относящееся к обществу, воз-

никшее и формирующееся под влиянием 

происходящих в обществе процессов. Поня-

тие «социум» трактуется как понятие «обще-

ство». Понятие «социальная действитель-

ность» практически идентично понятию «со-

циальная среда» [1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 18, 20].

«Социализация» понимается и как явление, 

и как процесс. Социализация определяется 

как процесс интеграции личности в социум. 

Социализация подвергается анализу как 

развитие личности в многоплановом про-

цессе стихийного, относительно направляе-

мого и социально контролируемого взаимо-

действия с обществом. Имеется в виду не-

целенаправленное («стихийное», «несфоку-

сированное») и/или целенаправленное 

(в качестве социального воспитания в инс-

титутах социализации) воздействие (влия-

ние) общества на личность. Таким образом, 

имеет место стихийная и целенаправленная 

социализация, т.е. социальное воспитание. 

Социализация анализируется как процесс 

самоизменения личности. Социализация 

выделяется в качестве процесса и результа-

та усвоения и активного вос про изводства 

индивидом социального опы та, что осу-

ществляется людьми в совместных пара-

дигмах общения и деятельно сти [1, 2, 3, 6, 7, 

8, 11, 15, 16, 17, 18, 20].
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Имеет место своеобразное понимание со-

циализации в психоанализе Зигмунда 

Фрейда (см. рис. 1) [2, 3, 12, 15, 18].

Наряду с этим представлено интересное 

понимание социализации в неопсихоанали-

зе (постпсихоанализе) Анны Фрейд (см. 

рис. 2) [2, 3, 12, 15, 18]. 

Помимо этого, имеется понимание социа-

лизации в качестве «социального науче-

ния» в необихевиоризме. Также имеет мес-

то характеристика социализации человека 

как результата его социального взаимо-

действия с другими людьми в символичес-

ком интеракционизме. Выделяется опреде-

ление социализации в качестве самоактуа-

лизации человеческого «Я» в гуманисти-

ческой психологии (Абрахам Маслоу, Гордон 

Олпорт, Карл Роджерс и др.) [2, 3, 5, 6, 7, 

12, 15, 18]. 

В отечественной педагогике, психологии 

и социологии социализация выделяется 

именно как социально-педагогическое и об-

щественно-культурное явление. В данном 

контексте имеет место процесс социализа-

ции личности, определяются возрастные 

этапы социализации личности, выявляется 

взаимосвязь возраста и социального разви-

тия личности. Во всём рассматриваемом со-

держании выделяется понятие социального 

института, в котором (в которых) и происхо-

дит социализация. Социальным (обществен-

ным) институтом, в широком смысле, явля-

ются, например, система народного образо-

вания, система здравоохранения, система 

социальной защиты населения, система во-

оружённых сил РФ, система МВД РФ, пени-

тенциарная система и другие макросоциаль-

ные системы общественных (социальных) 

отношений [1–3, 6–18, 20, 21].

Выделяются социальные страты (классы, 

слои, прослойки) — по Владимиру Алек-

сандровичу Ядову, — в связи с чем произ-

водится общее определение социального 

статуса и уровня личности в обществе [21]. 

Теория социализации Зигмунда Фрейда

Теория социализации Зигмунда Фрейда основывается на положении, 

что биологические убеждения индивида противоречат нормам культуры, 

и социализация есть процесс обуздания этих побуждений. Цивилизация 

с её многочисленными моральными запретами вредит нормальному 

развитию человеческой личности, является источником её неврозов.

Рис. 1

Рис. 2

Переход от принципа

удовольствия к принципу

реальности 

Желание
(на стороне ребёнка)

Удовлетворение желания
(на стороне матери)

Психоаналитическая теория развития личности

А. Фрейд рассматривает детское развитие как процесс социализации 

ребёнка, подчиняющийся закону перехода от принципа удовольствия 

к принципу реальности. А. Фрейд намечает основные компоненты 

процесса социализации 
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Относительно каждой личности имеют мес-

то социальная интеграция и дезинтеграция 

в обществе. Имеются просоциальная, 

социальная, асоциальная, антисоциальная 

позиции и направленности личности и/или 

группы лиц в социуме (по отношению к со-

циуму), что имеет в том числе культурное 

и смысловое содержание. Именно в этой 

социально-политической связи на совре-

менном этапе развития науки, многими ис-

следователями понимается социальное 

развитие личности взрослого человека [2, 

3, 5–11, 13–18, 20, 21]. 

Наряду с выделенным выше, в анализиру-

емой содержательной сфере рассматри-

вается понятие социальной установки (ат-

титюда). В этом же контексте выделяется 

научная теория установки Дмитрия Нико-

лаевича Узнадзе. Согласно этому подхо-

ду, установка — это готовность, предрас-

положенность субъекта, возникающая при 

предвосхищении им появления определён-

ного объекта и обеспечивающая устойчи-

вый целенаправленный характер протека-

ния деятельности по отношению к данно-

му объекту. Исходя из этого, мы можем 

определить установку социальную (атти-

тюд) как психологическую готовность 

и деятельностную (поведенческую) пред-

расположенность личности к вполне опре-

делённому эмоциональному реагированию 

и когнитивному восприятию, возникаю-

щую при антиципации (предвосхищении) 

человеком проявления (какой-либо степе-

ни выраженности) какого-либо хорошо 

знакомого ему социального объекта [3, 

5–8, 12, 13, 18, 20, 21]. 

В сфере наук о человеке хорошо известен 

социально-педагогический подход к фено-

мену социализации Анатолия Викторовича 

Мудрика, в котором рассматриваются ни-

жеследующие аспекты. Воспитательные 

силы общества понимаются в качестве ока-

зывающих воздействие на членов обще-

ства через социальные институты, в осо-

бенности — через всю систему народного 

образования. В этой связи выделяется по-

нятие «социальное воспитание». В данном 

содержательном поле понимаются такие 

социальные явления, процессы и феноме-

ны, как принципы социального воспитания; 

ценности социального воспитания; объекты 

и субъекты социального воспитания; инди-

видуальные, групповые и социальные субъ-

екты социального воспитания; взаимодейс-

твие субъектов социального воспитания. 

Человек определяется как объект и как 

субъект («агент») социального воспитания 

(социализации) [14–16].

В данной содержательной области также 

выделяются такие понятия и формы обще-

ственной деятельности как институт воспи-

тания; жизнедеятельность институтов вос-

питания; система социального воспитания; 

методика социального воспитания; методи-

ка организации взаимодействия институтов 

воспитания; методика обучения субъектов 

социального воспитания взаимодействию 

между собой; методика личностного подхо-

да и индивидуальной помощи человеку в ин-

ститутах воспитания. Подход А.В. Мудрика 

раскрывает эти комплексные параметры, 

в которых отображаются и «заземляются» 

многие аспекты социализации, разрабаты-

ваемые также и другими исследователями. 

В названном со циаль но-пе да гогическом 

и социально-пси хо ло гическом контексте це-

лостно определяется процессуальное явле-

ние «социализация» [3, 5, 6, 11, 13–18, 20]. 

При этом в анализируемом контексте выде-

ляются психосоциальные, социально-психо-

логические, политико-экономические и тер-

риториально-географические факторы, 

влияющие на процесс социализации лич-

ности, что на современном этапе исследо-

вано многими видными авторами [3, 4, 5, 7, 

11–21]. 

В частности, концепция А.В. Мудрика об 

основополагающих факторах, определяю-

щих собою процесс и результат социали-

зации личности, идейно «закругляет» в се-

бе целый психолого-педагогический спектр 

«социализационных» теорий и подходов. 

Здесь выявляется следующее смысловое 

содержание в рамках типологии данных 

факторов социализации. Микрофакторы 

социализации: семья и домашний очаг; со-

седство и микросоциум; группы сверстни-

ков и субкультура; институты воспитания, 

другие организации (общественные, госу-

дарственные, частные, религиозные орга-

низации). Мезофакторы социализации: 

СМК (СМИ); тип поселения: деревня, село, 

посёлок городского типа, малый город, 

средний город, крупный (большой) город, 

город-миллионник, мегаполис; регион (ре-

гиональные условия). Макрофакторы 
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социализации: страна; этнос; общество; 

государство. Мегафакторы социализации: 

космос; планета; мир [14–16]. 

А.В. Мудрик и другие исследователи выде-

ляют объективные («заданные») условия 

социализации. В этом контексте человек 

также может пониматься и как жертва не-

благоприятных условий социализации. 

В связи с этим даётся характеристика вик-

тимного (от лат. victima — жертва) социаль-

ного поведения личности; учёными выявля-

ются объективные и субъективные факторы 

превращения человека в жертву неблаго-

приятных условий социализации [2, 5, 8, 9, 

13–18, 20].

Наряду со сказанным выше, в рассматри-

ваемом подходе А.В. Мудрика, отображаю-

щем в себе очень многие направления ис-

следований социализации личности в об-

ществе, определяются средства и агенты 

социализации, а также профессиональная 

специфика агентов социализации (воспита-

тели, педагоги, полицейские, политики 

и т.д.). При этом отечественный учёный 

с позиций социальной педагогики выделяет 

разные общественные способы социализа-

ции личности: традиционный, институцио-

нальный, стилизованный, межличностный, 

рефлексивный, — и рассматривает разно-

образные подходы к проблеме социализи-

рованности человека и его личностной 

включённости во всём многообразии обще-

ственных связей и отношений. Этого же 

комплексного видения социально-психоло-

гического развития личности придержива-

ются и многие другие известные авторы [1, 

4, 5, 7, 10, 12–18, 20, 21]. 

В проанализированных смыслах многими 

отечественными классическими и совре-

менными авторами, педагогами и психоло-

гами, и выявляются процессуальные поня-

тия социализации, десоциализации и ресо-

циализации1, в общем плане отражающие 

собою всё тезисно рассматриваемые здесь 

содержательные нюансы психосоциального 

и социально-психологического развития 

личности [2, 4, 5, 7, 10, 12–18, 20, 21]. 

В настоящем содержательном контексте 

отечественными учёными-психологами вы-

деляются механизмы (социальные и психи-

ческие формы) социализации личности. 

Это: интериоризация/экстериоризация 

по Льву Семёновичу Выготскому [4], вне-

шняя/внутренняя мотивация по Сергею 

Лео ни довичу Рубинштейну [19], идентифи-

кация/отчуждение по Валерии Сергеевне 

Мухиной [17]. Кроме того, многие авторы, 

выделяют в этом широком социально-пси-

хо ло гическом поле такие механизмы соци-

ализации, как адаптация/дезадаптация, 

реадаптация (ресоциализация), конфор-

мизм/нонконформизм и пр. [4, 5, 6, 8, 11, 

12, 15, 17–21].

Итак, по Л.С. Выготскому, базовые соци-

ально-психологические механизмы социа-

лизации: интериоризация и экстериориза-

ция [4]; такого же мнения придерживаются 

практически все активные современные ис-

следователи, рассматривающие эти фено-

мены в качестве основополагающих в про-

цессе психосоциального развития личности 

(см. список литературы).

Интериоризация (от лат. interior — внут-

ренний) — буквально: переход извне внутрь. 

Интериоризация понимается как усвоение, 

«присвоение» субъектом своего социально-

го опыта взаимодействия с обществом 

(с большими и малыми социальными груп-

пами), как некая объективация человека 

в социальной среде. Результат процесса 

интериоризации: формирование социаль-

ного опыта личности и «построение» её 

психических процессов, происходящее 

на основе взаимодействия с другими людь-

ми (например, формирование внутренней 

речи на основе внешней речи). По мнению 

Л.С. Вы гот ского, имеется формирование 

внут ренних средств общения (например, 

внутренней речи в процессе психосоциаль-

ного развития ребёнка), «овеществляюще-

еся» в рамках совместных видов деятель-

ности людей и коммуникации между ними. 

В контексте определения социальной ситу-

ации развития лич-

ности (ребёнка, под-

ростка) имеет место 

отнесение Л.С. Вы-

готским понятия 

«интерио ризация» 

(синонимы Л.С. Вы-

готского: «вра щи-

вание», «овнутрива-

ние») к формирова-

нию так называемо-

г о  с и с т е м н о г о 

строения сознания, 

1 Напомним, что «ре» — смысловая при-

ставка, в научных психологических терми-

нах обозначающая одну из двух следую-

щих идей (предпосылок, смыслов, значе-

ний): 1) возобновление, восстановление 

или повторение чего-либо, например 

действия, мысли, переживания; 2) проти-

воположное направление или противо-

действие чему-либо, кому-либо, напри-

мер: «реакция» (ответная), «реабилита-

ция» (восстановление, противодействие 

дезадаптации), «ресоциализация» («пов-

торная» социализация).
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понятийно в науке противопоставляемого 

смысловому строению сознания [4]. 

Экстериоризация (от лат. exterior — вне-

шний, наружный) понимается как «вынесе-

ние вовне» результатов умственных и эмо-

циональных психических действий, осу-

ществляемых во внутреннем плане, вопло-

щение их в идеальном и/или материальном 

продукте, являющемся результатом психи-

ческой и внешней деятельности субъекта 

[4]. Например, реализация изобретателем 

своего замысла в той или иной конструк-

ции, выраженной, сделанной графически 

или предметно; воспроизведение художни-

ком в виде рисунка, в виде картины тех об-

разов, которые создаются первоначально 

так называемым внутренним взором, т.е. — 

в интраплане, во внутреннем плане дейст-

вия, — по Петру Яковлевичу Гальперину [4, 

21]. «Осуществление» экстериоризации 

проявляется в процессе творчества, и этот 

психический механизм понимается в ка-

честве компонента творческого процесса. 

Экстериоризация процессуально взаимо-

связана с творческим мышлением (концеп-

ция Якова Александровича Пономарёва, 

так же как и теория П.Я. Гальперина отно-

сящаяся к познавательной сфере личнос-

ти, смежной с анализируемым контекстом) 

[4, 21]. 

Имеется научное утверждение, что при ре-

шении любой научной или учебной задачи, 

а также в ходе деятельности по разреше-

нию фактически любой практической за-

дачи, можно обнаружить тесную связь 

и чередование внутреннего и внешнего 

(интериоризации и экстериоризации), — 

по С.Л. Рубинштейну [19]. При этом имеют 

место «продукты» (результаты) экстерио-

ризации. Существует научное обоснование 

того, что результаты умственных действий, 

совершаемых человеком в процессе реше-

ния задачи в уме, записываются, словесно 

выражаются или изображаются им в виде 

графических схем, цифр, а также реализу-

ются им в тех или иных вербальных и прак-

тических действиях, — согласно подходу 

С.Л. Рубинштейна [19, 21]. 

Кроме того, во всём системно-деятельност-

ном отечественном научном психологичес-

ком подходе подчёркивается то, что как 

направление умственной, эмоциональной, 

волевой и мотивационной психической де-

ятельности экстериоризация противопо-

ложна интериоризации, характеризуемой 

переходом внешних практических действий 

в план операций, осуществляемых в уме 

(научный анализ, уже приведённый нами 

выше, — концепция П.Я. Гальперина). 

В этом информационном континууме науч-

но раскрывается, что в ходе психического 

развития ребёнка, подростка и взрослого 

формируются и совершенствуются оба дан-

ных процесса [4, 5, 7, 9, 17, 18, 21].

Итак, экстериоризация понимается в качест-

ве некоей субъективации человеком соци-

ального опыта, приобретённого им в про-

цессе жизнедеятельности, и при этом как 

определённый возврат этого социального 

опыта в социум в переделанном человеком 

внутренне, внутриличностно трансформиро-

ванном и творчески переработанном виде. 

Имеет место обоснованное многими учёны-

ми научное рассуждение о том, что именно 

так, за счёт этого процесса и происходит со-

циокультурное развитие человека, общества 

и человечества [2, 4, 5, 7, 9, 13, 17, 18, 21].

Как мы указали выше, в отечественной на-

уке, на основе механизмов интериоризации 

и экстериоризации, выделенных Л.С. Вы-

готским, В.С. Мухина в результате теорети-

ко-эмпирических и социально-психологи-

ческих исследований выявила такие социа-

лизационные механизмы, как идентифика-

ция и отчуждение [4, 17]. «Идентификация» 

понимается в качестве социально-психоло-

гического соотнесения субъектом себя са-

мого с другими людьми, с какой-либо соци-

альной и/или профессиональной, культур-

ной группой. «Отчуждение» понимается 

в качестве социально-психологического 

обособления субъекта от социума и/или 

от какой-либо социальной (профессиональ-

ной, культурной) группы [17]. Отмечается, 

что такие механизмы социализации чело-

века, как идентификация и отчуждение, 

очень важны для общественного становле-

ния (социализации) каждой личности, осо-

бенно в подростковом и юношеском воз-

расте. Да и в молодости и взрослости этот 

феномен амбивалентного группирования 

(идентификации/отчуждения) социально 

весьма значим для формирования каждой 

личности [3, 5, 8, 11, 17, 20]. 

В обозначенном контексте основополагаю-

щие параметры личностного развития рас-
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сматриваются отечественными учёными-

психологами как специфические свойства 

внешней среды развития личности, т.е. как 

сущностные психолого-культурные аспекты 

общества, социума. В этой связи выявляет-

ся научное понятие социальной ситуации 

развития личности как социальная характе-

ристика личности, введённая в психологи-

ческий тезаурус классиком мировой психо-

логии, известнейшим отечественным учё-

ным Л.С. Выготским [4]. Основываясь 

на позиции Л.С. Выготского, социальную 

ситуацию развития личности понимают как 

явление, относящееся и к детям, и к под-

росткам, и к взрослым. Таким образом, со-

циальная ситуация развития личности про-

является в качестве сущностной понятий-

ной характеристики любого возрастного 

периода развития ребёнка, подростка 

и взрослого [4, 5, 6, 12, 17] и, согласно 

Л.С. Выготскому, определяется как единс-

твенное и неповторимое, специфическое 

для данного конкретного возраста отноше-

ние между человеком и средой, которое 

обусловливает две основные социальные 

характеристики развития личности [4]. Пер-

вая: объективное место ребёнка, подростка 

и взрослого в системе социальных отноше-

ний и соответствующие ожидания, требова-

ния, предъявляемые к ребёнку и взрослому 

обществом. Вторая: особенности понима-

ния (осознания) ребёнком, подростком 

и взрослым занимаемой социальной пози-

ции и своих взаимоотношений с окружаю-

щими людьми. «Социальная ситуация раз-

вития ставит перед любым субъектом 

на каждом возрастном этапе специфичес-

кие задачи, разрешение которых и состав-

ляет содержание психического развития 

в данном возрасте», — писал Лев Семёно-

вич Выготский в книге «Психология разви-

тия человека» [4, с. 275].

Исходя из данного концептуального посту-

лата Л.С. Выготского и его культурно-исто-

рической концепции формирования вы-

сших психических функций человека, сов-

ременная психологическая наука даёт 

обоснование того, что психическое разви-

тие человека детерминировано влиянием 

двух основных групп факторов, — факто-

ров среды и факторов наследственности. 

В качестве предопределяющих социаль-

ное развитие человека сил выделяются 

совместная деятельность и общение, — 

согласно Льву Семёновичу Выготскому [4], 

Сергею Леонидовичу Рубинштейну [19], 

Алексею Николаевичу Леонтьеву, Даниилу 

Борисовичу Эльконину, Артуру Владими-

ровичу Петровскому, Галине Михайловне 

Андреевой, Михаилу Юрьевичу Кондратье-

ву, Александру Григорьевичу Асмолову [1, 

5, 8, 16–18, 21], Артуру Александровичу 

Реану [18], Юрию Петровичу Зинченко [12] 

и многим другим отечественным учёным-

психологам. 

Также заметим, что целый ряд современ-

ных отечественных учёных — социальных 

психологов указывают на чрезвычайное 

многообразие аспектов социализации лич-

ности на современном этапе развития на-

шего общества и человечества в целом. 

Например, известные в названной научной 

области отечественные исследователи Еле-

на Павловна Белинская, Екатерина Михай-

ловна Дубовская, Татьяна Давидовна Мар-

цинковская, Ольга Алексеевна Тихоманд-

рицкая с коллективом соавторов практи-

чески изучили целый смысловой веер 

различных содержательных параметров со-

циализации, имеющих разное значение 

и принимающих разнообразные формы 

в нынешних общественно-экономических 

и культурных условиях (см. прилагаемый 

к данной статье список литературы).  �
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