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Аннотация. В статье проанализирован вопрос о роли системы ценностей, ценностного воспитания и образования в процес-

се социализации ребенка. Данный анализ показал, что ценностное воспитание и образование не только создают благоприят-

ные условия для успешной социализации личности, но придают ему ценностную направленность и необходимость рассмот-

рения ее как проблемы педагогической аксиологии.  
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Введение. Человек с первых дней своей жизни всту-

пает в социальное взаимодействие с окружающим 

миром, в общение с людьми. И это непрерывный про-

цесс, происходящий в течение всей жизни, в ходе ко-

торого человек осознает себя как личность, усваивает 

социальный опыт. И здесь речь идет о социализации 

личности. Социализация – это есть процесс и резуль-

тат усвоения и последующего активного воспроиз-

водства индивидом социального опыта [6, с. 123]. 

Несомненно, что усвоение социального опыта носит 

субъективный характер, на что влияют индивидуаль-

ные особенности личности, уровень образованности, 

семейные традиции и, конечно, система ценностей 

личности. Поэтому процесс социализации личности 

ребенка имеет аксиологическую направленность и 

является одной из проблем изучения педагогической 

аксиологии.  

Краткий обзор публикаций по теме. Хотя термин 

«социализация» пришел из социологии (Ф. Г. Гид-

дингс – американский социолог), но уже давно этот 

процесс стал педагогической проблемой и занял свое 

место в исследованиях педагогов: Кон И. С., Котов И. 

Б., Шиянов Е. Н., Мудрик А. В. и др. Так, по мнению 

Сластенина В. А., «социализация не является одно-

актным или единовременным процессом. Человек 

живет в условиях постоянно меняющегося социально-

го окружения, испытывает на себе его разнообразные 

влияния, включается в новые виды деятельности и 

отношения, вынужден выполнять разные социальные 

роли. Это приводит к тому, что он в течение всей 

жизни усваивает новый социальный опыт» [8, с. 116].  

Голованова Н. Ф. в своих исследованиях, обраща-

ясь к проблеме социализации, считает, что это «самое 

широкое понятие среди процессов, характеризующих 

образование личности» [3, с. 25]. В этом процессе 

осуществляется не только сознательное усвоение ре-

бенком готовых форм и способов социальной жизни, 

способов взаимодействия с культурой, адаптация к 

социуму, но и выработка собственного социального 

опыта совместно со взрослыми и сверстниками [3]. 

Автор особо подчеркивает в процессе социализации 

совместную работу ребенка со взрослыми и сверстни-

ками. А, по мнению Мид М., в современном мире 

возникает новый разрыв между поколениями на цен-

ностной основе. Молодое поколение считает, что жи-

вет в другом мире и не испытывает трепета перед ис-

тинами, ценностями старших [5]. Газман О. С. Особое 

внимание уделяет в социализации приучению детей к 

ответственности, что позволяет быстрее адаптиро-

ваться к окружающему миру, проявить больше тер-

пимости, доброты [2]. 

Анализ литературы по данной проблеме позволил 

подчеркнуть важную роль социализации в становле-

нии личности ребенка; созидающую, активную пози-

цию ребенка в этом процессе; считать данный про-

цесс педагогическим; учитывать влияние различных 

факторов, в том числе ценностей, на усвоение соци-

ального опыта ребенком. Однако роль усвоения и 

формирования системы ценностей, влияние ценност-

ного воспитания и образования на эффективность 

социализации недостаточно изучена в педагогических 

исследованиях.  

Цель. Целью данной статьи является:  

- показать роль системы ценностей личности 

ребенка в процессе его социализации; 

- раскрыть влияние ценностного воспитания, 

ценностного образования на социализацию личности 

ребенка, тем самым обосновать подход к социализа-

ции личности ребенка как к проблеме педагогической 

аксиологии.  

Материалы и методы. Материалом исследования 

являю-тся научные разработки, теории, методологи-

ческие подходы ученых, занимающихся проблемами 

социализации, а также исследования автора статьи по 

проблемам педагогической аксиологии.  

При изучении поставленной проблемы были ис-

пользованы следующие методы: теоретического, 

сравнительно – сопоставительного анализа, теорети-

ческое доказательство, логическое обобщение накоп-

ленного материала по исследуемой проблеме.  

Результаты и их обсуждение. Рассмотрение про-

цесса социализации как педагогической проблемы 

требует, несомненно, педагогической характеристики, 

которая выражается в следующих методологических 

подходах к этому процессу:  

- социологический подход – механизм социально-

го наследования, охватывающий как стихийное воз-

действие, так и организованное (воспитание, образо-

вание);  

- факторно-институциональный подход – как со-

вокупность, множественность действия факторов, 

институтов и агентов социализации; 

- интеракционисткий подход – важнейший детер-

минант социализации, межличностного взаимодей-
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ствия, общения, без которых невозможно становление 

личности и восприятие картины мира;  

- интериоризационный подход – предполагает 

освоение личностью норм, установок, ценностей, вы-

работанных обществом, в результате чего складыва-

ется система внутренних регуляторов поведения;  

- интраиндивидуальный – творческая самореали-

зация личности, не только адаптация, преобразование 

себя, деятельностная модель индивидуализации [3]. 

Аксилогический анализ представленных подходов 

позволил выявить их ценностное содержание и опре-

делить приоритетные ценности процесса социализа-

ции ребенка: образование, воспитание, общение, 

культурные, общественные, личностные ценности и 

др. Как видим, все подходы имеют ценностную осно-

ву, раскрывают аксиологическую направленность 

социализации и необходимость ее изучения, реализа-

ции с позиций педагогической аксиологии. С этой 

точки зрения для более эффективного осуществления 

данного процесса необходимым является, по-нашему 

мнению, дополнение и другими подходами, которые 

более глубоко раскроют аксиологическую сущность 

этого процесса. Представим, на наш взгляд, наиболее 

важные из них:  

- этнологический подход, который проявляется в 

единстве общечеловеческих, национальных и инди-

видуальных ценностей. В педагогической аксиологии 

этот подход выражается в их единстве, гармоничном 

взаимодействии. Человек и общество не живут 

обособленно, у человека есть свой общий для народов 

путь развития, на протяжении которого сформирова-

лись общечеловеческие ценности и отразились в си-

стеме ценностей каждого народа;  

- антропологический подход. Он предполагает об-

ращение прежде всего к синергетической парадигме, 

где человек – высшая ценность и представляет собой 

открытую систему, где детерминирование и стохасти-

ческие процессы взаимовлияют, стремясь к гармонии;  

- целостный подход, который требует рассмотре-

ния личности как целостности. И с этих позиций си-

стема ценностей личности, состоящая из многих под-

систем: семейные, социальные, религиозные и другие, 

не представляются как сумма ценностей, а исходят из 

всех этих подсистем;  

- личностный подход в педагогической аксиоло-

гии как методологический принцип вытекает из цен-

ностного и раскрывает представления о социальной, 

деятельностной и творческой сущности личности. И в 

связи с чем важной задачей педагогики становится – 

создание условий для развития личности, ее творче-

ских способностей. На этот процесс влияние имеют, в 

первую очередь, ценностные взаимоотношения субъ-

ектов, ценностные установки педагогического про-

цесса; 

- аксиологический подход, сущность которого 

раскрывается через единство и гармоничное взаимо-

действие разных культур, систем ценностей, приори-

тетность ценности человека, его жизни, свободы, об-

разования и воспитания и рассмотрение всех ценно-

стей с этих позиций; интеграция, взаимодействие с 

социумом только на основе общечеловеческих и 

национальных, личностных и общественных ценно-

стей.  

В процессе социализации человеку приходится все 

время адаптироваться в быстро изменяющихся усло-

виях жизни, давать оценки фактам, явлениям, совер-

шать выбор, противостоять негативным тенденциям, 

утверждать свои жизненные принципы, исходя из 

мировоззренческих взглядов, позиций, социального 

опыта, системы ценностей и, конечно, результатов 

воспитания. Воспитание, несомненно, может создать 

условия для эффективной социализации личности, 

для ее развития, утверждения, ослабления негативно-

го воздействия, а также может придать аксиологиче-

скую направленность этому процессу и др. И в дан-

ном случае мы имеем в виду ценностное воспитание. 

Социализация личности происходит и в процессе вос-

питания, в усвоении и создании ценностей. Социаль-

ное взаимодействие человека и общества приводит к 

обмену «ценностями, идеалами, жизненными позици-

ями и смыслами, в результате чего порождаются но-

вые ценности и смыслы» [9, с. 141].  

Сущность, содержание ценностного воспитания 

определяются его целью – воспитание самореализу-

ющейся, саморазвивающейся, востребованной лично-

сти со своей ценностной системой. В основе такого 

воспитание признание самоценности человека, его 

индивидуального опыта, сохранение индивидуально-

сти, недопущение обезличивания и растворения в 

толпе, и в различных ситуациях в процессе социали-

зации. По мнению психологов (Роджерс К., Скиннер 

Б. Ф. и др), личность – высшая ценность, имеющая 

систему потребностей в любви, уважении, признании, 

но высшей потребностью является потребность в са-

мореализации – реализации своих возможностей [4].  

Человек как общественное существо основывается 

и на общественных ценностях, и его личностное раз-

витие происходит и в процессе социализации. Харак-

тер взаимодействия, взаимоотношения с социумом 

определяются, регулируются такими ценностями как, 

например, нравственность, мораль, моральное пове-

дение и др. Отметим, что проблема взаимосвязи лич-

ностных и общественных ценностей всегда была ак-

туальна для педагогической аксиологии. Так, напри-

мер, Слободчиков В. И., Исаев Е. И. для развития 

личности доминирующими считают общественные 

ценности, не отрицая роль личностных ценностей. По 

мнению авторов, общественные ценности преломля-

ются через призму индивидуальной жизнедеятельно-

сти и входят в психологическую структуру личност-

ных ценностей [10]. По мнению же Рубинштейна С. 

Л., общественные ценности должны быть основаны 

на общественно значимых целях, которые должны 

стать личностно значимыми, только тогда они будут 

способствовать развитию личности [7].  

Как видим, ценностное воспитание создает благо-

приятные условия для успешной социализации лич-

ности и для ее развития. Усвоение, создание ценно-

стей в ходе такого воспитания формирует ценностное 

поведение в обществе. Интеграция в обществе на 

уровне ценностей, адаптация к социальным условиям, 

выявление ценностного содержания в предметных 

ситуациях, самостоятельное выстраивание собствен-

ного социального поведения позволяет одновременно 

осуществить личностный рост и общественный про-

гресс.  
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В современном мире для формирования личности 

ребенка, его становления и утверждения в обществе 

важное значение имеет и образование. «Оно в его 

жизни играет едва ли не самую важную роль, оказы-

вая неоспоримое воздействие на формирование его 

мировоззрения, социализацию», - считает армянский 

философ Телунц А. [11]. Образование уже не тракту-

ется как механический процесс передачи знаний. На 

первый план выносятся личность и его духовное раз-

витие, самообразование, которые связываются с поня-

тиями «культура», «социализация».  

Человек ничего не делает без наличия потребно-

стей, мотивов и их соответствия системе его ценно-

стей. Поэтому ценностное отношение к миру, которое 

он познает и преобразовывает, является главным со-

ставляющим образования, что дает право говорить о 

ценностном образовании, которое также определяет 

ценностную сущность социализации личности ребен-

ка.  

По мнению ученых, например, Сластенина В. А., 

Чижаковой Г. И., образованию присущи следующие 

функции: компенсаторная, адаптирующая, развиваю-

щая, креативная, функция культурного наследования 

и преобразующая [9]. Рассмотрим эти функции: адап-

тирующая – приспособление к окружающей среде, к 

постоянно меняющемся условиям жизни, ценностям и 

т.д., что происходит в процессе социализации. Разви-

вающая – стимулирует социальную активность лич-

ности, дает возможность управлять собой в различ-

ных социальных ситуациях, приобщает к обществен-

ным ценностям и др. Креативная – обеспечивает воз-

можность развития творческих сил и способностей 

личности, опирается на самоценность личности, ду-

ховные ценности и др. Культурное наследование – 

приобщение к мировой культуре, активное участие в 

их сохранении, освоении, обогащении культурных 

ценностей новыми. Преобразующая – направлена на 

позитивное изменение всех сфер жизни общества, 

творческое преобразование личности. Несомненно, 

что все названные функции характеризуются 

ценностными установками.  

Однако ни одна из вышеизложенных функций в 

полной мере не раскрывает аксиологическую сущ-

ность образования. Это делает аксиологическая функ-

ция, которая раскрывает сущностные характеристики 

образования, механизмы регуляции учебно-

воспитательного процесса, управления системой об-

разования, определения целей образования, выбора 

содержания образования и т.д.  

Итак, ценностное образование создает условия для 

более успешной социализации личности, повышения 

сознательности, активности личности и др.  

Процесс социализации в контексте нашего иссле-

дования имеет свою значимость, как для процесса 

воспитания, так и для процесса образования лично-

сти, которая выражается в нескольких выделенных 

параметрах [3]. Рассмотрим их:  

- первый параметр – целеполагание. В качестве 

цели автор видит – самореализацию человеком своих 

способностей в соответствии с нуждами общества, 

что, конечно, возможно при единстве общественных и 

личностных ценностей. Голованова Н. Ф. отмечает 

также о связи социализации и специально организо-

ванного педагогического процесса;  

- второй параметр связан с поиском нового содер-

жания образования, признания приоритета единства 

общечеловеческих и национальных ценностей, опре-

деления способов включения учащихся в националь-

ный и общечеловеческий социальный опыт, что озна-

чает осмысление аксиологических основ социализа-

ции; 

- третий параметр – поиск результативных спосо-

бов присвоения школьникам социального опыта. Ав-

тор призывает к осмыслению технологии освоения 

ребенком «достаточного набора социальных ролей», 

технологии «создания специальных ситуаций соци-

ального опыта» [3, с. 27], позволяющих принять, 

освоить позицию субъекта социализации, несомнен-

но, с позиции самоценности личности; 

- четвертый параметр – касается качества образо-

вания, что связано, по мнению автора, с результатами 

образования: насколько они социализированы, с та-

кими ценностями образования как демократизация, 

гуманизация [3].  

Как видим, все выделенные параметры имеют ак-

сиологическую направленность и подтверждают ак-

сиологическую сущность социализации и ее взаимо-

связь с ценностным образованием.  

Выводы. Анализ данной проблемы показал, что: 

- в процессе социализации происходит не только 

усвоение социального опыта, адаптация к условиям 

жизни, но и приобщение, усвоение, создание ценно-

стей. Во всех процессах личность руководствуется 

ценностями, что придает процессу социализации цен-

ностную направленность, необходимость оценки ее 

результатов с ценностных позиций и др. Одним сло-

вом, возникает необходимость рассмотрения этого 

процесса как проблемы педагогической аксиологии; 

- ценностное воспитание и ценностное образова-

ние формируют систему ценностей личности, создают 

наиболее благоприятные условия для успешной соци-

ализации личности, сохранения ее индивидуальности 

в этом процессе, утверждают такие приоритетные 

ценности как самоценность личности, единство и 

гармоничное взаимодействие общественных и лич-

ностных, общечеловеческих и национальных ценно-

стей и других, которые необходимы для формирова-

ния личности ребенка, его взаимодействия с обще-

ством и развитие самого общества.  
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Socialization of a child’s personality as a problem of pedagogical axiology 

R. A. Mardoyan 

Abstract. In the article the role of the value system, value-raising and education in the process of child socialization had been ana-

lyzes. This analysis showed that value education creates not only favorable conditions for successful socialization of a person, but 

give it a value orientation and the need to consider it as a problem of pedagogical axiology. 


