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Социальная динамика личности: 
социализация и активность.



Личностная динамика рассматривается 
в социологии двояким образом: с одной 
стороны, как внешне обусловленная и 

детерминированная деятельность 
человека, осуществляемая им в 

процессе социализации, а с другой — 
как его собственная активность, 

выраженная в индивидуальном стиле 
жизни и жизненных стратегиях.
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•Процессы взаимодействия личности и общества 
подразделяются на структурные (развитие внешней и 
внутренней отнесенности) и динамические 
(соединение «привнесенное™» и «привноси мости»), 
Если структурные процессы, определяющие взаимо 
положение субъектов, характеризуют развитие 
социальной структуры личности, то процесс 
социализации формирует ее в качестве полноценного 
субъекта деятельности

Под социализацией понимается 
процесс освоения индивидом 
социальных норм и ролей, 
принятых в данном обществе, 
посредством как собственной 
активности, так и «чужой» 
(влияние родителей, обучение и 
пр.).
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Типизация определяется, с одной стороны, как 
способ ус воения личностью проявляющихся в 
реальном мире «объек тивных мыслительных форм» 
культуры (ценностей, норм, идей их преобразования 
в субъективно-идеальный мир) и, с другой — как 
трансформация объективно-идеальных форм 
культуры в индивидуальный опыт ее поведения.

Индивидуализация характеризуется в свою очередь 
преобра зованием индивидуального поведенческого 
опыта личности в объективно идеальные формы 
культуры и трансформацией субъективного мира 
личности, субъективной идеальности в объективные 
формы внешнего социального мира.

Основные тенденции и формы социализации. Содержание и 
направленность процесса социализации определяется двумя 
основными тенденциями — типизацией и индивидуализацией.
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По времени осуществления 
социализация подразделяется на 
«первичную», продолжающуюся 
от рождения ребенка вплоть до 

формирования зрелой личности, 
и «вторичную», происходящую 

уже на стадии социальной 
зрелости личности

 Первичная социализация. Этот этап 
охватывает процесс формирования и 

становления личности, то есть является 
начальным. В это время происходит 

интериоризация ценностей и норм, способов 
общения (язык). Во время первичной 

социализации преобладает пассивное 
усвоение информации, навыков, 

представлений.
 Вторичная социализация. Этот этап 

охватывает всю остальную - «взрослую» - 
жизнь человека. На этом этапе освоение 

социальной среды происходит осознанно, 
большая часть приходящей извне 

информации подвергается критическому 
рассмотрению. Теперь мало что принимается 

на веру, в основном индивид совершает 
осмысленный выбор из нескольких вариантов.

В зависимости от возраста личности 
социализация делится на раннюю, 

проявляющуюся в детстве, 
социализацию взрослых людей, или 

ресоциализацию, связанную с 
освоением новых ценностей и норм, 
недостаточно усвоенных в детстве 

или устаревших, и социализацию по 
жилых людей, содержание которой 
составляют процессы адаптации, в 

основном приспособления к старости 
и к мысли о приближающейся смерти



Структура процесса социализации личности 
включает в себя такие стороны, как этапы (стадии), 
субъекты (агенты), условия и механизмы.

•Стадии, или этапы, социализации. В науке сложились и про 
должают существовать несколько концепций развития 
личности в процессе социализации. Большинство из них берут 
за основу развития какой-либо один фактор, имеющий 
биологическое, психическое или социальное происхождение

• По мнению Дж. Мила, этот процесс включает в себя не 
сколько стадий, связанных с формированием Я: стадию 
имитации (копирование поведения взрослых людей или 
представителей реферативной группы); игровую стадию 
(проигрывание ролей); стадию коллективных игр 
(осознание детьми ожиданий других людей на основе 
образа «обобщенного другого»)

•
 

•.
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• З. Фрейд выделил 
механизмы подтверждения 
— исключения, имитации, 
запрещения, замещение 
(подстановка), имитация и 
идентификация.

• В концепции ролевого поведения Дж. 
Мида механизмы социализации 
раскрываются через восприятие ролей. 
Осознание «обобщенного другого» 
происходит, по его мнению, через 
процессы принятия и исполнения роли. 
Принятие роли — это процесс 
присвоения роли в другой, непривычной 
ситуации взаимодействия, а 
исполнение роли — фактические 
действия или акты ролевого поведения. 
К этим процессам необходимо добавить 
еще обучение ролям.
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Механизмы социализации



социализация определяется обычно как процесс освоения 
личностью ценностей, норм и ролей, господствующих в дан 
ном обществе и определяющих степень ее включенности в 
сис тему социальных отношений;

социализацию необходимо рассматривать как двусторон ний 
процесс с одной стороны, как типизацию, принятие пра вил 
поведения, типичных для данной общности (типизация); с 
другой — как активное воздействие личности на свое соци 
альное окружение, создание новых, индивидуально окрашен 
ных форм жизни и опыта (индивидуализация);

процесс социализации подразделяется на разные стадии или 
этапы (например, дотрудовая, трудовая и послетрудовая 
стадии и т. д.);

агентами социализации могут быть как целые институты и 
группы, так и отдельные лица, оказывающие влияние на 
развитие личности на той или иной стадии;

процесс социализации осуществляется в разных 
формах в зависимости от возраста и социальных 
условий (первичная и вторичная социализация, 
социализация взрослых и пожилых людей, 
ресоциализация и десоциализация);7



Социальная динамика личности имеет также «внутренне» детерминированную сторону, 
которая выражается в ее активности и направленности на сознательное конструирование 
своей жизни. Высшей формой активности личности в современном обществе выступает ее 
гражданская активность.

Активность — деятельное познавательное и практическое отношение личности к 
условиям жизнедеятельности, делам общества, проявляющееся как в форме 
общественно полезной, созидательной и творческой деятельности, так и в форме 
антиобщественной деятельности, отклоняющегося (девиантного) поведения. 
Характеризуется высокой степенью интенсивности осуществления, динамичностью и 
способностью производить изменения (преобразования).

Это — способ существования и развития личности как 
субъекта обществен ной жизни, основанный на се 
сознательном или бессознательном стремлении к изменению 
социальных условии и формированию собственных качеств 
(способностей, установок, ценностных ориентации) 
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Активность и стратегия жизни личности

Активность и жизненная позиция личности

социальная активность



Гражданская активность личности

Это понятие характеризует также 
исторически определенное качество 
социальной активности, а именно — 

степень интенсивности 
осуществления родовой дея 

тельности или меру реализации 
родовых сил человека, а также 

соответствующую ей форму 
самодеятельности.

В цивилизованном обществе гражданская 
активность личности не выходит за рамки, 

устанавливаемые законом (если последний не 
противоречит основополагающим правам 

граждан) и другими способами общественной 
регламентации (нравственными норма ми, 

правилами, соглашениями и т. д.). При этом 
наблюдается следующая тенденция: чем 

более развито общество в экономи ческом, 
политическом и культурном отношении, тем 

шире и разнообразнее гражданская активность 
его членов
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• Гражданская активность выражается в 
гражданственности личности. Понятие 
«гражданственность» соединяет в себе черты 
всеобщей (общечеловеческой) и особенной 
(национальной) родовой культуры. 
Гражданственность — это прежде всего орга 
нический сплав «высших» (а не просто 
общевидовых или инди видуально-личностных) 
родовых свойств человека, взятых в их идеальном 
воплощении и реальном бытии.
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