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Таким образом, необходим современ

ный комплекс методических и практических 

мер формирования организационно-эконо

мического обеспечения управления инвести

рованием сферы туризма в условиях совре

менной экономики России, включающий: 

• исследование состояния и определение 

основных тенденций в инвестировании тури

стской сферы на основе анализа особеннос

тей, факторов и направлений развития инве

стиционных процессов в данной отрасли; 

• определение организационно-эконо

мического регулирования инвестиционной 

деятельности, социально-экономической 

сущности инвестиционных процессов в ту

ризме на основе теории инвестиционного 

проектирования и ее эволюции на совре

менном этапе; 

• определение приоритетности инвести

рования объектов туристской инфраструк

туры в регионе с учетом особенностей ин

вестирования туристской сферы; 

• разработку концептуальных направ

лений инвестиционной деятельности в сфе

ре туризма, методов эффективного инвес

тирования туристского потенциала терри

ториальных образований; 

• определение особенностей моделиро

вания процессов инвестирования туристс

ких программ при создании системы турин-

дустрии в условиях интегрированного воз

действия организационных, экономиче

ских, инновационных факторов и неопре

деленности рыночных отношений; 

• обоснование методологических под

ходов к оценке эффективности инвестиро

вания инфраструктуры туризма; 

• разработку инструментария, позволя

ющего эффективно управлять реализацией 

инвестиционных проектов; 

• разработку методических подходов 

к формированию системы управления ин

вестиционной надежностью в сфере ту

ризма. 
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В статье процесс социализации молодежи рассматривается с точки зрения цели и назначе

ния, определения смысловой составляющей данного процесса. Анализируя процесс вхождения 

молодого человека в общество, предпринимается попытка выявления социализирующих факто

ров в аспекте соотнесения трех взаимосвязанных процессов: социализация - самоидентифика-

цня - индивидуализация. Особое внимание уделяется рассмотрению социализации молодежи в 

условиях современной России. 
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The article is devoted to the process of young people's socialization considered in terms of function, 

purpose and sense of this process. The analysis undertaken in the article tries to discover socializing 

factors in the interrelated processes of socialization, identification and individuality formation. The main 

attention is focused on the socialization of young people in the Russian society. 

Социальное развитие личности осуще

ствляется как процесс, направленный на 

одновременное развитие личностных ка

честв и освоение социальных ролей в раз

личных сферах жизнедеятельности. Поэто

му социализация личности является частью 

целостного процесса ее становления как 

социального субъекта. 

По мнению П. Сорокина, личность, об

щество и культура представляют собой не

разрывное единство. Личность является 

субъектом взаимодействия, общество - со

вокупностью взаимодействующих субъек

тов, а культура совокупностью значений, 

ценностей и норм и т. д., которыми владе

ют взаимодействующие субъекты и кото

рые объективируют и раскрывают эти зна

чения. Фундаментальный синтез выше-

обозначенных моментов позволяет рас

сматривать общество как единство культу

ры и социальности. Специфика социокуль

турного подхода в отношении социализа

ции молодежи состоит в том, что он интег

рирует три измерения человеческого бытия 

(тип отношений человека и общества, ха

рактер культуры, тип социальности) как-

фундаментальные, каждое из которых не 

сводится к другим и не выводится из них, 

но при этом они взаимосвязаны и влияют 

друг на друга как важнейшие составляю

щие человеческого общества
1
. 

Социализация является процессом, в 

результате которого устанавливается тот 

или иной тип взаимоотношений между мо

лодым человеком и обществом. В различ

ные исторические эпохи данное взаимодей

ствие выступает как соотношение социаль

ного и индивидуального в личности, ее 

ориентация на приоритет личных или об

щественных интересов, формируемых в 

процессе социализации личности. 

Общество, заботясь о самосохранении 

и стремясь обеспечить бесконфликтность 

жизнедеятельности, старается наделить 

новое поколение навыками группового 

выживания, выработанными и устоявшими

ся именно в данном сообществе. Иначе го

воря, целью и назначением социализации 

является формирование индивида, подобно

го себе, живущего и действующего как эле

мент именно этого сообщества, несущего его 

признаки и обладающего его опытом. 

Жизненный путь человека представля

ет собой историю формирования и разви

тия его личности в определенном обществе. 

Вместе с тем фазы жизненного пути дати

руются историческими событиями, сменой 

способов воспитания, изменениями обра

за жизни и системы отношений, суммой 

ценностей и жизненной программой - це

лями и смыслом жизни, которыми данная 

личность владеет. Мерой субъектности оп

ределяется уровень социальной компетен

тности личности, ее основные характерис

тики социального мышления и ценностные 

параметры сознания. 

Процесс социальной идентификации 

личности сравнивают с зеркалом, глядя в 

которое человек пытается узнать и познать 

самого себя. Потеря отражения и способ

ности узнавать себя могут вести к возник

новению чувства неуверенности, невроти

ческим расстройствам, деструктивному 

поведению. Кардинальные институцио

нальные изменения последнего десятилетия 

в России привели, как считает О. И. Кар

пухин, к «частичной деидентификации не 

только отдельных личностей, но и обще

ства в целом... Резкий слом общественно-

политической системы привел к существен

ным изменениям в социокультурной преем

ственности поколений. Такие важнейшие 

составляющие механизма преемственности, 

как образование и воспитание, за последнее 

время заметно потеснены в системе социа

лизации молодежи институтами и ценнос-
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тями культуры массового общества»
2
. Са

моцелью и смыслом человеческого бытия 
становится «приобщение к миру престиж
ных и красивых вещей», т. е. престижное 
статусное потребление. Средство становит
ся целью, отчуждая личность от мира ду
ховных ценностей, деформируя саму струк
туру их освоения. Массовая культура ока
залась в последние десятилетия XX столе
тия ведущим началом в формировании 
мировоззренческих установок и определя
ющим образом влияет как на культурную 
самоидентификацию молодежи, так и на 
социализацию индивида в целом. 

Другой наиболее характерной особенно
стью современности является так называе
мый мировой или цивилизационный кризис 
идентичности, который сопровождается де
зорганизацией больших сообществ и струк
тур, культурной фрагментарностью, глоба
лизацией мировых процессов, разрушением 
традиций, постмодернизацией. В России к 
этому перечню добавляются произошедшее 
в 80-90-е гг. XX в. разрушение старых идео
логических установок. 

Сознанию человека, как и его организ
му, свойственна потребность в гомеостазе, 
т. е. в достижении определенной гармонии 
с внешним миром, поэтому потребность в 
максимальном ограничении разлада меж
ду внутренней и внешней средой остается 
определяющей для личности. Несмотря на 
то что формы, содержание и способы со
циализации личности по мере историчес
кого развития человечества непрерывно 
менялись, наполнялись новым содержани
ем, исследователями отмечается, что мно
говековой опыт существования россиян в 
крайне неблагоприятных для внутреннего 
мира человека условиях «выработал в их 
массовом сознании особую способность к 
достижению гомеостаза, особую приспо
собляемость к внешним обстоятельствам»

3
, 

вышеобозначенный феномен является спе
цифической особенностью процессов соци
ализации молодежи в современном россий
ском обществе. 

Размышляя о человеке, Н. А. Бердяев 
указывал на основные, с его точки зрения, 

пути, через которые социализируется лич
ность. Среди них: вхождение в человечество 
через «национальную индивидуальность, 
как человека национального, а не отвлечен
ного»

4
; прохождение через «радикальные 

изменения социальной жизни» и через изме
нение отношения к жизни космической

5
; 

проживание своей исторической судьбы как 
одновременно существа природного, соци
ального и духовного; восприятие мира че
рез призму системной иерархии ценностей. 

В свете таких требований современный 
человек сталкивается с рядом трудностей. 
К ним следует, на наш взгляд, отнести все 
возрастающую скорость жизненных рит
мов и многообразие социальных связей, 
которые усложняют возможность целост
ного понимания окружающего мира. Ду
ховные жизненные цели подменяются 
«средствами жизни», борьбой за матери
альные блага и социальный статус, меркан-
тилизацией содержания жизни, гедонисти
ческой направленностью на получение удо
вольствий. Счастьем оказывается не жизнь 
в ее полноте, а некий фрагментарный на
бор ее свойств и качеств. 

Воспроизводство новых поколений -
это не только естественное продолжение 
рода, но и социальная смена одного поко
ления другим, причем каждое последующее 
поколение продолжает дело предшествую
щих через непосредственные контакты и 
семейный образ жизни. «Родители воспро
изводят себя в детях физически и нравствен
но, т. е. индивид ассимилирует семейную 
среду»

6
, которая является главным источ

ником социализации его на детско-подро-
стковом этапе жизни. 

Не вызывает сомнения, что успешная 
социализация личности возможна при ус
ловии наличия самого института семьи. 
При этом последняя должна обладать ат
рибутами полноценной, здоровой, стабиль
ной структуры. Невыполнение хотя бы од
ного из условий социализации ведет к тому, 
что социализирующая функция семей в 
полной мере не реализуется, что, в свою 
очередь, ведет к росту деструктивных, де-
виантных явлений в обществе. 
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Понятие «социализация» широко ис

пользуется в работах зарубежных ученых, 

где оно рассматривается как двусторонний 

процесс, обусловливающий функциониро

вание, с одной стороны, социальных групп 

и общностей, а с другой - личности как со

циального субъекта. Акцент в этом вопро

се делается не только на социальном ста

новлении личности, но и на формировании 

социальных групп, их стабильном суще

ствовании за счет приобщения новых чле

нов к социальным нормам и ценностям 

этих групп. 

Социокультурное становление молоде

жи происходит при одновременном взаи

модействии различных социоприродных 

процессов и факторов. Так О. Н. Козлова 

в монографии «Введение в теорию воспи

тания» отмечает, что «динамика системы 

воспитания отражается в развитии трех 

процессов - социализации, самовоспитания 

и профессионального педагогического воз

действия»
7
. Далее подчеркивается, что про

цесс социализации определяется воздей

ствием на индивида различных факторов 

социальной и природной среды: «Когда же 

говорим о социализации, то имеем в виду, 

что человек, и группы, как малые, так и 

большие, все человечество и культура в 

целом, и биосфера, и Космос формируют 

личность, воздействуют на человека не це

ленаправленно, не специально,только слу

чайно (по видимости, а в сущности. - не

избежно и закономерно) оказываясь в поле 

зрения личности и отражаясь в ее душе»*. 

При этом важно отметить, что становле

ние личности в процессах ее социализа

ции и особенно самореализации происхо

дит в единстве с природой как часть целос

тного процесса эволюции мироздания, а 

«поэтому самореализация каждого из нас, 

справедливо отмечает Ю. Д. Железное , 

возможна лишь через осознание и пере

живание своей личной причастности ко 

всей Вселенной, ее естественной Приро

де и одновременно включенности во вто

рую "природу" , созданную Человеком на 

протяжении всей истории его развития, -

культуру»
9
. 

Таким образом, социализация может 

выступать либо как целостный процесс со

циального становления личности, включая 

целенаправленное педагогическое действие 

и неуправляемое воздействие факторов со

циальной среды, либо как один из элемен

тов системы воспитания, охватывающей 

весь процесс становления личности (как 

социального, так и биосоциального), или 

же как самостоятельный фактор становле

ния личности наряду с воспитанием и дру

гими факторами. 

В данной работе содержание термина 

«социализация» мы рассматриваем как 

процесс социального становления лично

сти, освоения ею социальных ролей с уче

том требований общества, социальной об

щности и соответствующей социально-

возрастной группы, включающий целе

направленное педагогическое воздействие 

(воспитание) , процесс самовоспитания 

молодого человека в соответствии с его 

интересами, смысложизненными целями и 

ценностями, включая профессиональную, 

гражданскую ориентацию и выбор, а так

же стихийное воздействие факторов соци

альной среды. 

Все факторы социализации, так или 

иначе, воздействуют на процесс формиро

вания личности, оказывая на него нео

днозначное влияние. Нередко такое воз

действие имеет противоречивый характер, 

поскольку каждый из социализирующих 

факторов имеет разнонаправленную соци

альную активность. В таком случае роль 

целенаправленных педагогических воздей

ствий системы воспитания в процессе со

циализации состоит в том, чтобы усилить 

воздействие одних, положительных, фак

торов и ослабить влияние отрицательных, 

которые считаются таковыми с позиции 

социокультурных целевых установок фор

мирования личности. 

Общество всегда, так или иначе, стре

мится интегрировать личность и устранить 

неудобные для него индивидуальные про

явления, сформировать необходимые лич

ностные структуры, которые способствова-
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ли бы его стабильности и стратегическим 

целям развития. 

Личность, в свою очередь, стремится 

выйти из-под слишком плотной опеки об

щества, стараясь сохранить себя как инди

видуальность в процессе социализации. 

Как справедливо утверждает А. Г. Асмо-

лов, «взаимоотношение между индивидом 

как продуктом антропогенеза, личностью, 

усвоившей общественно-исторический 

опыт, и индивидуальностью, преобразую

щей мир, - может быть передано следую

щей формулой: "Индивидом рождаются. 
Личностью становятся. Индивидуальность 
отстаивают"»

10
. С другой стороны, предо

ставление обществом возможностей для 

формирования индивидуальных особенно

стей личности повышает динамику разви

тия общества, но это в ряде случаев деста

билизирует общество, нарушает системные 

связи, ведет к понижению ресурса его жиз

неспособное™. 

Современные преобразования россий

ского общества направлены на ускорение 

его развития за счет предоставления демок

ратических свобод, что ставит человека 

перед необходимостью проявлять соци

альную активность в политической и эко

номической сферах жизни общества. Одна

ко не все слои населения России оказались 

способны к реализации своих прав, к про

явлению социальной активности. Это отно

сится не только и не столько к старшим по

колениям, но еще в большей степени к мо

лодежи, о чем свидетельствуют данные мно

гих социологических опросов. В этой связи 

оказывается важным, чтобы условия, созда

ваемые обществом для становления моло

дого человека, обеспечивали его социализа

цию во всех сферах общественного бытия. 
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