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механизмы социализации имеют куль
турно-исторический (генетический) ха
рактер, существенно варьируются от од
ного общества к другому и определяются 
социально-экономической структурой 
этих обществ.

Каждое общество, имея свои особен
ности, предполагает дифференцирован
ный подход к процессам социализации 
личности. Следовательно, процессы со
циализации в каждом обществе должны 
иметь соответствующие специфике про
цесса социализации институциональные 
оформления.
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Социальные институты можно опре
делить как формы организованного объ
единения людей, выполняющие опреде
ленные социально значимые функции, 
обеспечивающие совместное достижение 
целей на основе выполняемого членами 
своих социальных ролей, задаваемых со
циальными ценностями, нормами и об
разцами поведения.

Сущность любого социального инсти
тута в формализованном, категориаль

ном виде можно определить как систему 
социальных ролей, детерминирующую 
характер общественного поведения и со
циальных отношений.

В содержание понятия социальный 
институт входят следующие возникаю
щие исторически и существующие ради 
удовлетворения общественных потреб
ностей элементы: 1) устойчивые комп
лексы социальных регуляторов (цен
ностей, норм, убеждений, санкций); 2) 
системы статусов, ролей, форм и спосо
бов поведения в различных сферах чело
веческой деятельности, контролируемые 
социальными регуляторами. Рассмотрим 
перечисленные признаки [1].

Представители институциональной 
школы в социологии (С Липсет, Д. Ланд
берг и др.) выделили четыре основных 
функции социальных институтов: [2].

1. Воспроизводство членов общест
ва. Главным институтом, выполняющим 
эту функцию, является семья, но к ней 
причастны и другие социальные инсти
туты, такие как государство.

2. Социализация - передача индиви
дами установленных в данном обществе 
образцов поведения и способов деятель
ности - институты семьи, образования, 
религии и др.

3. Производство и распределение.
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Обеспечиваются экономическо-социаль- 
ними институтами управления и контро
ля - органы власти.

4. Функции управления и контро
ля осуществляются через систему соци
альных норм и предписаний, реализую
щих соответствующие типы поведения, 
моральные и правовые нормы, обычаи, 
административные решения и т. д. Со
циальные институты управляют поведе
нием индивида через систему поощрений 
и санкций.

Реализуя одну из главных функций, 
институциональный механизм социали
зации, как следует уже из самого тер
мина, осуществляется в процессе вза
имодействия человека с институтами 
общества. Существенное значение в по
нимании института и его функциони
рования имеет категория «социальный 
обмен». Институциализацию можно рас
сматривать как обмен между различными 
индивидами, группами, организациями и 
сферами внутри общества. Институци
ональное взаимодействие и обмен про
исходят между людьми, которые вовсе 
не рассеяны в обществе в случайном по
рядке. Напротив, обмен происходит меж
ду людьми, находящимися в различных 
структурных позициях (культурных, по
литических, экономических, семейных), 
т.е. обладающими системой статусов и 
ролей, которые сами по себе могут быть 
последствиями прежних процессов инс
титуционального обмена.

Присутствуя в процессе социализа
ции, разные институциональные меха
низмы социализации в различных типах 
общества приобретают различный удель
ный вес и имеют свои специфические 
особенности. Именно поэтому представ
ление об институциональных механиз
мах социализации, о приоритетности од
них механизмов над другими в том или 
ином обществе, в тот или другой период 
его становления и развития формирует 
знание о самом феномене социализации 

в данном конкретном обществе, на дан
ном конкретном этапе его развития. Ха
рактер изменений в институциональных 
механизмах социализации позволяет су
дить о трансформациях, происходящих 
в социализационном процессе в целом в 
связи с развитием общества.

Отношение к сферам экономики ֊ 
распределению, обмену, производству 
и потреблению не как к самостоятель
ным экономическим явлениям, а как к 
неотъемлемым обязательным атрибутам 
социума было в своё время определено 
институциональным подходом. Сферы 
экономики рассматриваются в инсти
туциональном подходе как социальные 
институты. Они берут на себя не толь
ко экономические функции, но и со
циальные, культурные, политические и 
т.д. Институционализм показал, что рас
пределение, обмен, производство, пот
ребление являются устойчивой формой 
организации социальной жизни, то есть 
приобретают черты социального инсти
тута, направляющего и регулирующего 
социальные процессы.

На различных этапах развития социо- 
экономической системы доминирует оп
ределённый институт: распределение, 
обмен, производство, потребление. До
минантное положение того или иного 
института определяет не только эконо
мические характеристики общества, но 
и формирует его социальное содержа
ние. Такая институционализация пред
полагает включение распределения, об
мена, производства или потребления в 
качестве основной доминанты и актора 
в процесс социализации в том или ином 
обществе в зависимости от господству
ющей в тот момент сферы экономики.

Институты задают рамки формирова
ния поведения людей: экономического, 
производственного, потребительского, 
трудового, социального, политического, 
нравственного и т.д. Они обеспечивают 
воплощение ценностных образцов об
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щества и конкретной социальной груп
пы в определённые социальные дейст
вия. [3] Через институты общество или 
конкретная социальная группа придают 
личности определённый набор социаль
ных свойств, позволяющих ей участво
вать в жизни общества, формировать 
своё поведение, осуществлять социаль
ные действия.

Институционализм позволяет выде
лить социальный тип деятельности, ко
торый носил бы всеобщий характер в 
контексте данного общества: в индуст
риальном обществе черты такой всеоб
щей деятельности имеет производство, в 
постиндустриальном ֊ эти черты приоб
ретает потребление.

В отличие от правил и ограничений, 
механизмов их выполнения и норм пове
дения, которые находятся вовне и жёст
ко предписывают индивиду следование 
им и формально навязываются, институт 
подразумевает их обязательную интерна
лизацию, т.е. «... сущностное, глубинное 
включение индивида в процесс, освоение 
его таким образом, что происходит орга
ничное превращение норм, стандартов, 
стереотипов поведения, ценностей, ха
рактерных для внешней среды, во внут
реннюю «принадлежность» личности. 
Это процесс перевода внешних требова
ний во внутренние установки человека» 
[4].

Таким образом, институты выполня
ют важную социализирующую функцию. 
Залогом успешной социализации будет в 
данном случае формирование у человека 
поведенческих моделей, определённых 
не только институциональными требо
ваниями и предписаниями, но и разделя
емых самим индивидом.

Т. Веблен саму эволюцию общест
венного устройства сводил к процессу 
возникновения и естественного отбора 
социальных институтов, говорил об их 
естественной эволюции. Развитие об
щества, появление новых форм поли

тических, экономических и социальных 
взаимодействий между людьми способст
вуют появлению и развитию новых инс
титутов, динамизму и институциональ
ному разнообразию реальности.

Чем динамичнее развивается общест
во, чем глубже трансформации, происхо
дящие в нём, тем интенсивнее идёт про
цесс развития институтов. С развитием 
общества и усложнением общественных 
отношений и человеческой деятельности 
увеличивается количество институтов, 
активно влияющих на социализационные 
процессы.

Характерной чертой современного 
этапа развития общества является рас
ширение институциональной сферы и 
радикальная трансформация социальных 
институтов. И этот процесс затрагивает 
не один-два института, но сами институ
циональные основания жизни и деятель
ности общества. [5]

Параллельно с расширением институ
циональной сферы и радикальной транс
формацией социальных институтов в 
современном обществе растёт количест
во институтов выполняющих социализа
ционные функции.

Социальные институты могут быть, 
как специально созданными для социа
лизации, так и реализующими социали
зирующие функции попутно, параллель
но со своими основными функциями: 
производственными, потребительскими , 
информационными, рекламными, ком
муникативными и др.). В процессе вза
имодействия человека или социальной 
группы с различными социальными инс
титутами происходит накопление соот
ветствующих знаний и опыта социально 
одобряемого поведения.

В исследованиях учёных последнего 
десятилетия анализируются такие по
рождённые современным обществом 
функции институтов социализации, как 
реклама, потребление, демонстративное 
потребление, СМИ, Интернет ... [6]
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Ещё Т. Веблен в «Теории праздно
го класса» показал, что анализ сложных 
проблем поведения человека в общест
ве связан, прежде всего, с динамизмом и 
институциональным разнообразием каж
дого нового этапа в его развитии. Форми
рующиеся «институты не только влия
ют на поведение социальных агентов, но 
и лежат в самом основании восприятия 
ими действительности. Институты созда
ют не только ограничения или стимулы 
для социальных действий, ... но и сами ֊ 
повод или возможность для них» [5].

Разнообразие институтов социали
зации в современном обществе и, как 
следствие, расширение и усложнение 
социальной реальности ведёт к услож
нению социализационного процесса. 
Связи между подсистемами целостного 
процесса социализации расширяются и 
требуют выбора адекватных способов 
взаимодействия личности и институтов. 
И если механизмы социализации можно 
определить как совокупность средств, 
методов, способов поведения и деятель
ности отдельного индивида или группы, 
обеспечивающих процесс наследования 
и преобразования целостного социокуль
турного опыта общества, то институци
ональный механизм социализации, как 
следует уже из самого термина, функ
ционирует в процессе взаимодействия 
человека с институтами общества.

Одной из основных функций инсти
тутов социализации является обеспече
ние условий и предоставление реальных 
возможностей для вхождения индивида 
в общество, чему способствуют инсти
туциональные механизмы социализации.

Институциональные механизмы со
циализации появляются и развиваются 
в зависимости от специфики трансфор
мирующихся и вновь формирующихся 
институтов социализации и институтов, 
реализующих социализирующие функ
ции попутно, параллельно со своими ос
новными функциями.

Институциональный механизм соци
ализации конкретизируется в реальном 
социализационном процессе в виде спе
цифических механизмов социализации, 
связанных с конкретным социальным 
институтом. Специфические социализа- 
ционные механизмы позволяет личнос
ти осваивать изменяющуюся социальную 
реальность, дают возможность осущест
вить связь и взаимодействие трансфор
мирующихся и развивающихся институ
тов и личности, общества и личности, 
осуществлять свои социализационные 
задачи.

В своё время Т. Лукман и П. Бергер 
в качестве основного механизма социа
лизации выделили интернализацию (ин- 
териоризацию) как процесс освоения 
индивидом или группой социальных цен
ностей, норм, установок, стереотипов, 
представлений тех людей или групп, с 
которыми индивид взаимодействует или 
хочет взаимодействовать, в группу кото
рых он хочет войти.

Для ученых в данном процессе ва
жен механизм воздействия институ
тов общества на процесс социализиции. 
Именно взаимодействие институтов со
циализации и индивида (механизм социа
лизации) обеспечивают конструирование 
социальной реальности в сознании лич
ности [7]. Так, говоря о доминанте потре
бительства (консюмеризма) как основной 
линии социализации личности общества 
потребления, можно принять точку зре
ния А.М. Магомедовой о взаимосвязи со
циальных институтов основных областей 
общественной жизни в духовно-нравст
венном воздействии на личность:

• политической (обезличивание 
«власти потребления», отказ от 
участия в управлении, руководст
во в политике не социальными, а 
узко эгоистическими интересами 
и готовность поддержать ту по
литическую силу, которая может 
предложить более высокий уро
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вень потребления);
• экономической (корпорократия 

заменяет прогресс общекультур
ный прогрессом экономическим 
и во имя своих материальных ин
тересов формируют «людей с ры
ночным характером», а их прими
тивные потребности, повергаемые 
моральному осуждению ֊ горды
ню, жадность, стяжательство воз
водят в ранг высших ценностей, 
способствующих ускорению пот
ребления);

• социальной (в социальной страти
фикации - создание с помощью 
управляемой рекламы, торговых 
марок и брендов, а также с при
менением психоактивных и элект
ронно-наркотических средств бо
лее многочисленных и открытых 
сообществ потребителей);

• духовной (ограничение сферы 
применения моральных оценок 
межличностными отношениями, 
формализация моральных обязан
ностей, дегуманизация человечес
ких отношений, атрофия духов
ности, распад личности) [8].

П. Бергер и Т. Луман, рассматривая со
циализацию как конструирование соци
альной реальности, выделяют первичную 
и вторичную социализацию. Первичная со
циализация происходит в семье и ближай
шем окружении. Основным механизмом 
социализации является в данном процессе 
идентификация. При первичной социали
зации идентификация индивида осуществ
ляется без затруднений, так как нет значи
мых других. [7]. Учёные указывают, что на 
пределённых этапах исторического разви
тия первичная социализация общества бы
ла простым воспроизводством общества и 
основным видом социализации. Но в про
цессе воспроизводства развивалась среда, 
которая начала резко меняться, начиная 
с началом индустриальной эпохи. На эта
пе перехода к зрелому индустриальному 

обществу изменяются условия первичной 
социализации, которые связаны с умень
шением влияния на становление личности 
семьи, обусловленных усложнением соци
альных процессов и возрастанием влияния 
возникающих социальных институтов. На 
данном этапе развития общества возникает 
необходимость в зрелой вторичной социа
лизации членов общества и её постоянной 
эволюции, в расширении её масштабов и 
увеличении роли вторичной социализации.

Необходимость во вторичной зрелой 
социализации требует появления и раз
вития новых институтов социализации и 
трансформации традиционных, принятие 
на себя социализационных функций инс
титутами, которые ранее не осуществ
ляли этих функций и, соответственно, 
появление и развитие новых инсти
туциональных механизмов социализа
ции. Вторичную социализацию начина
ют обеспечивать вновь возникающие и 
трансформирующиеся социальные ин
ституты. Вторичная социализация дейст
вует, частью заменяя институт первич
ной социализации, частью восполняя то, 
что первичная социализация дать уже не 
может. Если в процессе первичной со
циализации человек приобретал некий 
«базисный мир», то вторичная социали
зация должна согласовываться с реали
ями изменяющегося мира. Цели, которые 
стоят перед социализацией, начинают 
носить институциональный характер и 
осуществляться посредством институ
циональных механизмов социализации. 
«Вторичная социализация представляет 
собой интернализацию институциональ
ных или институционально обоснован
ных подмиров. ... Вторичная социализа
ция есть приобретение специфически 
ролевого знания ...» [7]. И если в индуст
риальном обществе роли, подлежащие 
усвоению индивидом, прямо или косвен
но связаны с разделением труда, с про
изводством, то главное предназначение 
человека в социальной системе постин֊ 
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дустриального общества определяет
ся не как производителя материальных 
благ, не как творческого преобразователя 
действительности, а как потребителя.

С точки зрения ученых, в современ
ном обществе утверждается новый исто
рический тип социализации, характерный 
для общества массового потребления [9]. 
А.М. Магомедова дает следующее опреде
ление общества потребления: «Общество 
потребления представляет собой особый 
культурно-исторический срез, фиксиру
ющий современное состояние социума, 
которое характеризуется избыточным, а 
на деле ֊ призрачным изобилием това
ров, показным приобретательством, на
рочитым расточительством, серийным 
производством вещей, карнавализацией 
повседневности, утверждением гламу
ра, примитивизацией желаний, массовым 
потреблением образов и обменом симуля- 
тивными знаками, манипулятивным воз
действием на сознание людей с помощью 
потребительских технологий, ведущих к 
утверждению потребительских социаль
ных отношений и в значительной степени 
деградации человека как самостоятельно 
бытийствующего субъекта» [10].

Современные общественные систе
мы все в большей степени оказываются 
организованными вокруг потребления. 
Потребление начинает доминировать над 
другими аспектами жизнедеятельности и 
поведения членов общества. Формирует
ся определенный образ жизни, который 
все чаще именуют потребительством или 
консюмеризмом, представляющим собой 
«...совокупность регулятивных идей, 
ожиданий и настроений, ориентирующих 
социальное поведение, стиль обществен
ной жизни и социальных отношений, где 
ведущей установкой деятельности людей 
выступает утилитарно и прагматически 
обоснованное стремление к демонстра
тивному и престижному потреблению 
к получению максимума материальных 
наслаждений и развлечений» и всё боль

ше влияющим на процессы социализа
ции, на ее существенные цели.

Потребительство отличает акцентиру
емый смысл потребляемых товаров и ус
луг как символов престижа, социального 
статуса, подъема по социальной лестни
це, является эквивалентами успешности и 
удовлетворённости жизнью. Обладание то
варами, пользование престижными услу
гами превращается в самоцель. Поведение 
и деятельность, направленные на выбор и 
приобретение товаров и услуг становится 
для индивида доминирующими. Товары и 
услуги являются символами успешной со
циализации. Можно отметить, что «власть 
потребления» существенно ограничивает 
свободу человека, во-первых, создавая у 
него иллюзию выбора на рынке, где его 
выбор фактически предопределен; во-в
торых, приравнивая его социализацию к 
росту его потребительской мобильности; 
в-третьих, всячески игнорируя и скрывая 
от человека возможность его принципи
ально иного бытия и ограничивая рынком 
его жизнь [П]

Идеология общества потребления 
оказыв ег все более значимое воздейст
вие на социализационные процессы, на 
способы взаимодействия личности и об
щества, т.е. на механизмы социализации.

Отличительной чертой современного 
общества является институционализация 
потребления, как в своё время происхо
дила институционализация распределе
ния, обмена и производства. Потребление 
в настоящее время является не только 
одной из сфер экономики, но и является 
конституирующим основанием для само
го общества. В постиндустриальном об
ществе изменяется природа, функции и 
статус потребления. Оно подчиняет себе 
и направляет не только экономические, 
но и социальные процессы, превращается 
из материальной практики в социокуль
турную. Складывающиеся особые со
циокультурные условия в обществе пот
ребления не могут не оказывать самого 
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глубокого влияния на социализационные 
процессы. Потребление, приобретая ста
тус социального института, определя
ет экономические и социальные реалии 
современного общества и формирует 
свой специфический, присущий данному 
институту механизм социализации. Пот
ребление помимо экономических функ
ций берёт на себя функции социальные, 
активно участвует в формировании но
вого типа личности, новых образцов по
ведения, направленности социальной ак
тивности личности.

Современное общество, будучи об
ществом потребления, формирует новый 
тип самосознания индивидов как членов 
данного общества. Становление потреб
ления в качестве социального института 
и института, выполняющего социализа
ционные функции, ведёт к формирова
нию и функционированию соответству
ющих институциональных механизмов 
социализации. Для института потребле
ния в качестве такового выступает пот
ребительское поведение.

Потребительское поведение становит
ся тем способом, который обеспечивает 
процесс взаимодействия социализирую
щейся личности с обществом, механиз
мом, необходимым социализирующемуся 
индивиду для его успешного функциони
рования в обществе потребления.

Потребительское поведение вклю
чает характеристики, отражающие со
циокультурный компонент поведения 
личности, систему ценностей, доминиру
ющих в обществе и разделяемых индиви
дом, ценностные ориентации, культуру, 
нормы, установки, то есть те элементы 
внутреннего мира индивида, которые но
сят, прежде всего, социальный характер 
и приобретаются в процессе социализа
ции. Потребительское поведение трак
туется не только как экономический и 
психологический феномен поведения, но 
также и как социальный феномен. Потре
бительское поведение становится опре

деляющим признаком социальных групп 
и отдельного индивида, оно рассматрива
ется как социокультурная практика, где 
потребительские практики становятся 
способом вхождения индивида в общест
во, овладения социальным опытом, соци
ального раскрытия личности, утвержде
ния своей идентичности. И в этом смысле 
оно становится тем фактором, который 
во многом определяет мировоззренчес
кие приоритеты общества, и направляет 
социализацию его членов. Такое общест
во характеризуется несколькими основ
ными чертами: идентичность индивидов 
основывается на их потребительском по
ведении и потребительской деятельнос
ти. Потребители посредством измене
ния и приспособления своего поведения 
получают возможность конструировать 
свою идентичность с помощью вещей 
и предоставляемых услуг. Происходит 
непрерывный процесс развития массо
вого производства, появляется постоян
ная необходимость и возможность его 
приспособления к возникающим, посто
янно развивающимся и изменяющимся 
требованиям потребителей. Общество 
потребления «в качестве новой произ
водственной задачи» поставило задачу 
«производства потребительских мощ
ностей» [12]. Потребление, по словам Г. 
Дебора, становится «некоей обязанност
ью масс» [13]. Основными источниками 
социальной дифференциации становят
ся различия в потреблении; все большее 
число товаров и услуг, все большая часть 
человеческого опыта и аспектов повсед
невной жизни становится товаром; акты 
потребления, стили жизни, возможность 
приобретения определенных товаров и 
услуг используются как показатели со
циальной позиции и статуса и являются 
своеобразными показателями социализи- 
рованности индивида.

Потребление реализует социализиру
ющую функцию параллельно со своей 
основной функцией, осуществляя вто
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ричную социализацию. Возрастание роли 
вторичной социализации в постиндуст
риальном обществе, которая в изменяю
щихся условиях, приобретая мобильный 
характер и выполняя функции ресоци
ализации, изменяет ставшие неадекват
ными ценности, нормы и отношения 
человека в соответствии с новыми соци
альными предписаниями ведёт к возрас
танию роли специфических институци
ональных социализирующих механизмов.

Толкование потребительского поведе
ния личности как специфического инс
титуционального механизма социализа
ции можно объяснить с точки зрения 
диспозиционной теории личности, пред
ложенной В.А. Ядовым. Индивид име
ет сложную систему диспозиционных 
образований, которые регулируют его 
поведение и деятельность. Под диспози
цией поведения личности понимается её 
предрасположенность к определённому 
восприятию и осмыслению имеющихся 
условий деятельности и к поведению в 
этих условиях. В.А. Ядов трактует диспо
зицию личности как «... фиксированную 
в её социальном опыте предрасположен
ность воспринимать и оценивать условия 
деятельности, собственную активность 
и действия других, а также предуготов- 
ленность действовать в определённых 
условиях определённым образом. Этим 
понятием объединяют разнообразные 
потребностно-мотивационные струк
туры субъекта, которые так или иначе 
регулируют его социальное поведение» 
[14, с.195]. Потребности социального су
ществования можно классифицировать 
по уровням присвоения индивидом соци
альных форм деятельности, выстроив их 
иерархию. Каждый уровень определяется 
на основе присвоения индивидом уста
новок и социальных форм деятельности 
в рамках их исторически сложившихся 
компонентах или последовательно рас
ширяющихся сферах активности. В ка
честве таких компонентов выступают 

социальные институты.
Социальные формы деятельности, 

осваиваемые индивидом, можно соот
нести с формами первичной и вторич
ной социализации П. Бергера и Т. Лума- 
на, проанализированные выше. Первый 
уровень присвоения индивидом соци
альных форм деятельности и установок 
формируется на основе включения ин
дивида в жизнедеятельность семейного 
и ближайшего окружения и составляет 
содержание первичной социализации; 
следующий уровень составляют социаль
ные формы деятельности и установки, 
формирующиеся в группах, связанных 
с различными областями производст
венной и непроизводственной сферы. В 
постиндустриальном обществе домини
рующую роль приобретают социальные 
формы деятельности и установки, фор
мирующиеся в группах, связанных с не
производственной сферой и, в частнос
ти, с потреблением.

Общество отбирает и развивает те со
циальные формы деятельности и культи
вирует те стороны активности личности, 
формирует то поведение у её членов, ко
торые необходимы для выполнения оп
ределённых социальных функций, нап
равляя таким образом их социализацию. 
Как пишет 3. Бауман, «способ, которым 
сегодняшнее общество «формирует» 
своих членов, диктует, в первую оче
редь, обязанность играть роль потреби
телей» [15, с.79]. В сфере потребления 
свою социальную активность люди де
монстрируют прежде всего в своём пот
ребительском поведении.

Таким образом, анализ сложных проб
лем поведения человека в обществе свя
зан прежде всего с динамизмом и инсти
туциональным многообразием общества. 
В постиндустриальном обществе проис
ходит расширение институциональной 
сферы, появление и развитие новых со
циальных институтов, трансформация 
традиционных, растёт количество ине- 
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титутов, выполняющих социализациои- 
ные функции. Одной из основных функ
ций института социализации является 
обеспечение условий и предоставление 
реальных возможностей для вхождения 
индивида в общество. В реальном социа- 
лизационном процессе данную функцию 
обеспечивает институциональный меха
низм социализации, который конкрети
зируется в социализационном процессе в 
виде специфических механизмов социа
лизации, связанных с конкретным соци
альным институтом. Специфические со- 
циализационные механизмы, позволяет 
личности осваивать изменяющуюся со
циальную реальность, дают возможность 
осуществить связь и взаимодействие 
трансформирующихся и развивающихся 
институтов и личности, общества и лич
ности, осуществлять свои социализаци- 
онные задачи.

Становление потребления в качест
ве социального института и института, 
выполняющего социализационные функ
ции, ведёт к формированию и функци
онированию соответствующих институ
циональных механизмов социализации. 
Для института потребления в качестве 

такового выступает потребительское по
ведение.

Потребительское поведение стано
вится тем способом, который обеспе
чивает процесс взаимодействия социа
лизирующейся личности с обществом, 
механизмом, необходимым социализи
рующемуся индивиду для его успешного 
функционирования в обществе потреб
ления.

Присутствуя в социализационном 
процессе, разные институциональные 
механизмы социализации в различных 
обществах приобретают различный 
удельный вес и имеют свои специфичес
кие особенности. Именно поэтому предс
тавление об институциональных меха
низмах социализации, о приоритетности 
одних механизмов над другими в том или 
ином обществе, в тот или другой период 
его становления и развития формирует 
знание о самом феномене социализации 
в данном конкретном обществе, на дан
ном конкретном этапе его развития. Ха
рактер изменений в институциональных 
механизмах социализации позволяет су
дить о трансформациях, происходящих 
в социализационном процессе в целом.
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ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԸ' ԻԲՐԵՎ ՍՈՅԻԱԼԱԿԱՆԱՅՄԱՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՅԻՈՆԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

ՍՏԱՆԻՍԼԱՎ ՐՈՅԿՈ
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր

ՔՍԵՆԻԱ ՇԻԼՈՎՍ
Փիւիսուքւայական գիտությունների թեկնածու

Հալվածում ներկայացված է ււոցիալականացման գործընթացի էությունը, նրա ինստի
տուտները, մեխանիզմները, որոնք բնորոշվում են փոխանցելիությամբ և այս կամ այն հա
սարակության սոցիալ֊տնտեսական կառուցվածքին բնորոշ ււլատմամշակութային բնույ
թով:

Հիմնավորվում է այն գաղափարը, որ յուրաքանչյուր հասարակություն բնորոշվում է 
իր առանձնահատկություններով և օրինաչափություններով, ինչն էլ ենթադրում է,որ անձի 
ււոցիալականացման գործընթացին անհրաժեշտ է ցուցաբերել տարբերակված մոտեցում: 
Առաջ է քաշվում կանխադրույթ այն մասին, որ ււոցիալականացման գործընթացը յուրա
քանչյուր հասարակությունում դրսևորվում է իր ուրույն յուրատիպություններով ու առանձ
նահատկություններով:

CONSUMER BEHAVIOR AS AN INSTITUTIONAL MECHANISM OF SOCIALIZATION
STANISLAV BOYKO

Ph.D. in Philosophy, Professor

KSENIA SHILOVA
Ph.D. in Philosophy

The content of socialization, its institutions, specific institutional mechanisms of socialization 
are of cultural-historical (genetic) nature, and they vary considerably from one society to another 
and are determined by the socio-economic structure of these societies. Every society, with its own 
characteristics, requires a differentiated approach to the processes of socialization. Consequently, 
socialization processes in every society must have the appropriate specificity of the institutional 
design of the socialization process.
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