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и прагматическими –  у студентов.  Студенты 
часто обращают внимание на обезличенность 
и авторитаризм  практик  преподавания.  Со 
своей  стороны,  преподаватели,  отмечая  вы-
сокий  образовательный  уровень  современного 
студенчества,  констатируют ряд барьеров, пре-
пятствующих  успешной  адаптации  к требова-
ниям образовательного процесса. Подавляющее 
большинство преподавателей отметили, что сту-
дентам,  в первую  очередь,  недостает  усердия 
в учебе  и работоспособности.  А около  полови-
ны опрошенных считают,  что  студенты демон-
стрируют  отстраненность,  интеллектуальное 
равнодушие,  им  недостает  ответственности, 
столь необходимой для успешного самообразо-
вания,  а также  самостоятельности  в выполне-
нии учебных программ.

Коммуникация  имеет  двойственную  при-
роду.  С одной  стороны,  она  «прядет  паутину 
обычая  и взаимного  ожидания»,  связывающую 
воедино  гетерогенные  социальные  структуры. 

С другой  стороны,  коммуникация,  стремясь 
принять рациональную форму, ведет к индиви-
дуализации  мышления  и установлению  разли-
чий  в пределах  общего  понимания  и универсу-
ма дискурсивных практик. Это и обусловливает 
контингентную,  рискованную  по  своей  сути, 
природу образовательного процесса.
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Человеческое  общество  предстает  перед 
нами  в виде  бесчисленного  количества  соци-
альных  миров,  которые  создаются  на  основе 
характера  профессиональной  занятости,  места 
жительства,  природного  темперамента  людей 
и особенностей  общественного  управления. 
Каждый человек проходит свой жизненный путь 
внутри себя, внутри особого социального мира, 
и то, что высоко ценится в одном из миров, мо-
жет  считаться  совершенно  ненужным  и беспо-
лезным в другом. Но какое бы оно не было, в нем 
наша жизнь связана и с социальным развитием 
на основе неписанных требований духовности, 
ибо духовностью пронизана вся жизнь природы 
и мира  в миру  людей.  Современное  состояние 
общества и напряженные условия его функцио-
нирования (когда проявляются не только эконо-
мические и экологические кризисы, но и духов-
ные  и когда  от  состояния  разума  человечества 
зависит  наше  будущее  вообще)  обуславливают 
значение  личной  ответственности  каждого  че-
ловека  и остро  ставят  вопрос  на  проблему  ду-
ховного императива в социализации личности.

Термин  «социализация“  (от  лат.  socialis – 
общественный)  многозначен  и его  интерпрета-
ция  многими  авторами  не  совпадает.  История 
данного термина в разных источниках предстает 
в разных вариациях. Вхождение термина в оби-
ход  также достоверно не известно. Идея  соци-
ализации  пронизывают  труды  Фрейда,  Мида, 
Пиаже и других исследователей, родившихся во 

второй половине XIX века. Социализация инди-
вида – это постоянный процесс, который проис-
ходит  на  протяжении  всей  его жизни.  С одной 
стороны – это процесс стихийный, с другой на-
правлен  воспитанием  [Антюхова  Е.Ю.,  1989]. 
Неясность и многозначность понимания социа-
лизации дает возможность определить ее смысл 
и многогранность  для  того,  чтобы  утвердить 
в ней значение воспитания души, развитие пси-
хики, обучение этике абсолютного добра и нор-
мам морали, исключив ее стихийность. Анализ 
различных  подходов  к интерпретации  понятия 
«социализация»  позволяет  сделать  вывод,  что 
«социализация»  представляет  собой  сложную 
систему причинно –  следственных связей: «со-
стояние –  свойство –  признак –  процесс».  Рас-
смотрим все части этой системы.

Социализация как состояние – это функци-
ональное  состояние  человека  необходимое  для 
жизни  в социуме.  Социализация  как  свойство 
имеет  внутреннее  и внешнее  выражение.  Вну-
треннее – это душевное свойство, мерой которо-
го является совесть, а внешнее – это психическое 
отражение этики абсолютного добра в отноше-
нии  к миру  в миру  людей.  Социализация  как 
признак –  это  готовность  вхождения  в жизнь, 
способность к социальной адаптации, к утверж-
дению  значения  правды  творчества  в творении 
мира  на  основе  норм  морали.  Социализация 
как процесс – это вхождение в жизнь общества 
и бытие  самого  человека,  его  существование. 
Человек создает свой ансамбль личных и обще-
ственных  отношений,  в которые  он  включает 
и свою  собственную  роль  в этом  культурном 
поле жизненных ориентиров. Эти  эмоциональ-
но –  чувственные  универсалии  составляют  эк-
зистенциальность такого вида бытия, в котором 
созидается  мир  в миру  людей.  Человеческое 
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общежитие есть отражение его биосоциальной 
природы.  Экзистенциальная  окраска  касается 
всего  общего,  совместного  бытия  в природе, 
семье, классе, группе или мировом сообществе. 
Нравственность процесса социализации входит 
в состав духовной основы человеческого обще-
жития  и потому  становится  понятным  употре-
бление  термина  «экзистенция».  Следователь-
но,  духовный  императив –  это  феномен  языка 
духовности  в общем житии  людей. Именно  он 
укрепляет социальную ткань всего содружества 
в мире  миров.  Кроме  того,  экзистенция  духов-
ности предполагает осмысленность этого мира 
людей в том, что жизнь людей в обществе имеет 
смысл, различимый в истине своего отношения 
к обществу и общества к человеку, в защите его 
права на жизнь и права на развитие его природы. 
Этот значимый смысл утверждается в обществе 
тем,  как  оно  создает  условия  для  мира  людей 
и их благополучия. Только в этом случае смысл 
жизни каждого человека будет реализован в его 
судьбе,  жизненные  ориентиры  станут  ясными, 
а мир в миру будет насыщен духовными ценно-
стями. Такой мир требует духовного императива. 
Что такое духовный императив? Это повеление, 
безусловное  требование!  И значит,  духовное 
возрождение человечества – один из ключевых 
факторов  социализации.  Понятие  “социализа-
ция” является не только сложной системой, но 
оно еще и многогранно, ибо включает в себя та-
кие процессы, как воспитание, развитие, обуче-
ние и самообразование. Поэтому  социализация 
не только начинает процесс вхождения в жизнь 
общества,  но  и проводит  его  через  всю жизнь. 
Социальная  роль  требует  справедливости  в от-
ношении общества к миру людей. 

Итак,  духовный  императив –  это  безуслов-
ное  повеление  и требование  к исполнению. Но 
тогда,  кто  повелевает  и кто  требует  и что  надо 
исполнять? Повелевает сам себе только человек, 
ибо  он  ответственен  сначала  сам  перед  собой, 
а потом  перед  другими,  а затем  в коллективе 
и потом  перед  всем  обществом,  когда  он  ста-
новится  властью народа. Исполняет  он  законы 
мира в миру людей. А если человек не владеет 
духовным  императивом,  тогда  им  повелевает 
и требует  исполнение  его  система  правосудия. 

Однако наше образование в нашей стране пере-
живает  трудные  времена. Многими  осознается 
необходимость  становления  новой  парадигмы 
и цели  образования.  Без  духовных  интересов, 
без духовных ориентиров, без духовных ценно-
стей и без духовных авторитетов человек и об-
щество существовать не могут.

Духовный  императив  направлен  на  раз-
витие  определенных  отношений  в интересах 
коллективного  творческого  дела,  указывает  на 
условия  исполнения  права  на  развитие  твор-
чества  в воспитании  человека  разумного.  Это 
обстоятельство  дает  нам  основание  для  пони-
мания  социализации  как:  1) состояние  семьи, 
коллектива  школы,  сообщества  или  общества, 
обеспечивающее реализацию ценности  смысла 
жизни;  2) потребность,  как  свойство  личности 
в обретении своего статуса в обществе; 3) усло-
вие  для  творчества  в обществе,  в котором при-
знаком социализации служит благополучие че-
ловека; 4) процесс общественной солидарности 
и содружества для мира в миру людей. 

Важным условием осуществления всех эта-
пов социализации является статус самого учите-
ля:  как  он  сможет изучить  реальное  состояние 
современного ученика школы, его возможности, 
тенденции  развития,  в том  числе  и в  условиях 
кризисного положения общества.

И  если  войны  сопровождали  практически 
всю  историю  человечества,  это  вовсе  не  озна-
чает, что будущее поколение должна постичь та 
же участь. Война –  это  самое  страшное прояв-
ление безнравственности. И долг родителя, вос-
питателя,  учителя  сформировать  этот  предмет 
почитания  духовных  авторитетов,  которые  по-
зволил бы ученикам самоопределиться в жизни 
и обществе.  Много  раз  высказывались  мнения 
о том,  что  нужна  духовное  перестройка  педа-
гогики  и,  связанное  с ней  духовное  возрожде-
ние народного образования – наиболее важный 
жизненный процесс, от которого будет зависеть 
успех во всех областях жизни нашего общества. 
Нет важнее пути, чем обретение человечеством 
природного  права  на  жизнь  и естественно-
го  права  на  развитие  своей  природы.  Поэтому 
воспитание  души  нельзя  подменять  социали- 
зацией.
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Образование в настоящее время становится 
все  более  интернациональным,  многоязычным 
и поликультурным. Этим неоспоримым фактом 
определяется  специфика  коммуникативной  на-
правленности  курса  иностранного  языка  в не-
языковых  вузах,  которая  состоит  в сочетании 

профессионально-деловой  и социокультурной 
ориентации  как  двух  взаимосвязанных  состав-
ляющих межкультурной коммуникации  соглас-
но программе курса иностранного языка для ву-
зов неязыковых специальностей. В связи с этим 
современная  цель  обучения  иностранным  язы-
кам  формулируется  как  подготовка  к реальной 
межкультурной коммуникации. В рамках обуче-
ния межкультурной коммуникации  содержание 
культурного компонента приобретает огромное 
значение.  К социокультурному  компоненту  об-
учения  обычно  относят  традиции,  обычаи,  по-


