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1 Потребность в культуре – результат двух- или трехмиллионнолетней 

эволюции человеческого рода, в течение которой произошли очень важные 
изменения в строении тела. И первым среди них был переход к 
прямохождению, освободившее руки для употребления орудий труда. 
Последние разнообразили употребляемую пищу, а та в свою очередь вызвала 
серьезные изменения в строении челюстей, органов пищеварения и мозга. 
Прямая походка изменила структуру гортани и открыла возможности 
возникновения речи. Слабость человеческих детенышей компенсировалась 
удивительной гибкостью и адаптивностью. Волк, носорог или слон способны 
существовать только в том климатическом поясе, в каком они были рождены. 
Человек мог жить везде. И все это благодаря тому, что жесткую программу 
инстинктов, задающих один-два варианта действий, заменила совокупность 
навыков – система обученных практических умений, приобретенных путем 
передачи знаний и их практической тренировки. Недаром многие 
антропологи так и определяют культуру – как совокупность социальных 
навыков и умений. Родившись без запрограммированного поведения, люди 
должны всякий раз заново обучаться тому, как интерпретировать 
окружающий мир и реагировать на него. Ничего такого животным делать не 
надо. Учиться каждый раз заново – тяжкий труд, на который отныне 
обречено было все человечество. Ведь с каждым новым поколением 
обученное исчезало и процесс приходилось повторять занова. 
  Cоциализация представляет собой процесс усвоения культурных норм 
и освоении социальных ролей. Он означает превращение человека в 
социального индивида, зрелую разновидность которого именуют личностью. 
От социализации надо отличать адаптацию (ограниченный во времени 
процесс привыкания к новым условиям), обучение (приобретение новых 
знаний), воспитание (целенаправленное воздействие агентов социализации 
на духовную сферу и поведение индивида), взросление 
(социопсихологическое становление человека в узком возрастном диапазоне 
от 10 до 20 лет), возмужание (физико-физиологический процесс укрепления 
организма человека также в подростковом и юношеском возрасте). 
Воспитание является составной частью процесса социализации и 
представляет собой целенаправленную передачу этических норм и правил 
достойного поведения старшим поколением младшему. Оно включает 
систему педагогических практик. Общество изобрело множество 
педагогических практик (приемов, методов, техник) – способов социальной 
тренировки, позволяющих человеку накрепко усвоить правила поведения. 



 

Сущность воспитания – нравственное совершенствование человека, 
приращение в культурном и социальном плане. Результаты воспитания 
проявляются в степени усвоения наперед заданных черт, норм поведения. 
Внешние нормы поведения, соблюдение которых пытаются от ребенка 
добиться родители, должны стать внутренними принципами его 
мировоззрения. О результатах воспитания можно судить по наличию таких 
признаков, как: зрелая личность, уровень интеллигентности, наличие 
самоконтроля. 
 Воспитание – процесс окультуривания человека, т.е. прививание ему 
наперед заданных культурных черт. Воспитание не связано или меньше 
связано с социализацией, чем с инкультурацией. Воспитание определяется 
обществом и выражается в форме: культурных норм, бытовых правил 
поведения, ценностей и идеалов. 

С социализацией тесно связана инкультурация. Инкультурация - это 
продолжающийся всю жизнь процесс усвоения традиций, обычаев, 
ценностей и норм родной культуры. В отличие от него аккультурация 
означает частичное усвоение традиций и ценностей чужой культуры. Полное 
погружение в чужую культуру, означающее, что индивид забыл традиции и 
ценности родной культуры, называется ассимиляцией. Таким образом, 
социализация выступает базовым процессом включения человека в данное 
общество, элементами или частями которого могут быть воспитание, 
обучение, взросление, адаптация и возмужание, а разновидностями 
социализации, применительно к культуре, являются инкультурация, 
аккультурация и ассимиляция. 

2  Процесс социализации проходит фазы, которые называют еще 
стадиями жизненного цикла человека. Это детство, юность, зрелость и 
старость. По степени достижения результата, или завершенности процесса 
социализации можно выделить начальную, или раннюю социализацию, 
охватывающую периоды детства и юности, и продолженную, или зрелую 
социализацию, охватывающую два других периода. Прежде подготовка к 
взрослой жизни была непродолжительной: в 14-15 лет юноша переходил в 
разряд взрослых, а девушки в 13 лет выходили замуж и образовывали 
самостоятельную семью. Так было в традиционном обществе. Даже сегодня в 
тех обществах, что сохранили традиционный уклад жизни, существует 
раннее прекращение детства. Детство получило признание в Европе в 
средние века, а отрочество только в XX веке. Совсем недавно, да и то в 
развитых индустриальных странах, самостоятельной стадией жизненного 
цикла была признана юность (молодость). Невозможно обучиться 
социальной роли по книжкам или методом деловой игры, хотя 
усовершенствовать себя в ней таким образом можно. Вождь или король 
воспитывает себе преемника многие годы; исполнителя этой роли 
воспитывает окружение, практика принятия управленческих решений, 
которую приходится осваивать, реально став королем или вождем. Каждая 
социальная роль включает множество культурных норм, правил и 



 

стереотипов поведения, незримыми социальными нитями – правами, 
обязанностями, отношениями – она связана с другими ролями. И все это надо 
осваивать. Вот почему к социализации применим термин не «обучение», а 
«освоение». Он шире по содержанию и включает в себя обучение как одну из 
частей. 

Социализация – такой процесс, который не поддается искусственному 
управлению либо манипулированию. К 14 годам из талантливого ребенка 
можно сделать вундеркинда, знающего в совершенстве тот или иной 
предмет. Примеров ускоренного обучения множество, но не существует 
примеров ускоренной социализации. Социализация должна начинаться в 
детстве, когда примерно на 70% формируется человеческая личность. Стоит 
запоздать, как начнутся необратимые процессы. В детстве закалывается 
фундамент социализации и в то же время это самый незащищенный ее этап. 
Дети, изолированные от общества, в социальном плане погибают, хотя 
многие взрослые иногда сознательно ищут уединения и самоизоляции на 
некоторое время, где они предаются углубленным размышлениям и 
созерцанию. Даже в тех случаях, когда взрослые попадают в изоляцию 
помимо своей воли и на длительный срок, они вполне способны духовно и 
социально не погибнуть. А бывает, преодолевая трудности, они даже и 
развивают свою личность, познают в себе новые грани. Обобщим сказанное: 
начальная, или ранняя (дети), и продолженная, или поздняя (взрослые), 
социализация – качественно разные этапы, но одного и того же процесса. 
Первый этап – самый важный и самый трудный. Поэтому дети, 
изолированные от себе подобных, погибают, а взрослые нет. Возможны 
ускоренные обучение и взросление, но невозможна ускоренная 
социализация. Это кумулятивный процесс, в ходе которого накапливаются 
социальные навыки.  

Социализация может ускоряться в переходные периоды, 
обусловленные физиологическим и социально-культурным развитием 
человека. Такие периоды нередко становятся основанием для организации 
специальных ритуалов и церемоний, которые подчеркивают важность и 
значимость изменение статуса человека. Такие ритуалы получили в 
социально-культурной антропологии название обрядов перехода 
(инициации).       

Первичная социализация представляет собой процесс ухода, 
воспитания и обучения детей прежде всего в семье, осуществляемый теми 
агентами социализации, которые находятся в непосредственном и 
регулярном контакте с ребенком в раннем и позднем детстве. Прежде всего 
это родители, ближайшие родственники, ровесники, а также кормилицы и 
няни. Целью первичной специализации выступает формирование у ребенка 
мотивации на привязанность к другим людям, которая проявляется в 
доверии, послушании, желании делать им приятное и доброе. Эффективным 
приемом (педагогической практикой) первичной социализации является 
поведение родителей, которое выступает наглядным примером того, как надо 



 

вести себя в различных ситуациях. Социализирующее воздействие оказывает 
близость матери и отца во время сна и бодрствования (прогулок, игр, 
развлечений, кормления). Телесные ограничения – формы физического 
сдерживания ребенка, включают пеленание, содержание его в манеже, 
одевание и т.п. Сюда же можно отнести технику ношения детей (на груди, за 
спиной, в плетеных корзинках или в коляске). Телесные контакты с ребенком 
тех, кто о нем заботится, различаются по времени (какую часть дня они 
проводят вместе), частоте, содержанию и интенсивности. 

Теория детской культуры М.Мид. Большой вклад в изучение культуры 
детства внесла американская исследовательница Маргарет Мид (1901-1978). 
Она была первым этнографом, для которой мир детства стал основным 
предметом изучения. Она собрала огромный материал о социализации детей 
в примитивных культурах, в частности, народов Океании. С именем М. Мид 
связан ряд новых научных идей – о природе родительских чувств, 
соотношении материнских и отцовских ролей, происхождении мужских и 
женских инициаций. М. Мид различала в человеческой истории три типа 
культур с точки зрения характера трансляции опыта между поколениями: 
Постфигуративные культуры - дети учатся у своих предков. Кофигуративные 
культуры – дети и взрослые учатся у равных, т.е. у своих сверстников. 
Префигуративные культуры – взрослые учатся у своих детей. Такие 
культуры возникли с середины XX столетия и объединены электронной 
коммуникативной сетью.  

К социализации в раннем детстве можно отнести то, как и когда 
происходит отлучение ребенка от груди – рано или поздно, постепенно или 
сразу. В некоторых культурах детей до позднего возраста кормят грудью, 
удлиняя период телесного контакта. В других культурах его отлучают рано, 
передают кормилице либо кормят искусственным молоком. Контроль за 
естественными отправлениями, в том числе плачем, закрывание гениталий, 
защита от воздействий окружающей среды (холода, сырости) составляют 
основу физического ухода за ребенком. Напротив, церемонии инициации, 
наречение имени, крещение, обучение языку, речевому этикету, телесные 
наказания, словесные инструктаж, проповеди, поучение и выговоры, 
предостережения, система вознаграждения (одобрение или осуждение 
соответствующего поведения) относятся к социокультурным процедурам 
социализации.  

Способы социализации зависят от того, к какому полу относится агент 
первичной социализации - к женскому или мужскому. Отцы, дяди, дедушки, 
братья совсем иначе воспитывают детей, чем матери, тети, бабушки и 
сестры. Женщина чаще стремится приласкать ребенка, оградить от холода, 
действует поощрением, потакает слабостям и капризам. Мужчина 
испытывает эмоциональный дискомфорт при тесном контакте с ребенком, 
чаще отстраняется от него, действует угрозой наказания, прибегает к 
жестким методам воспитания. Материнская опека и уход за ребенком 
развивают в нем эмоциональную зависимость от взрослых, 



 

несамостоятельность. Отец культивирует силовые и военные игры, 
развивающие самостоятельность и собственную активность ребенка. 
Первичная социализация закладывает основы идентификации с полом. 
Мальчики играют в военные игры, а девочки в куклы. Мальчиков учат быть 
смелыми, сильными, деловыми, девочек – мягкими, хозяйственными, 
заботливыми. Таков отработанный тысячелетиями нормальный путь 
социализации. Ненормальным он становится тогда, когда мальчиков обучают 
женским качествам, а девочек – мужским. Как правило, мужчины 
предпочитают взаимодействовать с подросшим ребенком, в то время как 
роль женщины особенно сильна в младенчестве. Именно отец обучает 
ребенка важнейшим трудовым навыкам – умению столярничать, слесарным 
работам, навыкам охоты, земледелию и рыболовству. Обычно отцы не 
занимаются непосредственным уходом за новорожденным, активный контакт 
начинается, когда ребенку исполняется 1,5-2 года и больше. 

Десоциализация и ресоциализация. Десоциализация и ресоциализация – 
процесс отвыкания от одних социальных ролей и культурных норм и 
привыкания к другим. Десоциализация – отвержение старого, а 
ресоциализация - обретение нового. Они связаны с жизненными циклами 
либо экстремальными ситуациями (тюремное заключение). Жизненная 
циклы в биографии человека, это периоды жизни, отделенные друг от друга 
важными вехами - поступлением в вуз (цикл студенческой жизни), женитьба 
(цикл семейной жизни) и т.д., связаны со сменой социальных ролей, 
приобретением нового статуса, отказом от прежних привычек, окружения, 
дружеских контактов, изменением привычного образа жизни. Каждый раз, 
переходя на новую ступеньку, вступая в новый цикл, человеку приходится 
многому переобучаться. Этот процесс, распадающийся на два этапа, получил 
особое название. Отучение от старых ценностей, норм, ролей и правил 
поведения называется десоциализацией. Следующий за ним этап обучения 
новым ценностям, нормам, ролям и правилам поведения взамен старых 
называется ресоциализацией. Десоциализация и ресоциализация – две 
стороны одного процесса, а именно взрослой социализации.  

Аккультурация. К аккультурации относят контакты представителей 
разных культур. Результатом таких контактов становится перенятие 
культурных норм и ценностей. Обычно их перенимает одиночка или группа 
людей, попавшие в чужую страну и оставшиеся там на постоянное 
жительство. Обратного процесса, когда все население страны перенимает 
культурные нормы у приезжей группы иностранцев, практически не бывает. 
Аккультурация представляет собой процесс частичное принятия другой 
культуры, заимствования из нее всего, что нужно для жизни в новой среде, в 
новом обществе. Принимать можно только то, что нравится, что уважается и 
ценится. Стало быть, при аккультурации можно наблюдать позитивное 
отношение к другой культуре как к чему-то родственному, близкому. 
Аккультурация – необходимый элемент межкультурного взаимодействия. 
Когда встречаются представители двух разных культур, то они, намереваясь 



 

найти общий язык, хотя бы мысленно ставят себя на место партнера, стараясь 
догадаться, как он должен понять мои высказывания, жесты или движения, 
исходя из норм своей культуры. Мысленный эксперимент может затем 
продолжиться, когда мы поступаем на специальные курсы, где обучают 
знаниям других культур, или читаем книги по межкультурному диалогу. Еще 
большего эффекта мы достигаем, когда туристом или стажеров на время 
отправляемся в чужую страну, где «живьем» знакомимся с тамошними 
обычаями и традициями. Таким образом, аккультурация, т.е. частичное 
усвоение чужой культуры, играет прогрессивную роль в глобальном 
обществе. Она предполагает обучение нормам другой культуры, знакомство 
с ее историческим наследием, а это и есть диалог разных культур. Обучение 
нормам и обычаям чужой культуры расширяет наш кругозор и позволяет 
найти эффективную технологию общения людей. В ней важны любые детали 
– знание чужих слов, жестов, символики и т.д. 

Ассимиляция. Необходимо различать два на первый взгляд похожих 
процесса – аккультурацию и ассимиляцию. Аккультурация представляет 
собой обмен культурными чертами, который происходит в результате 
интенсивного и непосредственного взаимодействия нескольких групп. В 
процессе аккультурации один народ перенимает у другого некоторые черты 
культуры, полезные или недостающие ему, но сохраняет свою национальную 
самобытность. В результате культурной ассимиляции возникали целые 
страны, в частности Бразилия.  

 


