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Социализация — процесс интеграции индивида в социальную систему, 
вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, 
правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно 
функционировать в обществе.



Большинство специалистов в области наук о человеке согласятся с тем, что 
наибольшие достижения этнопсихологии связаны с изучением проблем социализации. 
Некоторые теоретики даже выделяют этнографию детства в качестве 
самостоятельной субдисциплины, имеющей свои теории и методы исследования.

Современные сравнительно-культурные исследования социализации детей 
охватывают широкий круг тем, которые условно можно разделить на четыре группы.



Группы

- Изучение процесса социализации, ее средств, методов и специфических способов 
освоения детьми культуры своего народа.
- Исследование взаимосвязи между воспитанием детей и другими аспектами 
жизнедеятельности общества. Особое внимание уделяется социальным институтам, 
определяющим цели и средства воспитания и контролирующим его результаты.

- Сравнение обусловленных культурой непосредственных результатов социализации. 
В этом случае исследователей интересует, чем отличаются дети, выросшие в разных 
социокультурных средах, каковы их ценности, идеалы, стереотипы поведения.
- Изучение отдаленных результатов социализации, т.е. присущей культуре 
взаимосвязи между методами воспитания ребенка и характером взрослого человека, 
что, как известно, являлось исходной проблемой теории «Культура и личность».



Но какие бы проблемы ни изучались, все они связаны с вхождением ребенка в 
культуру своего народа – инкулътурацией, если воспользоваться термином, который 
ввел в культурантропологию М. Херсковиц. Разделяя понятия социализации и 
инкультурации, под первым он понимает интеграцию индивида в человеческое 
общество, приобретение им опыта, который требуется для исполнения социальных 
ролей. А в процессе инкультурации, по его мнению, индивид осваивает присущие 
культуре миропонимание и поведение, в результате чего формируется его когнитивное, 
эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной культуры и отличие от 
членов других культур. 



Процесс инкультурации начинается с момента рождения – с приобретения 
ребенком первых навыков и освоения речи, а заканчивается, можно сказать, со 
смертью. Он совершается по большей части не в специализированных институтах 
социализации, а под руководством старших на собственном опыте, т.е. происходит 
научение без специального обучения. Конечный результат процесса инкультурации 
– человек, компетентный в культуре – в языке, ритуалах, ценностях и т.п. Однако 
Херсковиц особо подчеркивает, что процессы социализации и инкультурации 
протекают одновременно, и без вхождения в культуру человек не может существовать 
и как член общества.



Херсковиц выделяет два этапа инкультурации, единство которых на групповом 
уровне обеспечивает нормальное функционирование и развитие культуры:

Детство, когда происходит освоение языка, норм и ценностей культуры. Ребенок, 
по мнению Херсковица, хотя и не является пассивным элементом процесса 
инкультурации, скорее инструмент нежели игрок. Взрослые, применяя систему 
наказаний и поощрений, ограничивают его права выбора или оценки.

Хотя «инкультурация индивида в первые годы жизни – главный механизм 
стабильности и непрерывности культуры», она не может привести к полному 
повторению предыдущих поколений.



Зрелость. Вхождение в культуру не заканчивается с достижением человеком 
совершеннолетия. Но инкультурация во взрослом возрасте носит прерывистый 
характер и касается только отдельных «фрагментов» культуры – изобретений, 
открытий, новых, пришедших извне идей. Основная черта второго этапа – 
возможность для индивида в той или иной мере принимать или отбрасывать то, что 
ему предлагается культурой, возможность дискуссии и творчества. Поэтому 
инкультурация в период зрелости открывает дорогу изменениям и способствует тому, 
чтобы стабильность не переросла в застой, а культура не только сохранялась, но и 
развивалась.



Используя – вслед за Херсковицем – понятие инкультурации, исследователи 
сталкиваются с серьезными трудностями при попытках отграничить его от понятия 
социализации, тем более что и последний термин имеет множество толкований. 

М.Мид под социализацией понимает социальное научение вообще, а 
инкультурацию рассматривает как «реальный процесс научения, как он происходит в 
специфической культуре». 

Д. Матсумото видит различие между двумя понятиями в том, что «социализация, 
как правило, больше относится к процессу и механизмам, с помощью которых люди 
познают социальные и культурные нормы», а инкультурация – «к продуктам процесса 
социализации – субъективным, базовым, психологическим аспектам культуры»



В настоящее время в этнопсихологии используется еще одно понятие – 
культурной трансмиссии, включающей процессы инкультурации и социализации и 
представляющей собой механизм, с помощью которого этническая группа «передает 
себя по наследству» своим новым членам, прежде всего детям. Используя культурную 
трансмиссию, группа может увековечить свои особенности в последующих 
поколениях с помощью основных механизмов научения



Выделяются три вида трансмиссии:

- Вертикальная трансмиссия, в процессе которой культурные ценности, умения, 
верования и т.п. передаются от родителей к детям.

- Горизонтальная трансмиссия, когда от рождения до взрослости ребенок осваивает 
социальный опыт и традиции культуры в общении со сверстниками.

- «Непрямая» трансмиссия, при которой индивид обучается в специализированных 
институтах социализации (школах, вузах), а также на практике – у окружающих его 
помимо родителей взрослых (родственников, старших членов общины, соседей и т.
п.).



В реальной жизни картина намного сложнее. Социализаторы различаются не 
только по семейной принадлежности (родитель, родственник, неродственник) и 
возрасту (взрослый, старший ребенок, сверстник), но и по функциям, выполняемым 
ими в процессе культурной трансмиссии. Американские культурантропологи во главе 
с Г. Барри выделяют несколько агентов социализации, различающихся по характеру 
влияния на ребенка:
- опекунов, осуществляющих уход за ребенком, удовлетворяющих его физические и 
эмоциональные потребности;

- авторитетов, на собственном примере прививающих ребенку культурные ценности 
и нормы;

- дисциплинаторов, распределяющих наказания;
- воспитателей, целенаправленно обучающих ребенка, передающих ему 
соответствующие знания и навыки;

- компаньонов, участвующих в совместной с ребенком деятельности на более менее 
равных правах;

- сожителей, проживающих в одном доме с ребенком.



Совершенно очевидно, что никогда не было и не может быть не зависящей от 
культуры «общей иерархии степени влияния и социальной значимости 
социализаторов». Если с точки зрения обыденного сознания современного 
европейского общества родители, и в первую очередь мать – главные и 
естественные социализаторы, выполняющие все перечисленные функции, то во 
многих более традиционных культурах ребенок принадлежит не только отцу и 
матери, но и всей общности, в которой он живет, и соответственно, общность 
принимает более непосредственное участие в его воспитании.



Э. Эриксон (1902-1994) «разделение и размывание материнства» приписывал 
и традиционной культуре крестьянской России, где, по его словам, существовали 
«градации и уровни материнства», а «представителем образа матери периода 
младенчества» являлась бабушка. В русской дореволюционной деревне кроме 
родителей непосредственное и очень значительное участие в воспитании детей 
принимали члены большой семьи и всего крестьянского мира. А в Советском 
Союзе главным социализатором являлось само государство, поэтому его граждане 
не считали себя «посторонними лицами» и претендовали на участие в воспитании 
чужих детей.


