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Форма и механизмы приобщения к 
культуре
■ Потребность в культуре - результат эволюции человеческого рода, в течение которой произошли 

очень важные изменения в строении тела. И первым среди них был переход к прямохождению, 
освободивший 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. 

■ Человек мог жить везде. И все это благодаря тому, что жесткую программу инстинктов, задающих 
один-два варианта действий, заменила совокупность навыков - система практических умений, 
приобретенных путем передачи знаний и их практической тренировки. Антропологи определяют 
культуру как совокупность социальных навыков и умений. 

■ Социализация представляет собой процесс усвоения культурных норм и освоения социальных ролей. 
Он означает превращение человека в социального индивида, зрелую разновидность которого 
именуют личностью. 

■ Воспитание является составной частью процесса социализации и представляет собой 
целенаправленную передачу этических норм и правил достойного поведения старшим поколением 
младшему. 

■ Процесс социализации проходит фазы, которые называют еще стадиями жизненного цикла человека. 
Это детство, юность, зрелость и старость. 

■ Семью называют институтом первичной социализации, так как она - первое, с чем сталкивается 
ребенок при рождении, и основное место, где формируются доверительные личные отношения. 

■ Школа является главным агентом (институтом) вторичной социализации, дающим детям 
систематическое образование, подготовку к трудовой жизни и участию в политических процессах. 



Социализация и воспитание (составные 
части и разновидности социализации);

■ Социализация представляет собой процесс усвоения культурных норм и 
освоения 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 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 ранее заданных черт, 
норм поведения. Внешние нормы поведения, соблюдение которых пытаются 
добиться от ребенка родители, должны стать внутренними принципами его 
мировоззрения.

■ О результатах воспитания можно судить по наличию таких признаков, как 
зрелость личности, уровень интеллигентности, наличие самоконтроля.

■ Воспитание — это не только целенаправленное прививание наперед заданных 
свойств, но и стихийное усвоение культурных норм.

■ Стихийное усвоение происходит из ближайшей и дальней социальной среды. 
Оно происходит неосознанно. В семье оно идет через подражание родителям.

■ К субъектам воспитания относятся лица, оказывающие целенаправленное или 
стихийное влияние на формирование ребенка: родители; родственники; друзья; 
знакомые; значимые другие — реальные (настоящие) герои; воображаемые 
(литературные) герои; учителя; другие лица.

■ С социализацией тесно связана инкультурация — 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.



Фазы социализации , агенты, институты 
социализации■ Процесс социализации проходит фазы, которые называют еще основными стадиями 

жизненного цикла. 
■ •  Детство и юность (от 1 года до 18 лет) – подготовка к активному трудовому периоду. 
■ •  Зрелость (18–60 лет) – активный трудовой период. 
■ •  Старость (60 лет и старше) – выход из активного трудового периода. 
■ На рис. 6.2 обозначены три кризисные точки в жизни человека: А – окончание средней 

школы и подготовка к поступлению в вуз или поиск работы, С – кризис середины жизни, В – 
выход на пенсию и переход к пассивной части социализации. Это период активной 
социализации, ограниченный тремя кризисными точками. 



■ Период между этими тремя точками (АСВ) – время максимальной трудовой активности человека. Ему 
предшествует период максимальной учебной активности – 11 лет школьного обучения. Для многих он 
продолжается до момента окончания вуза, еще 5–6 лет. 

■ Таким образом, можно выделить три стадии жизненного Цикла человека: он может, но не умеет работать 
(точка А); он физически уже не может, но умеет работать (точка В); он может, умеет и хочет работать 
(точка С, где совпадают все эти параметры). Накопление жизненного опыта, материального достатка и т.п. 
(отрезок АСВ) дает возможность обеспечить члену общества достойный досуг (после точки В). Общество, 
которое не может гарантировать достойную старость своим гражданам, не может считаться 
цивилизованным. 

■ По степени завершенности процесс социализации можно разделить на две крупные стадии – 
начинающуюся социализацию, захватывающую первую половину жизни человека, и завершающуюся, 
которая относится ко второй половине жизни. Начинающаяся социализация – в основном область 
приписываемых статусов, завершающаяся – сфера достигаемых. 

■ Обретение самостоятельности вначале политической (получение паспорта и права голосовать, а также 
быть избранным), затем экономической (устройство на работу, которая может вполне прокормить 
человека) и социальной (женитьба и создание собственной семьи, отделение от родителей и вступление в 
статус родителя) означает качественную границу между двумя этапами социализации – начинающейся 
(ранней) и завершающейся (поздней). 

■ Помимо стадий или фаз процесса социализации надо выделять также понятие «содержание 
социализации». Взаимодействие с себе подобными в процессе социализации, когда одна социальная 
группа обучает «правилам жизни» другую, называется становлением социального «Я». Содержание 
социализации – не только обретение социальной и экономической самостоятельности, но и формирование 
личности. 

■ Становление социального «Я» возможно только как процесс усвоения мнения значимых других обо мне, 
которые служат зеркальным «Я». Можно сказать иначе: на социально-психологическом уровне 
становление социального «Я» происходит через интернализацию культурных норм и социальных 
ценностей. Интернализация – превращение внешних норм во внутренние правила поведения. 

■ Как уже говорилось, социализация представляет собой продолжающийся всю жизнь процесс усвоения 
культурных норм и освоения социальных ролей. Как мы теперь знаем, 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 более применим термин «освоение», а не «обучение». Он шире по содержанию и 
включает в себя обучение как одну из его частей. 

■ Поскольку на протяжении жизни нам приходится осваивать не одну, а множество социальных ролей, 
продвигаясь по возрастной и служебной лестнице, процесс социализации продолжается всю жизнь. До 
глубокой старости человек меняет взгляды на жизнь, привычки, вкусы, правила поведения, роли и т.п. 



Агенты и институты 
социолизации

■ Поскольку социализация подразделяется на два вида – первичную и вторичную , постольку агенты и институты социализации 
делятся на первичные и вторичные. 

■ Процесс социализации включает не только тех, кто обучается и усваивает новые знания, ценности, обычаи, нормы. Важной 
составляющей этого процесса выступают те, кто влияет на процесс научения, в решающей степени формирует его. Их называют 
агентами социализации. К ним относятся люди и социальные институты. Индивидуальными агентами социализации могут быть 
родители, родственники, приходящие няни, друзья семьи, учителя, тренеры, подростки, лидеры молодежных организаций, врачи и т.
п. В роли коллективных агентов выступают социальные институты. 

■ Агенты социализации – конкретные люди, ответственные за обучение культурным нормам и освоение социальных ролей. 
■ Институты социализации – учреждения, влияющие на процесс социализации и направляющие его: школа и вуз, армия и милиция, 

производство и др. 
■ Агенты первичной социализации – родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, близкие и дальние родственники, приходящие няни, 

друзья семьи, сверстники, учителя, тренеры, врачи, лидеры молодежных группировок. 
■ Термин «первичная» относится в социологии ко всему, что составляет непосредственное, или ближайшее окружение человека. 

Именно в этом смысле социологи говорят о малой группе как первичной. Первичная среда – не только ближайшая к человеку, но и 
важнейшая для его формирования, то есть стоящая на первом месте по степени значимости. 

■ Агенты вторичной социализации – представители администрации школы, университета, предприятия, армии, полиции, церкви, 
государства, сотрудники телевидения, радио, печати, партий, суда и т.д. 

■ Термин «вторичная» описывает тех, кто стоит во втором эшелоне влияния, оказывает менее важное влияние на человека. Контакты 
с такими агентами происходят реже, они менее продолжительны, а их воздействие, как правило, менее глубокое, чем у первичных 
агентов. Вторичными группами, и об этом речь пойдет дальше, в социологии называют формальные организации, официальные 
учреждения. К институтам социализации относятся именно они. 

■ Когда о семье говорят обобщенно, то ее называют институтом социализации, но первичным (как и школу). А когда подразумевают 
конкретно членов семьи и родственников, употребляют понятие «агенты». 

■ Первичная социализация наиболее интенсивно происходит в первой половине жизни, хотя по убывающей она сохраняется и во 
второй. 

■ Напротив, вторичная социализация охватывает вторую половину жизни человека, когда, повзрослевший, он сталкивается с 
формальными организациями и учреждениями, называемыми институтами вторичной социализации: производством, государством, 
средствами массовой информации, армией, судом, церковью и т.д. Именно в сознательном возрасте они влияют на человека 
особенно сильно. 

■ Первичная социализация – сфера межличностных отношений, вторичная сфера социальных отношений. Одно и то же лицо может 
быть агентом как первичной, так и вторичной социализации. 

■ Учитель, если между ним и учеником доверительные отношения, окажется среди агентов первичной социализации. Но если он всего 
лишь выполняет свою формальную роль, то учитель явится агентом вторичной социализации. 



■ Агенты первичной социализации выполняют каждый множество функций (отец – опекун, 
администратор, воспитатель, учитель, друг), а вторичной – одну-две. 

■ Среди агентов первичной социализации не все играют одинаковую роль и обладают равным 
статусом. По отношению к ребенку, проходящему социализацию, родители находятся в 
превосходящей позиции. Напротив, ровесники равны ему. Они прощают ему многое из того, 
что не прощают родители: ошибочные решения, нарушение нравственных принципов и 
социальных норм, бесцеремонность и т.д. 

■ Каждая социальная группа может дать индивиду в процессе социализации только то, чему 
она обучена или социализирована. Иначе говоря, у взрослых ребенок учится тому, как быть 
взрослым, а у ровесников – как быть ребенком: уметь драться, хитрить, как относиться к 
противоположному полу, дружить и быть справедливым. 

■ Малая группа ровесников выполняет важнейшую социальную функцию – облегчает переход 
от состояния зависимости к независимости, от детства к взрослости. Родители вряд ли 
научат тому, как быть лидером или добиться господства над другими. 

■ Функции агентов первичной социализации взаимозаменяемы, а вторичной нет. Объясняется 
это тем, что первые универсальны, а вторые специализированны. Так, например, 
взаимозаменяемы функции родителей и ровесников. Вторые часто заменяют первых, 
выполняя их функции социализации. И наоборот. Взаимозаменяемы также функции 
родителей и родственников, вторые могут заменить первых. 

■ Но этого нельзя сказать об агентах вторичной социализации, поскольку они узко 
специализированны: судья не может заменить бригадира или учителя. Агенты первичной 
социализации, напротив, универсальны. В отличие от родителей, закладывающих базисные 
ценности и долговременные цели, ровесники больше влияют на сиюминутное поведение, 
внешность, выбор сексуального партнера и мест досуга. 

■ Различие между двумя типами агентов социализации состоит также в том, что агенты 
вторичной социализации получают деньги за то, что выполняют свою роль, а агенты 
первичной социализации не получают. 



Семья как институт первичной 
социализации ребенка 

■ Важнейшая социальная функция семьи - воспитание подрастающего поколения. Семья в современном 
обществе рассматривается как институт первичной социализации ребенка. Родительство имеет 
социокультурную природу и характеризуется системой предписанных культурой и обществом норм и правил, 
регулирующих распределение между родителями функций ухода за детьми и их воспитания в семье; 
определяющих содержание ролей, модели ролевого поведения. Родители несут ответственность перед 
обществом за организацию системы условий, соответствующих возрастным особенностям ребенка на каждой 
из ступеней онтогенеза и обеспечивающих оптимальные возможности его личностного и умственного 
развития.

■ В истории родительства все более явной становится тенденция возрастания значения института семьи. 
Прежде ответственность за воспитание ребенка возлагалась на общество, в то время как индивидуальное 
родительство охватывало лишь относительно непродолжительный период детства ребенка до начала 
вступления его в трудовую деятельность или начала выполнения им социальных функций, но с изменением 
задач социализации ребенка в рамках семейного воспитания на каждой из возрастных стадий его развития 
претерпевают изменения также конкретные формы и средства воспитательных воздействий, характер 
отношений ребенка с родителями.

■ Главными задачами семьи являются формирование первой социальной потребности ребенка - потребности в 
социальном контакте, базового доверия к миру и привязанности в младенчестве; формирование предметно-
орудийной компетентности в раннем возрасте и социальной компетентности в дошкольном, сотрудничество и 
поддержка в освоении системы научных понятий и осуществлении самостоятельной учебной деятельности в 
младшем школьном возрасте; создание условий для развития автономии и самосознания в подростковом и 
юношеском возрасте. Эмоциональная насыщенность и эмоционально-позитивный характер межличностных 
отношений, устойчивость, длительность и стабильность взаимодействия с партнером, совместная 
деятельность и сотрудничество со взрослым как образцом компетентности, социальная поддержка и 
инициирование к самостоятельной деятельности делают семью уникальной структурой, обеспечивающей 
наиболее благоприятные условия для личностного и интеллектуального развития ребенка

■



Десоциализация и ресоциализация , аккультурация , 
ассимиляция

■ Десоциализация и ресоциализация — две стороны одного процесса, а именно взрослой социализации. В детском и 
подростковом возрасте, пока индивид воспитывается в семье и школе, как правило, никаких резких изменений в его жизни 
не происходит, исключая развод или смерть родителей, продолжение воспитания в интернате или в детском доме. Его 
социализация проходит плавно и представляет собой накопление новых знаний, ценностей, норм. 

Иногда человек попадает в такие экстремальные условия, где десоциализация заходит столь глубоко, что превращается в 
разрушение нравственных основ личности. Она не способна восстановить все богатство утраченных ценностей, норм и ролей. 
Именно с такими условиями сталкиваются те, кто попадает в концентрационные лагеря, тюрьмы и колонии, психиатрические 
больницы, а в некоторых случаях и проходящие службу в армии. 

Ресоциализация может быть столь же глубокой. К примеру, русский, эмигрировавший в Америку, попадает в совершенно 
новую, но не менее разностороннюю и богатую культуру. Отвыкание от старых традиций, норм, ценностей и ролей 
компенсируется новым жизненным опытом. Уход в монастырь предполагает не менее радикальные перемены в образе жизни, 
но духовного обнищания не происходит и в этом случае. 

К аккультурации относят контакты представителей разных культур. Результатом таких контактов становится восприятие 
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. 

Можно привести бесчисленное количество примеров аккультурации. В XIX веке Россия присоединила к своим границам много 
новых культурных регионов: Польшу, Кавказ, Среднюю Азию. Переселившиеся туда русские перенимали местные обычаи и 
традиции, сохраняя при этом свои собственные. Но и местное население теснее познакомилось с русской культурой и многое 
позаимствовало из нее. Это пример аккультурации, явившейся следствием территориальных завоеваний и присоединений. 

В 1968 году американская армия, более 10 лет воевавшая во Вьетнаме, покинула юго-восточную страну. Некоторые молодые 
американцы взяли в жены вьетнамских девушек. В США им пришлось заново проходить процесс социализации, т. е. обучения 
новым нормам и ценностям. То же самое происходило после Второй мировой войны, когда американские солдаты женились 
на японских девушках. В том и другом случае мужчины не оставались на родине своих жен, а увозили их в свою страну. 
Мужчина играет в данном случае активную культурную роль и вынуждает женщину адаптироваться к нормам родной для 
него культуры. 

Такое приспособление и одновременно переобучение называют еще ресоциализацией. С этим понятием вы уже 
сталкивались. Ресоциализация — сущность процесса аккультурации, ибо она может происходить только со взрослым 
человеком. 

Итак, аккультурация представляет собой процесс повторной социализации взрослого человека (ресоциализацию) или 
усвоения необходимых для жизни и позитивно воспринятых норм и ценностей чужой культуры, которые наслаиваются на 
традиции и обычаи родной культуры. 



■ Аккультурация — необходимый элемент межкультурного взаимодействия. Когда встречаются 
представители двух разных культур, то они, намереваясь найти общий язык, пытаются понять друг друга. 

Таким образом, аккультурация играет прогрессивную роль в глобальном обществе. Она предполагает 
обучение нормам другой культуры, знакомство с ее историческим наследием, позволяет найти 
эффективную технологию общения людей. 

Во второй половине XX века в ряде западных стран наблюдается совершенно необычный процесс — 
аккультурация религии. Возможно ли такое и что оно означает? По телевидению, особенно в субботнее 
утро, миллионы россиян наблюдают за тем, как западные проповедники несут свет истины своей религии 
телезрителям. Нас поражает в них умение разговаривать с молодежью на доступном ей языке. Примеры 
борьбы сил добра и зла не абстрактны, а вполне конкретны, убедительны, современны. Такое ощущение, 
что седовласые мудрецы всю жизнь только и делали, что жили среди молодежи или долго ее исследовали. 
Тут самые животрепещущие для нее темы: наркомания, секс, алкоголизм, независимость от взрослых, 
насилие, романтизм и дружба. 

Аккультурацию религии можно рассматривать как проникновение религиозного учения в культурную жизнь 
нации либо большой социальной группы, облачение религиозного содержания в современные культурные 
формы. В средневековье этого делать, кстати сказать, не приходилось, потому что сакральное и 
повседневное были слиты воедино. Господство религии буквально во всех сферах жизни имело и 
положительную сторону: молодежь прекрасно понимала специальный язык проповедников. Для общения 
им не нужен был переводчик

Необходимо различать два на первый взгляд похожих процесса — аккультурацию и ассимиляцию. 

В результате культурной ассимиляции возникали целые страны, в частности Бразилия. В конце XIX века 
она начала интенсивно заселяться выходцами из Германии, Италии, Восточной Европы, Японии и стран 
Средиземноморья. Иммигранты постепенно ассимилировались в общую культуру, которая создавалась на 
пересечении португальской, африканской и латиноамериканской (индейской) культур. Бразилия 
представляет «плавильный котел» даже в большей степени, чем США и Канада, где этнические группы 
еще сохранили свою самобытность и самоидентификацию. 



■ Ассимиляция описывает процесс усвоения культурных черт группой меньшинства; 
которая попала в культуру группы большинства, т. е. ситуацию усвоения культуры через 
эмиграцию в страну с другой культурой. Негры в США были и остаются этническим 
меньшинством. На протяжении 200 лет, еще будучи рабами, они впитывали черты 
доминирующей национальной культуры, приютившей их. Ассимиляция может продолжаться 
до полного растворения в новой культуре и потери своей культурной самобытности, а 
может оставаться частичной. 

Государство может поощрять терпимость к иной культуре и возвести ее в основной принцип 
взаимоотношения между народами, а может придерживаться политики этноцентризма — 
силового навязывания национальным меньшинствам норм и ценностей господствующей 
культуры. Подобная форма культурной политики присуща самым разным государствам, 
даже таким, которые принято считать оплотом демократии и цивилизованности. 

Резервации индейцев и негритянские гетто в США — это пример культурной 
дискриминации, политики, которая отрицает равные права и возможности за разными 
группами населения. Она может включать долговременные акции, например, вытеснение 
этнических групп в неудобные климатические зоны. В результате длительного проживания 
в неблагоприятных условиях уровень жизни и здоровье этнической группы резко 
ухудшаются. 

Частью культурной политики может стать насильственная ассимиляция. В Болгарии, 
начиная с 1984 года, туркоговорящее меньшинство, составляющее 10% населения страны, 
стало подвергаться насильственной болгаризации: закрывались мечети, официально 
запрещалось говорить на турецком языке, носить традиционную одежду, распространять 
Коран. Власти даже потребовали турецкие имена и фамилии изменить на болгарские. Когда 
турецкое меньшинство начало сопротивляться, правительство Болгарии стало 
конфисковывать их земли и сажать за решетку лидеров. Это политика насильственной 
ассимиляции. 



Культурные заимствования, культурная 
диффузия

Культурные заимствования специалисты считают более распространенным источником 
культурных изменений, чем независимое изобретение. Их относят к мирному способу 
перенесения ценностей одной культуры на почву другой. 

Понятие культурных заимствований указывает на то, что и как именно перенимается: 
материальные предметы, научные идеи, обычаи и традиции, ценности и нормы жизни. 

Один народ заимствует у другого не все подряд, а лишь то, что: а) является близким его 
собственной культуре, т. е. то, что смогут понять, оценить и использовать аборигены; б) 
принесет явную или скрытую выгоду, поднимет престиж народа, позволит продвинуться 
вверх по ступенькам прогресса, даст преимущество перед другими народами; в) отвечает 
внутренним потребностям данного этноса, т. е. удовлетворяет такие фундаментальные 
потребности, которые не могут удовлетворить культурные артефакты и культурные 
комплексы, имеющиеся в его распоряжении. 

Распространенным примером престижного заимствования служит мода: один народ или 
социальная группа заимствуют не то, что им необходимо с утилитарной точки зрения, а то, 
что считается престижным. Процесс заимствования в таких ситуациях может приобретать 
цепной характер. 

Культурному заимствованию предшествует другое явление, называемое культурным 
отбором, или селективностью культуры. 

Селективность — избирательное отношение к переносу ценностей из одной культуры в 
другую. Она может быть целенаправленной, сознательной либо стихийной, происходящей в 
силу объективных условий. 



■ Культурная диффузия — это взаимное проникновение культурных черт и комплексов из 
одного общества в другое при их соприкосновении. Культурное соприкосновение 
называется культурным контактом. Он может не оставить никакого следа в обеих культурах, 
а может закончиться равным и сильным влиянием их друг на друга либо не менее сильным, 
но односторонним влиянием. 

Проникновение американской культуры на Европейский континент во второй половине XX 
века оказалось столь мощным, что породило особый феномен, названный 
«вестернизацией». В свою очередь, и американская культура, давшая миру огромное число 
открытий и изобретений, раньше формировалась благодаря целенаправленным 
заимствованиям, стихийным проникновениям. 

Каналами диффузии служат миграция, туризм, деятельность миссионеров, торговля, война, 
научные конференции, торговые выставки и ярмарки, обмен студентами и специалистами и 
др. Китайский повар, плававший с великим путешественником Марко Поло, принес рецепт 
спагетти в Италию, а столетие спустя итальянские иммигранты завезли его в Америку. 
Миссионеры принесли в развивающиеся страны не только новый религиозный кодекс, но 
также новые обычаи в поведении, одежде, гигиене, школьном обучении. 

Распространение, или диффузия, культурных инноваций по своему вектору принимает два 
направления — горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное распространение 
наблюдается между несколькими этносами, равными по статусу группами или индивидами, 
поэтому его еще можно называть межгрупповой культурной диффузией. Вертикальное 
распространение элементов культуры происходит между субъектами с неравным статусом, 
поэтому его можно именовать также стратификационной культурной диффузией. Скажем, 
заимствование милиционерами лексических формул из воровского жаргона надо считать 
горизонтальным распространением, а заимствование аристократией элементов 
простонародного говора — вертикальным. 

Культурная диффузия может происходить не только между странами и народами, но также 
между группами и классами. Межгрупповая диффузия давно отмечается криминалистами, 
которые заявляют, что разговорный язык, манера поведения и общения милиционеров в 
СССР, а сейчас и в России стала походить на стилевые особенности преступной 
субкультуры. Жестокость обращения милиционеров, долгое время сталкивавшихся с 
преступниками, перенята в значительной мере у них. В профессиональный лексикон 
блюстителей порядка вклиниваются элементы криминального сленга. 



Культурная динамика ( культурные 
процессы)

■ Очевиден тот факт, что культура подвижна и изменчива, но вместе с тем изменения в 
культурах разных народов происходят с различной интенсивностью. Поэтому во 
многих культурологических теориях были предприняты попытки объяснения 
процессов культурной динамики.

■ Первые научные представления о культурной динамике появились в XIX в. в рамках 
эволюционизма, хотя сам термин «динамика» еще не употреблялся. Но исследователи 
того времени абсолютизировали процессы развития и считали, что все культурные 
процессы представляют собой движение от простого к сложному. Иными словами, они 
говорили о запрограммированном прогрессивном усложнении культуры.

■ В XX в. расширяются представления о характере изменений в культуре. Под 
изменениями стали понимать не только развитие, но и любые трансформации внутри 
культуры. Постепенно в ходе исследований были выяснены источники и причины 
культурных изменений, а также предложены модели динамики культуры.

■ Большое место в анализе вопроса культурных изменений занимает работа П. Сорокина 
«Социальная и культурная динамика» (1937 – 1941), где был впервые введен в 
научный оборот термин «динамика культуры».

■ Динамика культуры – это совокупность изменений, происходящих в культуре в 
пространстве и времени.

■ Постепенно в ходе длительных исследований определился круг вопросов, которые 
рассматривались в связи с динамикой культуры – типы и формы (модели) культурных 
изменений, детерминанты и механизмы культурной динамики.
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