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Определение и сущность 
социализации

Основываясь на субъект-субъектном подходе, 
социализацию можно трактовать как развитие 
и самоизменение человека в процессе усвоения 
и воспроизводства культуры, что происходит 
во взаимодействии человека со стихийными, 
относительно направляемыми и целенаправ-
ленно создаваемыми условиями жизни на всех 
возрастных этапах.

Сущность социализации состоит в сочета-
нии приспособления и обособления человека 
в условиях конкретного общества.

Приспособление — процесс и результат встреч-
ной активности субъекта и социальной среды 
(Ж. Пиаже, Р. Мертон). Приспособление пред-
полагает согласование требований и ожиданий 
социальной среды по отношению к человеку 
с его установками и социальным поведением 
и т.п. Оно предполагает согласование самооце-
нок и притязаний человека с его возможностя-
ми и с реальностями социальной среды. 

Таким образом, приспособление — это процесс 
и результат становления индивида социальным 
существом.

Обособление — процесс автономизации че-
ловека в обществе. Результат этого процес-
са — потребность человека иметь собствен-
ные взгляды и наличие таковых (ценностная 
автономия); потребность иметь собственные 
привязанности, выбираемые независимо 
от окружающих (эмоциональная автономия); 
потребность самостоятельно решать лично его 
касающиеся вопросы; способность противо-
стоять тем жизненным ситуациям, которые 
мешают его самоопределению, самоизмене-
нию, самореализации, самоутверждению (по-
веденческая автономия).

Таким образом, обособление — это процесс 
и результат становления человеческой индиви-
дуальности.

Из сказанного следует, что в процессе со-
циализации заложен внутренний до конца 
не разрешимый конфликт между мерой при-
способления человека к обществу и степенью 

Социализация 
как социально-
психологический 
феномен
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обособления его в обществе. Другими сло-
вами, эффективная социализация предпо-
лагает определённый баланс приспособле-
ния и обособления.

Изложенное понимание сущности социа-
лизации справедливо в рамках субъект-
субъектного подхода. В рамках субъект-
объектного подхода сущность социализации 
трактуется только как адаптация человека 
в обществе, как процесс и результат станов-
ления индивида социальным существом.

Социализация человека в современном 
мире, имея более или менее явные особен-
ности в том или ином обществе, в каждом 
из них обладает рядом общих или сходных 
характеристик. О них и пойдёт речь даль-
ше. 

Составляющие 
процесса социализации

В целом процесс социализации человека 
условно можно представить как совокуп-
ность трёх составляющих:

стихийной социализации в процессе  �

стихийного взаимодействия человека 
с обществом и стихийного влияния 
на него различных, обычно разнонаправ-
ленных, обстоятельств жизни;

относительно направляемой социали- �

зации в процессе и результате влияния 
со стороны государства на обстоятель-
ства жизни тех или иных категорий граж-
дан (об этом речь пойдёт в разделах 
о государстве и регионах);

относительно социально контролируе- �

мой социализации в процессе планомер-
ного создания обществом и государством 
условий для воспитания человека.

Стихийная социализация

Стихийная социализация происходит 
на протяжении всей жизни человека в про-
цессе его стихийного взаимодействия с об-
ществом.

Конкретный человек взаимодействует не 
с обществом в целом, а с различными его сег-
ментами. В качестве таких сегментов могут 
выступать весьма различные многочислен-
ные и совсем не рядоположеные феномены: 
семья, родственники, соседское окружение, 
группы сверстников, поселенческие общ-
ности (односельчане, жители одного микро-
района в городе), земляки в ситуации отры-
ва от постоянной среды обитания (в армии, 
в местах лишения свободы и пр.), соучени-
ки, профессиональные группы, объедине-
ния по интересам и политическим взглядам, 
группы временного пребывания (в больни-
це, в местах проведения отдыха и пр.), ситуа-
тивные общности (в поезде, в театре, на ста-
дионе, в бассейне и пр.).

В зависимости от возраста, пола, индиви-
дуальных особенностей, места жительства, 
этноконфессиональной и социокультурной 
принадлежности человека набор сегментов 
общества, с которыми он взаимодействует, 
существенно различается по количеству 
и специфическим особенностям.

Но в любом случае взаимодействие имеет 
неорганизованный, нередко спонтанный, 
характер. Оно регулируется набором ценно-
стей, норм, обычаев, нравов, неформальных 
санкций и подобных средств. Причём, даже 
когда речь идёт о взаимодействии в рамках 
каких-либо организаций, стихийная социа-
лизация в них всё равно происходит наряду 
с относительно социально контролируемой.

Стихийная социализация протекает как 
в избирательном взаимодействии человека 
с теми или иными сегментами общества, так 
и в случае обязательного взаимодействия 
с какими-либо сегментами (например, 
в школе, в армии, в фирме и пр.), а также 
и в ситуации принудительного взаимодей-
ствия с некоторыми сегментами (напри-
мер, в тюрьме).

Относительно направляемая 
социализация

Относительно направляемая социализация 
человека происходит в процессе и в резуль-
тате его взаимодействия с государством 
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и государственными органами и организа-
циями, которые в совокупности осущест-
вляют управление обществом.

Понятие «относительно направляемая со-
циализация» введено мною и определяется 
как деятельность государства, направленная 
на реализацию им своих различных функ-
ций, которая объективно оказывает или мо-
жет оказывать влияние на жизненный путь 
граждан, принадлежащих к тем или иным 
половозрастным, социокультурным, этно-
конфессиональным и иным слоям населе-
ния.

Относительно направляемая социализация 
происходит в рамках государства и в рам-
ках составляющих его административных 
единиц — республик, краёв, областей, а так-
же муниципальных образований (городов, 
городских и сельских административных 
районов).

На каждом из этих уровней (федеральном, 
региональном и муниципальном) органы 
законодательной и исполнительной вла-
сти в рамках своей компетенции решают 
различного рода задачи, что так или иначе 
сказывается или может сказаться на социа-
лизации жителей страны, области, города, 
района, села и пр.

Так, например, на государственном (фе-
деральном) уровне принимается решение 
о повышении импортных пошлин на ав-
томобили, что ведёт к существенному ро-
сту цен как на импортные, так и на отече-
ственные машины. Это решение на первый 
взгляд не имеет никакого отношения 
к процессу социализации граждан. Одна-
ко высокие цены фактически лишают це-
лые группы населения возможности иметь 
автомашины. Это ограничивает не только 
свободу передвижения, но и свободу вы-
бора видов занятий, сценариев рекреаци-
онного поведения, а в целом может лишить 
их некоторых возможностей для развития, 
самоопределения, самореализации, само-
совершенствования.

Другой пример того, как политика госу-
дарства оказывает влияние на социали-

зацию своих граждан, — законодатель-
ное вмешательство китайских властей 
в их репродуктивное поведение. С нача-
ла 70-х годов XX века в КНР последова-
тельно проводилась политика «одна се-
мья — один ребёнок». Появление второго, 
третьего и т.д. детей преследовалось эко-
номическими мерами, вело к ухудшению 
жизни семьи во всех сферах (только не-
давно разрешили иметь второго ребёнка 
лишь некоторым категориям супругов). 
В результате в 2000 г. согласно официаль-
ной статистике родилось 117 мальчиков 
на 100 девочек, а в сельской местности со-
отношение было 130 мальчиков на 100 де-
вочек. Как это повлияло на жизненный 
путь и социализацию соответствующих 
половозрастных групп жителей Китая? 
Явное влияние: резкий рост уровня про-
ституции, купли-продажи и похищения 
женщин; трудности с полоролевой со-
циализацией, созданием семьи и другие 
«смежные» проблемы. Неявное влияние: 
с начала 1970-х годов родилось несколько 
десятков миллионов вторых и третьих де-
тей, которые как бы и не рождались. Они 
нигде не зарегистрированы, они не полу-
чали ни медицинской, ни социальной по-
мощи, они нигде не учились, а зачастую 
их либо прятали, либо они оказывались 
на улице без каких-либо документов 
и прав. То есть в результате проводимой 
государством политики эти люди стано-
вились маргиналами, девиантами, делинк-
вентами, преступниками, самоубийцами 
и т.д. Это весьма впечатляющий случай 
относительно направляемой социализа-
ции огромного массива жителей государ-
ства, как граждан (первых детей в семье), 
так и фактически не граждан (вторых де-
тей, людей без документов и прав).

Относительно направляемая социализация 
отличается от стихийной и относительно 
социально контролируемой как минимум 
двумя признаками.

Во-первых, стихийная социализация про-
исходит во взаимодействии человека с об-
ществом в целом и с его отдельными сег-
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ментами (о чём шла речь выше), в том числе 
и с государством и государственными орга-
низациями как сегментами общества.

Относительно направляемая социализация 
человека происходит в процессе взаимо-
действия с государством и государствен-
ными организациями как структурами, 
осуществляющими управление обществом 
и его гражданами.

Во-вторых, стихийная социализация имеет 
непреднамеренный характер, а относитель-
но направляемая определяется государ-
ственной политикой и законодательством, 
а также их реализацией в социальной прак-
тике государства, его административных 
субъектов и муниципальных образований. 

Относительно социально 
контролируемая социализация

Относительно социально контролируемая 
социализация — воспитание, которое мож-
но определить как относительно осмыс-
ленное и целенаправленное взращивание 
человека в соответствии со спецификой 
целей организаций и групп, в которых оно 
осуществляется. 

Воспитание человека осуществляется 
в процессе его взаимодействия в несколь-
ких сегментах общества.

Во-первых, воспитание осуществляется 
в семье, то есть имеет место семейное вос-
питание.

Во-вторых, воспитание осуществляется ре-
лигиозными организациями, то есть имеет 
место религиозное воспитание.

В-третьих, воспитание осуществляется 
государством и обществом в специально 
создаваемых для этого многочисленных 
разнопрофильных организациях (от яслей 
и школы до вузов и курсов профпереподго-
товки), в них реализуется социальное вос-
питание.

В-четвёртых, воспитание происходит 
в криминальных и тоталитарных полити-
ческих и квазирелигиозных сообществах. 

В этом случае мы имеем дело с диссоциаль-
ным или контрсоциальным воспитанием.

В-пятых, существуют различные типы кор-
рекционного воспитания (от адаптации 
аутичных детей к условиям проживания 
до перевоспитания правонарушителей).

Различия стихийной и относительно 
социально контролируемой социализа-
ции — воспитания

На ранних стадиях существования любого 
общества, а также в сохранившихся арха-
ичных обществах воспитание и стихийная 
социализация синкретичны — слиты, не-
расчлененны.

Воспитание становится относительно авто-
номным в процессе социализации на опре-
делённом этапе развития каждого кон-
кретного общества, когда оно приобретает 
такую степень сложности, что возникает 
необходимость в специальной деятельно-
сти по подготовке подрастающих поколе-
ний к жизни в социуме.

Воспитание как относительно социально 
контролируемая социализация отличается 
от стихийной социализации как минимум 
по трём параметрам.

Во-первых, стихийная социализация — про-
цесс непреднамеренных взаимодействий 
и взаимовлияний. В основе воспитания ле-
жит социальное действие. Немецкий учё-
ный Макс Вебер, который ввёл это понятие, 
определял его: как действие, направленное 
на разрешение проблем; как действие, спе-
циально ориентированное на ответное пове-
дение партнёров; как действие, предполага-
ющее субъективное осмысление возможных 
вариантов поведения людей, с которыми че-
ловек вступает во взаимодействие.

Во-вторых, стихийная социализация — 
процесс континуальный (непрерывный), 
так как человек постоянно взаимодейству-
ет с социумом. Воспитание — процесс дис-
кретный (прерывный), ибо, будучи плано-
мерным, осуществляется в определённых 
группах и организациях, то есть ограниче-
но местом и временем.
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В-третьих, стихийная социализация име-
ет целостный характер, ибо человек как 
её объект испытывает влияние социума 
во всех аспектах своего развития (позитив-
ное или негативное), а как субъект в той 
или иной мере приспосабливается и обо-
собляется во взаимодействии со всем ком-
плексом обстоятельств своей жизни.

Воспитание — процесс парциальный (ча-
стичный). Это определяется тем, что че-
ловека воспитывают семья, религиозные 
и воспитательные организации, а опреде-
лённые группы людей — и контркультур-
ные организации; все они имеют несовпада-
ющие задачи, цели, средства и результаты 
воспитания. Человек в процессе своей жиз-
ни проходит через ряд воспитывающих его 
общностей различного типа и в какие-то 
периоды жизни одновременно входит в не-
сколько из них. Между этими общностями 
нет и не может быть жёсткой связи и пре-
емственности, а часто нет вообще никакой 
(что и благо, и зло в том или ином случае).

Самоизменение человека

Человек не остаётся пассивным в процес-
се социализации (и стихийной, и относи-
тельно направляемой, и относительно со-
циально контролируемой — воспитания). 
Он проявляет определённую активность, 
почувствовав или осознав необходимость 
или желание изменить что-либо в себе для 
того, чтобы:

в большей степени соответствовать  �

ожиданиям и требованиям социума, как 
позитивным, так и негативным;

противостоять в той или иной мере тре- �

бованиям социума, эффективнее решать 
возникающие в его жизни проблемы;

избежать или преодолеть те или иные  �

опасности, не стать жертвой тех или иных 
неблагоприятных условий и обстоя-
тельств социализации;

в большей или меньшей степени при- �

близить свой образ «наличного Я» (каким 
человек видит себя в данный период вре-

мени) к образу «желаемого Я» (каким 
он хотел бы себя видеть).

То есть в процессе социализации человек 
так или иначе самоизменяется.

Самоизменение — это процесс и результат 
более или менее осознанных, целенаправ-
ленных и успешных усилий человека, на-
правленных на то, чтобы стать иным (реже — 
полностью, как правило — частично).

Усилия могут быть направлены на изменение:

своей внешности и физических качеств; �

личностных свойств; �

интеллектуальной, волевой, потреб- �

ностной, экспрессивной, духовной, соци-
альной сфер (знаний, умений, ценностей, 
установок и пр.);

поведенческих сценариев; �

образа и/или стиля жизни; �

отношения к себе (самооценок), отно- �

шений с собой (самоуважения, самопри-
нятия), отношения к миру (мировосприя-
тия, мировидения — картины мира), 
отношений с миром (аспектов и способов 
самореализации и самоутверждения).

Самоизменение может иметь просоциаль-
ный, асоциальный и антисоциальный вектор.

Самоизменение может иметь характер:

самосовершенствования, развития,  �

преобразования имеющихся задатков, 
черт, знаний и т.д.;

самостроительства, взращивания, фор- �

мирования желаемых человеку свойств;

саморазрушения физических, духовных,  �

личностных, социальных свойств (резуль-
тат — алкоголизм; наркомания; физиче-
ская, духовная, социальная деградация).

Довольно интересно выглядит соотношение 
самосовершенствования, самостроительства 
и воспитания человека в западной и русской 
культурно-религиозной традициях.
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В эллинской культуре воспитание и само-
совершенствование синкретичны.

В христианской культуре происходит их 
разделение и в социальной практике, и в ре-
лигиозной и философско-педагогической 
мысли. «Необходимо помнить, что христи-
анство было по своей сути сугубо ”педаго-
гическим“ движением, некоей морально-
религиозной школой человечества; его 
некогда грандиозная социальная утопия 
непонятна без веры в неограниченную 
”перевоспитуемость” людей, в возмож-
ность радикально пересоздать их изнутри» 
(С.С. Аверинцев). Поэтому естественно, 
что в христианской культуре, и в като-
лической, и в православной, воспитание 
становится одним из основных архетипов, 
во многом определяя идеологию и соци-
альную практику католических и право-
славных обществ.

Архетип — понятие, введённое немецким 
философом и психологом Карлом Юн-
гом, — трактуется как внутренний образ 
объективного жизненного процесса, став-
ший структурным элементом коллектив-
ного бессознательного, как коллективный 
осадок исторического прошлого, храня-
щийся в коллективной памяти членов того 
или иного социума.

В возникших вследствие Реформации 
культурах протестантских обществ Евро-
пы и Северной Америки, образно говоря, 
на первый план выдвигается самосовер-
шенствование человека, которое становит-
ся одним из основных архетипов проте-
стантской культуры.

Воспитание можно рассматривать как один 
из архетипов русской культуры, о чём, во-
первых, свидетельствуют как религиозные 
и философско-педагогические тексты, так 
и фольклор, пословицы, поговорки. Во-
вторых, он обнаруживается в обыденном 
сознании и в бытовой практике. В-третьих, 
об этом говорит и то, что вплоть до второй 
половины XVII века на Руси имела место 
«нешкольная» система обучения. Это было 
связано: с тем, что уровень развития государ-

ственных институтов долгое время не тре-
бовал большого количества образованных 
людей; в условиях господства парадигмы 
языческой бесписьменной культуры и от-
сутствия преемственной связи с античной 
культурой было трудно заимствовать ви-
зантийскую школьную традицию; экономи-
ческий фактор развития страны долгое вре-
мя не оказывал заметного влияния на сферу 
образования; социализация осуществлялась 
в сословных рамках традиционными спосо-
бами; философская парадигма православия 
не предполагала наличия богословского об-
разования (Л.В. Машкова).

Воспитание, понимаемое в России как 
«душевное строение», было призвано по-
мочь человеку овладеть христианскими 
добродетелями, стать нравственным в сво-
их поступках, что и являлось признаком 
истинной мудрости, идущей от сердца, 
в отличие от мудрости чисто познаватель-
ной. Педагогика «душевного строения» 
была направлена на то, чтобы помочь 
человеку встать на «путь истинный», и 
не касалась профессиональной подготов-
ки (С.А. Князькова, Н.И. Сербов).

Православная педагогика ориентировала 
человека и на самовоспитание, самосовер-
шенствование. Но при этом речь шла не 
о самореализации, а о преодолении грехов-
ности путём смирения, о спасении души 
на основе Веры, Надежды и Любви к Богу 
(О.Е. Кошелева).

Это не означает, что в русской культуре и 
в других культурах наличествует или ар-
хетип воспитания, или архетип самосовер-
шенствования. Историко-этнографические 
и этико-педагогические исследования по-
казывают, что оба архетипа наличествуют и 
в культурах европейских обществ, и в рус-
ской культуре, но по-разному соотносятся 
между собой. В англосаксонских обществах 
(преимущественно протестантских) само-
совершенствование преобладает над вос-
питанием, а в романских (католических) 
и в русском (православном) — воспитание 
преобладает над самосовершенствованием 
(В.И. Бакштановский и др.).
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Универсальные характеристики 
процесса социализации

Стадии социализации

Существуют различные подходы к перио-
дизации стадий или этапов социализации. 
Поскольку до 60-х годов XX века счита-
лось, что процесс социализации заверша-
ется в юности, то одной из типичных была 
периодизация, в которой выделялись три 
стадии:

первичная — социализация ребёнка; �

маргинальная — социализация в под- �

ростковом возрасте;

устойчивая или концептуальная (целост- �

ная) — социализация в период с 17–18 лет 
до 23–25 лет.

Одним из первых в том, что социализация 
заканчивается в молодости, усомнился 
американский учёный Орвиль Г. Брим-
младший, который в 1966 году не только 
выступил с утверждением о том, что со-
циализация происходит в течение всей 
жизни, но и назвал следующие различия 
между социализацией детей и взрослых.

Во-первых, социализация взрослых выра-
жается главным образом в изменении их 
внешнего поведения, в то время как дет-
ская социализация корректирует (а пра-
вильнее — формирует. — А.М.) базовые 
ценностные ориентации.

Во-вторых, взрослые могут оценивать нор-
мы общества и своего окружения; дети спо-
собны только усваивать их (что довольно 
спорно. — А.М.).

В-третьих, социализация взрослых часто 
предполагает понимание того, что между 
чёрным и белым существует множество от-
тенков серого цвета; дети эти оттенки не раз-
личают (что также неоднозначно. — А.М.). 

В-четвёртых, социализация в детстве 
строится на полном повиновении взрос-
лым и выполнении определённых правил. 
Взрослые вынуждены приспосабливаться 

к требованиям различных ролей на работе, 
дома и так далее (у детей дело обстоит ана-
логично, но роли другие. — А.М.).

В-пятых, социализация взрослых направ-
лена на то, чтобы помочь человеку овладеть 
определёнными навыками; социализация 
детей формирует главным образом моти-
вацию их поведения (что тоже не совсем 
так. — А.М.).

Описание различий между социализацией 
детей и взрослых, сделанное О.Г. Бримом-
младшим, ценно, в первую очередь, тем, что 
впервые фиксирует внимание на непрерыв-
ности процесса социализации на протяже-
нии жизни человека. Однако конкретное 
содержание этих различий явно свиде-
тельствует о том, что О.Г. Брим-младший 
рассматривает социализацию как субъект-
объектный процесс. Поэтому все назван-
ные им различия имеют крен в объектную 
характеристику и детей, и взрослых в про-
цессе социализации.

Взгляд на социализацию как на непрерыв-
ный процесс породил новые периодизации 
её стадий. Так, ряд исследователей стал 
различать стадии первичной (до юности) 
и вторичной (в период взрослой жизни) 
социализации. В отечественной науке по-
лучила определённое признание точка зре-
ния Г.М. Андреевой, которая выделяет три 
стадии социализации — дотрудовую, тру-
довую и послетрудовую.

Этапы социализации можно соотнести 
с возрастной периодизацией жизни чело-
века. Существуют различные периодиза-
ции, и приводимая ниже (она предложе-
на мною) является общепризнанной. Она 
весьма условна (особенно после этапа юно-
сти), но достаточно удобна. 

В соответствии с этой периодизацией че-
ловек проходит ряд стадий социализации, 
каждая из которых включает в себя не-
сколько этапов.

Стадия детства включает в себя следую-
щие этапы: младенчество (от рождения 
до 1 года), раннее детство (1–3 года), до-
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школьное детство (3–6 лет), младший 
школьный возраст (6–10 лет).

Стадия отрочества — младший подростко-
вый возраст (10–12 лет), старший подрост-
ковый возраст (12–14 лет).

Стадия молодости включает в себя этапы: 
ранний юношеский (15–17 лет) и юноше-
ский (18–23 года) возраст, молодость (23–
30 лет).

Стадия зрелости включает в себя ран-
нюю зрелость (30–40 лет), позднюю зре-
лость (40–55 лет) и пожилой возраст (55–
65 лет).

Стадия старости распадается на этапы: ста-
рость (65–70 лет), долгожительство (свы-
ше 70 лет).

Каждый этап и каждая стадия имеют свою 
специфику содержания и протекания социа-
лизации, которая обусловлена особенностя-
ми культуры конкретного общества. На каж-
дой стадии, а порой и на каждом возрастном 
этапе, несколько иначе складывается взаи-
модействие человека с теми или иными фак-
торами и агентами социализации, различа-
ются средства и механизмы социализации.

Факторы социализации

В словарях фактор определяется как одно 
из необходимых действующих условий того 
или иного процесса. Говоря о процессе со-
циализации человека, необходимо рассмо-
треть, в каких условиях он происходит. Есть 
разные подходы к выделению условий со-
циализации и их классификации.

Условия или факторы социализации в обоб-
щённом виде можно объединить в четыре 
группы.

Первая — мегафакторы (мега — очень 
большой, всеобщий) — космос, планета, 
мир, которые в той или иной мере прямо, 
а в основном через другие группы факто-
ров влияют на социализацию всех жителей 
Земли1.

1  В других изданиях книги я определяю 
как мегафактор Интернет.

Вторая — макрофакторы (макро — боль-
шой) — страна, этнос, общество, государ-
ство, которые влияют на социализацию 
всех живущих в определённых странах 
(это влияние имеет как прямой характер, 
так и опосредствованный двумя другими 
группами факторов).

Третья — мезофакторы (мезо — средний, 
промежуточный) — условия социализа-
ции больших групп людей, выделяемых: 
по местности и виду поселения, в которых 
они живут (регион, село, город, посёлок); 
по принадлежности к тем или иным суб-
культурам.

Мезофакторы влияют на социализацию 
как прямо, так и опосредствованно че-
рез четвертую группу — микрофакторы. 
К ним относятся факторы, непосредствен-
но влияющие на конкретных людей, ко-
торые с ними взаимодействуют, — семья 
и семейное воспитание; соседство; группы 
сверстников; воспитательные организации 
и социальное воспитание; религиозные ор-
ганизации и религиозное воспитание; раз-
личные общественные, государственные, 
частные, контркультурные организации; 
микросоциум.

Необходимо особо подчеркнуть многофак-
торность процесса социализации в связи 
с тем, что были и есть теории, абсолютизи-
рующие один из факторов, игнорирующие 
или отрицающие роль многих факторов. 
Так, теологи старого образца единствен-
ным социализирующим фактором призна-
вали религиозные общности. Марксизм 
утверждает в качестве такового класс. 
Ортодоксальные фрейдисты рассматрива-
ют принадлежность человека к тому или 
другому полу как определяющий фактор 
его социализации, а шовинисты всех ма-
стей — нацию.

В реальности социализация человека про-
текает во взаимодействии с огромным ко-
личеством разнообразных условий, более 
или менее активно влияющих на его разви-
тие. Эти условия фактически даже не все 
выявлены, а из известных — далеко не все 
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изучены. Выделенные выше факторы со-
циализации также изучены в разной мере. 
Но и имеющиеся данные о каждом из них 
позволяют дать их характеристику в сле-
дующем разделе учебника.

Агенты социализации

Микрофакторы влияют на развитие чело-
века через так называемых агентов социа-
лизации, то есть лиц, в непосредственном 
взаимодействии с которыми протекает его 
жизнь. На различных возрастных этапах 
состав агентов специфичен. Так, по отно-
шению к детям и подросткам американский 
исследователь Г. Барри и его сотрудники 
выделили несколько типов агентов социа-
лизации. Функционально, по характеру их 
влияния — опекуны, то есть лица, осущест-
вляющие уход за ребёнком, авторитеты, 
дисциплинаторы и учителя-наставники. 
Эти функции могут совмещаться в одном 
лице, а могут и расходиться. По семейной 
принадлежности это могут быть родители, 
другие члены семьи (деды и бабки, тетки 
и дядья, братья и сёстры, другие родствен-
ники и домочадцы), а также неродственни-
ки (соседи, компаньоны по играм, учителя). 
По своему возрасту агенты социализации 
могут быть взрослыми, сверстниками, 
старшими или младшими партнёрами (си-
блингами, товарищами и пр.).

В юности или в молодости в число агентов 
входят также супруг или супруга, коллеги 
по работе и пр. В зрелом возрасте добав-
ляются собственные дети, а в пожилом — 
и члены их семей.

По своей роли в социализации агенты раз-
личаются в зависимости от того, насколько 
они значимы для человека, как строится 
взаимодействие с ними, в каком направле-
нии и какими средствами они оказывают 
своё влияние. Многочисленные исследова-
ния не выявили какой-либо иерархии сте-
пени влияния и значимости агентов социа-
лизации, не зависящей от общественного 
строя, системы родства и структуры семьи 
(И.С. Кон).

Средства социализации

Социализация человека осуществляется 
широким универсальным набором средств, 
содержательно специфических для того 
или иного общества, того или иного соци-
ального слоя, того или иного возраста со-
циализируемого. К ним можно отнести:

способы вскармливания младенца  �

и ухода за ним;
язык и речь агентов социализации; �

формируемые бытовые и гигиениче- �

ские умения и представления;
окружающие человека продукты мате- �

риальной культуры;
элементы духовной культуры (колы- �

бельные песни, сказки, приметы, пред-
рассудки, обычаи, произведения литера-
туры и искусства и др.);

стиль и содержание общения в семье,  �

в группах сверстников, в воспитательных 
и иных организациях;

методы поощрения и наказания в семье,  �

в группах сверстников, в воспитательных, 
профессиональных и иных социализи-
рующих организациях;

последовательное приобщение человека  �

к многочисленным видам и типам отноше-
ний в основных сферах его жизнедеятель-
ности: общении, игре, познании, предметно-
практической и духовно-практической 
деятельностях, спорте, а также в семейной, 
профессиональной, рекреационной, обще-
ственной, религиозной сферах.

Каждое общество, каждое государство, 
каждая социальная группа (большая или 
малая) вырабатывают в своей истории на-
бор позитивных и негативных, формаль-
ных и неформальных санкций — спосо-
бов внушения и убеждения, предписаний 
и запретов, мер принуждения и давления 
вплоть до применения физического наси-
лия, систем способов выражения призна-
ния, отличия, наград.

Так, формальные негативные санкции — это 
целый арсенал наказаний, предусмотренных 
предписаниями закона, а именно всякого 
рода предостережёния, замечания, штрафы, 
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арест, заключение, лишение гражданских 
прав, конфискация имущества, смертная 
казнь, отлучение от церкви, наложение по-
каяния и т.п. Неформальные негативные 
санкции — это выражение удивления, на-
смешки, отказ подать руку, означающие 
моральное порицание, отказ поддерживать 
товарищеские отношения, недоброжела-
тельные сплетни и т.п. (Я. Щепаньский).

С помощью этих способов и мер поведение 
человека и целых групп людей приводится 
в соответствие с принятыми в данной куль-
туре образцами, нормами, ценностями.

Механизмы социализации

Социализация человека во взаимодей-
ствии с различными факторами и агентами 
происходит с помощью ряда, условно гово-
ря, «механизмов». Существуют различные 
подходы к рассмотрению «механизмов» со-
циализации.

Так, французский социальный психолог 
Габриэль Тард считал основным механиз-
мом социализации подражание. Амери-
канский учёный Ури Бронфенбренер — 
прогрессивную взаимную аккомодацию 
(приспособляемость) между активным 
растущим человеческим существом и из-
меняющимися условиями, в которых оно 
живёт. Нейл Смелзер (США) считает 
важнейшими четыре психологических 
механизма — имитацию, идентификацию, 
чувство стыда и чувство вины. Первые два 
он определяет как позитивные, а два других 
как негативные. В.С. Мухина рассматри-
вает в качестве механизмов социализации 
идентификацию и обособление личности, 
а А.В. Петровский — закономерную смену 
фаз адаптации, индивидуализации и инте-
грации в процессе развития личности.

Обобщая имеющиеся данные, можно выде-
лить несколько универсальных психологи-
ческих и социально-педагогических меха-
низмов социализации.

К психологическим механизмам социали-
зации можно отнести следующие.

1. Импринтинг (запечатление, впечатыва-
ние) — фиксирование человеком на рецеп-
торном и подсознательном уровнях особен-
ностей воздействующих на него жизненно 
важных объектов. Импринтинг происходит 
преимущественно в младенческом возрасте. 
Однако и на более поздних возрастных этапах 
возможно запечатление каких-либо образов, 
ощущений и т.п. Так, травматический опыт, 
полученный в раннем или дошкольном дет-
стве (до 6 лет), — унижения, жестокое обраще-
ние и прочее, оставляя свой отпечаток в эмо-
циональной сфере личности, может сказаться 
в «отсроченном эффекте», породив жестокое 
или агрессивное поведение, эмоциональную 
холодность и т.п. Другой пример — запечат-
ленный в подростковом или юношеском воз-
расте (а иногда и раньше) образ «прекрасной 
дамы» может помешать нормальным отноше-
ниям с женщинами и отрицательно сказаться 
в супружестве, ибо определяет завышенный 
уровень требований к партнёрше.

2. Экзистенциальный нажим (от лат. ex(s)
istentia — существование) — влияние 
условий бытия человека, определяющее 
овладение им родным языком (в раннем 
детстве) и неродными языками на других 
возрастных этапах (в ситуации изменения 
языковой среды), а также неосознаваемое 
усвоение норм социального поведения, не-
преложных в его социуме и необходимых 
для выживания в нём2. 

3. Подражание — произвольное и непроиз-
вольное следование каким-либо примерам 
и образцам поведения, с которыми человек 
сталкивается во взаимодействии с окру-
жающими его людьми (в первую очередь 
со значимыми лицами), а также предлагае-
мым средствами массовой коммуникации.

4. Идентификация (отождествление) — 
эмоционально-когнитивный процесс усвое-
ния человеком норм, установок, ценностей, 
моделей поведения как своих собственных 
во взаимодействии со значимыми лицами 
и референтными группами.

2  Этот механизм я выявил в конце 70-х годов ХХ века в 
исследовании закрытых детских общностей.
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5. Рефлексия — внутренний диалог, в ко-
тором человек рассматривает, оценива-
ет, принимает или отвергает те или иные 
нормы, ценности, поведенческие сцена-
рии, свойственные семье, значимым ли-
цам, обществу сверстников, различным 
социально-профессиональным и этнокон-
фессиональным слоям и т.д. Рефлексия мо-
жет представлять собой внутренний диалог 
нескольких видов: между различными «Я» 
человека, с реальными или вымышленны-
ми лицами и др. С помощью рефлексии че-
ловек может формироваться и изменяться 
в результате осознания и переживания им 
той реальности, в которой он живёт, своего 
места в этой реальности и себя самого.

Названные психологические механизмы со-
циализации действуют в русле социально-
педагогических механизмов социализации, 
к которым можно отнести следующие оха-
рактеризованные мною в конце 70-х годов 
ХХ века.

Традиционный механизм социализации (сти-
хийной) представляет собой усвоение чело-
веком норм, эталонов поведения, взглядов, 
стереотипов, которые характерны для его се-
мьи и ближайшего окружения (соседского, 
приятельского). Общественные нравы (тра-
диции, обычаи, привычки, стереотипы мас-
сового поведения и пр.), распространённые 
в конкретных регионах, поселениях, этно-
конфессиональных и социальных слоях, ре-
гулирующие поведение конкретных людей, 
включают в себя и просоциальные, и асо-
циальные, и антисоциальные (нецензурная 
брань, пьянство, воровство и т.д.) элементы.

Их усвоение происходит, как правило, 
на неосознанном уровне с помощью за-
печатления, некритического восприятия 
господствующих стереотипов (то есть дей-
ствуют импринтинг, экзистенциальный на-
жим, подражание, идентификация).

Эффективность традиционного механизма 
весьма рельефно проявляется тогда, когда 
человек знает, «как надо», «что надо», но это 
его знание противоречит традициям ближай-
шего окружения. В таком случае оказывается 

прав французский мыслитель XVII века Ми-
шель Монтень, который писал: «…Мы можем 
сколько угодно твердить своё, а обычай и об-
щепринятые житейские правила тащат нас 
за собой». Кроме того, эффективность тради-
ционного механизма проявляется в том, что 
те или иные элементы социального опыта, 
усвоенные, например, в детстве, но впослед-
ствии невостребованные или блокированные 
в силу изменившихся условий жизни (на-
пример, переезд из села в большой город), 
могут «всплыть» в поведении человека при 
очередном изменении жизненных условий 
или на последующих возрастных этапах.

Институциональный механизм социализации, 
как следует уже из самого названия, функци-
онирует в процессе взаимодействия человека 
с институтами общества и различными орга-
низациями, как специально созданными для 
его социализации, так и реализующими соци-
ализирующие функции попутно, параллельно 
со своими основными функциями (производ-
ственные, общественные, клубные и другие 
структуры, а также средства массовой комму-
никации). В процессе взаимодействия чело-
века с различными институтами и организа-
циями происходит нарастающее накопление 
им соответствующих знаний и опыта соци-
ально одобряемого поведения, а также опыта 
имитации социально одобряемого поведения 
и конфликтного или бесконфликтного избе-
гания выполнения социальных норм.

Надо иметь в виду, что средства массовой 
коммуникации (печать, радио, кино, теле-
видение) как социальный институт влияют 
на социализацию человека не только с помо-
щью трансляции определённой информации, 
но и через представление определённых об-
разцов поведения героев книг, кинофильмов, 
телепередач. Эффективность этого влияния, 
как тонко подметил ещё в XVIII веке рефор-
матор западноевропейского балета фран-
цузский балетмейстер Жан Жорж Новер, 
определяется тем, что «поскольку страсти, 
испытываемые героями, отличаются боль-
шей силой и определённостью, нежели стра-
сти людей обыкновенных, им легче и подра-
жать». Люди в соответствии с возрастными 
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и индивидуальными особенностями склонны 
идентифицировать себя с теми или иными ге-
роями, воспринимая при этом свойственные 
им образцы поведения, стиль жизни и т.д.

Таким образом, в русле институциональ-
ного механизма действуют все названные 
ранее психологические механизмы социа-
лизации.

Стилизованный механизм социализации дей-
ствует в рамках определённой субкультуры. 
Под субкультурой в общем виде понимается 
комплекс морально-психологических черт 
и поведенческих проявлений, типичных для 
людей определённого возраста или опреде-
лённого профессионального или культурно-
го слоя, который в целом создаёт определён-
ный стиль жизни и мышления той или иной 
возрастной, профессиональной, социаль-
ной, этноконфессиональной и любой другой 
группы. Но субкультура влияет на социали-
зацию человека настолько и в той мере, на-
сколько и в какой мере являющиеся её носи-
телями члены группы (сверстники, коллеги 
и пр.) референтны (значимы) для него.

То есть в русле стилизованного механизма 
действуют, в первую очередь, подражание 
и идентификация.

Межличностный механизм социализации 
функционирует в процессе взаимодействия 
человека со значимыми для него лицами. 
В его основе лежит психологический меха-
низм идентификации. Значимыми лицами 
могут быть родители (в любом возрасте), 
любой уважаемый взрослый, друг-сверстник 
своего или противоположного пола и др. 
Естественно, что значимые лица могут быть 
членами тех или иных организаций и групп, 
с которыми человек взаимодействует, а если 
это сверстники, то они могут быть и носите-
лями возрастной субкультуры. Но нередки 
случаи, когда общение со значимыми ли-
цами в группах и организациях может ока-
зывать на человека влияние, не идентичное 
тому, какое оказывает на него сама группа 
или организация. Поэтому целесообразно 
выделять межличностный механизм социа-
лизации как специфический.

Социализация человека происходит с по-
мощью всех названных выше механиз-
мов. Однако у различных половозрастных 
и социально-культурных групп, у конкрет-
ных людей соотношение роли механизмов 
социализации различно и порой — суще-
ственно.

Так, в условиях села, малого города, по-
сёлка, а также в малообразованных семьях 
в больших городах большую роль может 
играть традиционный механизм. В услови-
ях крупного города особо явно действуют 
институциональный и стилизованный ме-
ханизмы. Для людей явно интровертиро-
ванного типа (то есть обращённых внутрь 
себя, повышенно тревожных, самокритич-
ных) важнейшим может стать рефлексив-
ный механизм.

Те или иные механизмы играют различную 
роль в тех или иных аспектах социализации. 
Так, если речь идёт о сфере досуга, о следо-
вании моде, то ведущим часто является сти-
лизованный механизм, а стиль жизни неред-
ко формируется с помощью традиционного 
механизма.

Из вышесказанного следует, что социализа-
ция человека осуществляется в процессе его 
взаимодействия с многообразными и много-
численными факторами, группами, органи-
зациями, агентами, с помощью различных 
механизмов, которые не только дополняют 
друг друга, но в той или иной мере рассогла-
сованы и противоречат друг другу. Всё это 
объективно обусловливает определённую 
степень автономии человека, которая необ-
ходима для формирования личности, спо-
собной принимать решения, противостоять 
внешнему давлению и т.п.

В заключение заметим, что тем, кто работает 
с людьми, очень полезно иметь в виду мысль 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Ни при каких 
обстоятельствах в человеке не может про-
снуться кто-то другой, о ком он прежде ни-
чего не подозревал. Жить — значит медленно 
рождаться. Это было бы чересчур легко — 
брать уже готовые души». 
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