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СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Если бы нашу планету постигла катастрофа, в результате которой остались бы в живых
только маленькие дети, а все взрослое население погибло, то хотя человеческий род и
не прекратился бы, однако история человечества неизбежно была бы прервана.
Сокровища культуры продолжали бы физически существовать, но их некому было бы
раскрывать для новых поколений. Машины бездействовали бы, книги остались
непрочитанными, художественные произведения утратили бы свою эстетическую
функцию. Движение истории невозможно без активной передачи новым поколениям
достижений человеческой культуры, без воспитания.

А.Н. Леонтьев «Проблемы развития психики»

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ

В самом широком смысле понятие социализации трактуется как процесс и
результат социального развития человека. И. С. Кон полагал, что
социализация представляет собой совокупность всех социальных и
психологических процессов, посредством которых индивид усваивает
систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в
качестве полноправного члена общества. Социализация может быть
рассмотрена с точки зрения усвоения и воспроизводства индивидом
социального опыта в процессе жизни (Г.М.Андреева). Сущность процесса
социализации заключается в том, что человек постепенно усваивает
социальный опыт и использует его для адаптации к социуму. Такое
усвоение происходит стихийно и целенаправленно. Целенаправленность
определяется усилиями семьи, школы, различных общественных организа-
ций. Стихийность - многообразными аспектами жизни, свидетелем которых
является человек.
Социализация относится к тем явлениям, посредством которых человек
учится жить и эффективно взаимодействовать с другими людьми. Она
непосредственно связана с социальным контролем, поскольку включает в
себя усвоение знаний, норм, ценностей общества, обладающего всеми видами
санкций формального и неформального характера. Социализацию имеет
смысл рассматривать как двусторонний процесс не только из-за
диалектического единства усвоения и воспроизводства социального опыта, но
также из-за единства стихийного и целенаправленного влияния на все
процессы становления человека как субъекта общественных отношений.

Целенаправленные, социально-контролируемые процессы воздействия на
личность реализуются прежде всего в воспитании и обучении. Стихийное,
спонтанное влияние осуществляется через средства массовой коммуникации,
социальные ситуации реальной жизни и многие другие факторы.
Двусторонность процесса социализации проявляется также в единстве ее
внутреннего и внешнего содержания. Внешний процесс - это совокупность
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всех социальных воздействий на человека, регулирующих проявление при-
сущих субъекту импульсов и влечений. Внутренний процесс - процесс
формирования целостной личности. Социализация может изучаться в
филогенетическом плане - формирование родовых свойств человечества, и
онтогенетическом - формирование конкретного типа личности.

В процессе усвоения и воспроизводства социального опыта человек
выступает в двух позициях: как объект и как субъект социализации.
Б.Г.Ананьев определил человека как объекта в отношении социальных
воздействий, направленных на него. Он полагал, что, прежде чем
рассматривать личность с точки зрения ее внутреннего содержания, т.е. как
субъекта общественных отношений, необходимо сначала охарактеризовать
совокупность всех социальных сил и влияний, которые воздействуют на нее
извне. Иными словами, определив человека как объекта общественного раз-
вития, можно понять внутренние условия его становления как субъекта
общественного развития.

Каждый исторический период определяет особенности социализации в
зависимости от ее факторов на данном этапе реализации. Современная
социализация имеет свою специфику, обусловленную быстрыми темпами
развития науки и новых технологий, влияющих на все сферы жизни человека.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

К одной из наиболее явных особенностей современной социализации
относится ее длительность по сравнению с предшествующими периодами.
Детство как первичный период социализации значительно увеличилось по
сравнению с предшествующими эпохами. Вообще статус детства изменился.
Если раньше оно рассматривалось лишь как подготовка к жизни, то в
современном обществе к нему относятся как к особому периоду
жизнедеятельности, который обладает не меньшей ценностью, чем жизнь
взрослого человека. Такое отношение предполагает большее уважение и
более высокий статус детства по сравнению с предшествующими
временами. Появляются особые законы, охраняющие права детей и
действующие на межгосударственном уровне. Об щество становится более
терпимо к детству, поскольку оно определяет его будущее.

История знает немало примеров достаточно жесткого обращения с детьми,
когда родители спокойно бросали своих детей или отдавали их в
распоряжение чужим людям на подсобные работы, и все это происходило в
масштабах всего общества. Были даже периоды массовых убийств детей в
условиях дефицита питания на ранних стадиях развития общества.

Начиная примерно с XV века отношение общества к детям постепенно
меняется. Сначала ребенок рассматривается как исходный пластичный
материал, из которого воспитатель может создать все, что угодно. При этом
всякое выражение детской самостоятельности, инициативы и независимости
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пресекалось. С XVIII века можно наблюдать развитие более мягкого
отношения к детям, несмотря на полный контроль со стороны родителей.
Постепенно взрослые начинают понимать значение детства и его влияние на
будущую взрослость. Общество начинает стремиться к развитию интеллекта
и воли детей, формированию их социальных качеств средствами воспитания
и обучения. Однако только с середины XX века начинается новый процесс
целенаправленной массовой социализации, заключающийся в помощи
детскому развитию со стороны взрослых.

Для нормального развития и социализации такие социальные
организации, как школа или семья, не только должны, но и вынуждены
заботиться об «...устранении того порабощения духа, которое так легко
прививается к человеку с молоком матери» {Бехтерев В. М. Личность и
условия ее развития и здоровья. -СПб., 1905. - С.113). Если отмечать
гуманизацию некоторых общественных процессов в развитых странах, то на
одном из первых мест будет отношение к детям, характеризующееся
большим вниманием, вложением средств в образовательные процессы, разра-
ботку и принятие законов, защищающих детские права. Ребенок -это не
маленький взрослый. Это человек определенной стадии развития и
определенной культуры. Таким образом, современная социализация
характеризуется гуманизацией детства (по крайней мере в большинстве
развитых стран), когда ребенок выступает в качестве основной ценности
семьи и общества.
Для того чтобы выступать в качестве полноправного члена общества,
способного оптимально функционировать среди других людей, человеку
требуется все больше времени. Если раньше социализация охватывала
только период детства, то современному человеку необходимо
социализироваться всю жизнь. Общество лишено стабильности (по крайней
мере в России), и усвоенный социальный опыт устаревает очень быстро. Но
меняются не толь ко технологии, другими становятся ценности, нормы,
идеалы. Этот процесс изменения ставших неадекватными ценностей, норм и
отношений человека получил название ресоциализации. В то же время
существуют ценности, которые являются абсолютными и неизменными. Во-
первых, они выработаны человечеством и сохранились в веках, оставаясь
понятными и принятыми практически всеми нормальными людьми; во-
вторых, их нельзя свести к чему-то более высокому, они выступают как
абсолютные. Это справедливость, совесть, истина, красота, любовь,
простота, совершенство и др. Такие ценности служат уникальным
источником взаимопонимания людей, выросших в совершенно разных куль-
турных, экономических и общественно-политических системах.
Практически все религии мира, все самые выдающиеся философские учения
несут в себе информацию об этих ценностях.

Особая роль в современной социализации принадлежит образованию и
приобретению профессии. Образование является необходимым условием
социализации почти во всех странах мира. Поскольку темпы смены новых
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поколений техники очень быстро опережают темпы смены новых поколений
работников (И. С. Кон), человеку приходится учиться практически всю
жизнь. Успехи современного образования определяются не только тем, чему
человек научился, и каковы его знания, умения и навыки, но также и спо-
собностью добывать новые знания и использовать их в новых условиях. Здесь
важно, насколько субъект самостоятелен в информационном пространстве,
каковы его ориентировочные способности, как быстро он выбирает то, что
ему действительно подходит, и в чем он сможет достигнуть уровня высокого
профессионализма. Высокий уровень профессионализма уже не является чем-
то исключительным, поскольку сложнейшее производство требует и
соответствующих специалистов. Профессиональные ошибки при современ-
ных технологиях все дороже обходятся обществу, и иногда платой за них
является гибель многих людей, что и происходит при технических авариях
или катастрофах.

Творчество также становится необходимым условием социализации
челрвека и уже не рассматривается современной педагогикой как нечто1,
редкостное и необычное. Современные подходы в педагогике и психологии
обучения предполагают, что каждый человек -творческая личность.
Дидактика включает опыт творческой деятельности учащегося в процессе
обучения как важнейший компонент содержания образования наряду с
усвоением знаний, умений и навыков (Дидактика средней школы / Под ред.
М.Н.Скаткина, И.Я.Лернера. - М., 1975; Скаткин М.Н., Краевский В. В.
Содержание общего среднего образования: Проблемы и перспективы. -М.,
1981).

Социальной проблемой образования как фактора современной
социализации является то, что существует разрыв между его стоимостью и
результативностью, недостаточной социальной эффективностью. Хорошее
образование - весьма дорогостоящий процесс для общества и индивида.
Однако нельзя не отметить, что это естественный процесс, ведь всего лет
сто-двести назад мир был не только не образован, но и практически
неграмотен. Процесс перехода к обязательному всеобщему среднему
образованию начался лишь в середине - конце XIX века (США - 1852 г}.,
Великобритания - 1870 г., Франция - 1882 г.). В России по переписи 1897
года 28% населения в возрасте от 9 до 49 лет были неграмотны, а 80% детей
не могли посещать даже начальную школу. В XX веке не только среднее, но
и высшее образование в наиболее развитых странах мира превращается из
элитарного в массовое. В то же время существует и стремительно
увеличивается огромный разрыв между уровнем образованности граждан в
наиболее развитых и отсталых странах. Очень быстрое развитие образова-
ния нередко приводит и к снижению его качества, что проявляется в
снижении требований к учащимся, недостаточной методической
обеспеченности учебного процесса, нехватке высококвалифицированных
кадров.
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Мы видим, что образование как обязательное условие и особенность
современной социализации связано с многообразием прежде всего
социальных проблем. Но не менее значимы и личностные проблемы. Во-
первых, все большее количество молодых людей стремится получить именно
высшее образование, связывая с ним надежды на успешную карьеру,
обеспечивающую оптимальный уровень качества жизни и социальной
адаптации. Во-вторых, качественное образование является весьма
дорогостоящей процедурой не только для общества, но и для конкретного
индивида, и можно заметить явную тенденцию повышения его стоимости.
Кроме того, молодые люди испытывают известные трудности при выборе
будущей профессии и не всегда могут определиться с направлением своего
образования. Чем большее количество возможностей предлагает личности
общество, тем большие сложности может она испытать в
профессиональном выборе. Более того, профессиональная работа уже не
рассматривается людьми лишь только как средство поддержания
определенного жизненного уровня. Современный человек стремится реали-
зовать себя в профессиональной деятельности, развивая свои способности и
проявляя возможности. Деятельность становится своеобразным источником
удовольствия - таким же, как досуг. Эти относительно новые тенденции
современной социализации охватывают все большую часть населения, в то
время как в пред шествующие эпохи такой взгляд на образование и
профессиональную деятельность характеризовал лишь немногих субъектов -
представителей культурной элиты общества.

Особенности современной социализации человека определяются также и
теми новыми требованиями к его характерологическим чертам, которые
должны быть сформированы для оптимального функционирования в
качестве полноправного члена общества. Эти черты сами по себе не
слишком сильно отличаются от черт личности, необходимых ранее, однако
их сочетание предполагает большую выраженность амбивалентности.
Амбивалентность - это такое сочетание разнонаправленных черт, которое
обеспечивает взаимную компенсацию их социальных проявлений в
поведении человека. Например, амбивалентность эгоизма и альтруизма
приводит к ассертивности как способности в равной степени реализовать
свои интересы и интересы другого человека (см. главу «Интерактивный
аспект общения»). Кроме того, сложность и динамика социализации требуют
максимальной гармонизации черт личности в процессе социального
развития, предполагающей единство противоположных начал:
пластичности и устойчивости, экстернальности - интернальности,
конформности - нонконформизма, экстраверсии - интроверсии, мобильности
- ригидности и т.д. Если такая гармонизация невозможна, то необходима
по крайней мере компенсация слабовыраженных или чрезмерно до-
минирующих качеств. Современному человеку необходимо знать свои
достоинства и недостатки, поскольку они являются важнейшими условиями
его продуктивной жизнедеятельности.
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СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ

В процессе социализации личность выступает как субъект и объект
общественных отношений. А.В.Петровский выделяет три стадии развития
личности в процессе социализации: адаптацию, индивидуализацию и
интеграцию. На стадии адаптации, которая обычно совпадает с периодом
детства, человек выступает как объект общественных отношений, на
которого направлено громадное количество усилий родителей, воспитателей,
учителей и других людей, окружающих ребенка и находящихся в той или
иной степени близости к нему. На этой стадии происходит вхождение в мир
людей: овладение некоторыми знаковыми системами, созданными
человечеством, элементарными нормами и правилами поведения,
социальными ролями; усвоение простых форм деятельности. Человек,
собственно, обучается быть личностью. Это совсем не так просто, как
кажется на первый взгляд. Примером тому являются фералъные люди.
Феральные люди - это те, кто по каким-то причинам не прошел процесс
социализации, т.е. не усваивал и не воспроизводил в своем развитии
социального опыта. Это те индивидуумы, которые выросли в изоляции от
людей и воспитывались в сообществе животных (определение К.Линнея).
Когда таких детей находили, то выяснялось, что никакие процессы
воспитания и обучения уже не являются достаточно результативными. Дети
так и не смогли адаптироваться в обществе людей. Они не могли, например,
усвоить язык, простые социальные привычки и нормы поведения. Но вели
себя так, как это принято среди животных. И только после многочисленных
усилий исследователей, направленных на социальное обучение феральных
детей, были получены некоторые результаты. Такие дети кое-как могли
общаться со своими сверстниками в интернатах для умственно отсталых.

Очевидно, что ребенок, не прошедший стадию адаптации и не усвоивший
основ социальной жизни, практически не может быть обучен этому
впоследствии. В отличие от взрослого человека, который, даже проведя
много времени в одиночестве (модель социальной жизни Робинзона Крузо),
остается человеком как личностью, легко возвращается к людям и
воссоздает свои социальные привычки, связанные с культурой того
общества, где он вырос. Стадия адаптации в процессе социализации
является очень важной, поскольку сензитивные периоды детства
необратимы.

На стадии индивидуализации происходит некоторое обособление
индивида, вызванное потребностью персонализации. Здесь личность -
субъект общественных отношений. Человек, уже усвоивший определенные
культурные нормы общества, способен проявить себя как уникальная
индивидуальность, создавая нечто новое, неповторимое, то, в чем,
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собственно, и проявляется его личность. Если на первой стадии наиболее
важным было усвоение, то на второй - воспроизводство, причем в
индивидуальных и неповторимых формах. Индивидуализация во многом
определяется противоречием, которое существует между достигнутым
результатом адаптации и потребностью в максимальной реализации своих
индивидуальных особенностей. Речь идет о процессе реализации своего Я,
самопроявлении как индивидуальности (на уровне темперамента,
типологических свойств высшей нервной деятельности, индивидуальных
особенностей), так и личности (на уровне убеждений, ценностей, интересов,
социально-личностных особенностей). Стадия индивидуализации
способствует проявлению именно того, чем один человек отличается от
другого. В то же время индивид подходит к проблеме разрешения
противоречия между человеком и обществом, но пока еще это противоречие
до конца не решается, поскольку не достигается соответствующего баланса,
и личность недостаточно интегрируется в окружающий социальный мир.
Интеграция - третья стадия развития человека в процессе его социализации.
Она предполагает достижение определенного баланса между человеком и
обществом, интеграцию субъект-объектных отношений личности с
социумом. Человек, наконец, находит тот оптимальный вариант
жизнедеятельности, который способствует процессу его самореализации в
обществе, а также принятию им его меняющихся норм. Очевидно, что
данный процесс весьма сложен, поскольку современное общество характери-
зуется многими противоречивыми тенденциями в своем развитии. Однако
существуют оптимальные способы жизнедеятельности, которые в
наибольшей степени способствуют адаптации конкретного человека. На
этой стадии, кроме того, складываются так называемые социально-
типические свойства личности, т.е. такие свойства, которые
свидетельствуют о принадлежности данного человека к определенной
социальной группе. Б.Г.Ананьев относил формирование социально-
типических черт характера, как и образование социальных установок
личности, к психологическим эффектам, которые свидетельствуют о мере и
глубине социализации.

Таким образом, в процессе социализации осуществляется динамика
пассивной и активной позиции индивида. Пассивной - когда он усваивает
нормы и служит объектом социальных отношений; активной - когда он
воспроизводит социальный опыт и выступает как субъект социальных
отношений; активно-пассивной - когда он способен интегрировать субъект-
объектные отношения. Этот тройной цикл может повторяться на
протяжении жизни много раз и связан с необходимостью ресоциализации
индивида, в меняющемся мире. Этот же тройной цикл мы можем наблюдать
в конкретных социальных условиях, требующих адаптации субъекта,
например, при его вхождении в состав новой социальной группы. Процесс
подобной адаптации обозначается как первичная социализация в
конкретных условиях.
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МЕХАНИЗМ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Социализация человека происходит посредством механизмов социализации -
способов сознательного или бессознательного усвоения и воспроизводства
социального опыта. Одним из первых был выделен механизм, который, с
известной долей условности, можно обозначить как единство подражания,
имитации, идентификации. Сущность данного механизма заключается в
стремлении человека к воспроизводству воспринимаемого поведения других
людей. Действие этого механизма осуществляется через социальное
взаимодействие людей. Очень многие социальные отношения могут быть
представлены в модели «учитель - ученик». Имеются в виду не только
отношения взрослых и детей, но и отношения между взрослыми, которые
воспроизводят опыт других, стремятся копировать некоторые модели
поведения, отождествляют себя в той или иной мере с социальными
ролями, перенимают взгляды других. Г.Тард считал данные отношения
типовыми социальными отношениями, рассматривая общество как продукт
взаимодействия индивидуальных сознаний через передачу людьми друг
другу и усвоение ими ценностей, установок, норм и т.д. Но, разумеется,
ведущее значение данный механизм имеет в процессе взросления человека.
Ребенок, подражая своим родителям, имитирует их слова, жесты, мимику,
действия и поступки.

Если мы посмотрим на детскую игру с точки зрения действия данного
механизма, то увидим воспроизведение многих социальных отношений, о
которых ребенок знает, особенно в сюжетно-ролевых играх. И здесь не
имеет никакого значения то, какие именно социальные отношения
(положительные или отрицательные) воспроизводятся в игре. Это могут
быть как формальные конвенциональные отношения, например игра в
«школу», так и межличностные - игра в «дочки-матери». По тому, как
ребенок имитирует данные отношения, мы с достоверной очевидностью
можем судить о том, что он видел в школе или семье.

Выделяют также механизм полоролевой идентификации (половой
идентификации) или полоролевой типизации. Сущность данного механизма
состоит в усвоении субъектом психологических черт, особенностей
поведения, характерных для людей определенного пола. В процессе
первичной социализации индивид усваивает нормативные представления о
соматических, психологических, поведенческих свойствах, характерных
для мужчин и женщин. Ребенок сначала осознает свою принадлежность к
определенному полу, затем у него формируется социальный идеал по-
лоролевого поведения, отвечающий его системе представлений о наиболее
положительных чертах конкретных представителей данного пола (чаще
всего матери или отца), и наконец, он стремится имитировать
определенный тип полоролевого поведения, трансформируя первоначально
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«идеальную» модель в конкретную через включение собственных
личностных особенностей.

Как механизм социализации полоролевая идентификация претерпевает
существенные изменения в современном мире. В традиционных обществах,
лишенных социальной динамики, полоролевая идентификация отличается
относительно жесткой определенностью, что связано с четкой социальной
фиксацией маскулинности (социальный эталон мужественности) и
фемининности (социальный эталон женственности). Еще в XIX веке
маскулинные и фемининные черты считались взаимоисключающими.
В современном обществе процесс полоролевой идентификации существенно
отличается от подобного процесса в прошлом, что связано с изменением
традиционной патриархальной семьи и прежде всего социальной роли
женщины. Стереотипы маскулин ности и фемининности изменились также и
благодаря некоторым научным исследованиям. Сейчас маскулинность и
фемининность не рассматриваются как противоположные качества, которые
являются альтернативными. Напротив, их представляют как независимые
друг от друга параметры. Например, женщина может быть мужественной, не
ослабляя при этом своих психологических женских качеств.

Современная дифференциальная психология выделяет четыре типа людей в
зависимости от уровня их маскулинности и фемининности: маскулинные
индивиды с ярко выраженными, традиционно мужскими качествами, такими
как честолюбие, решительность и т.д.; фемининные индивиды,
отличающиеся традиционно женскими качествами - мягкостью,
эмоциональностью и т.д.; андрогинные индивиды, сочетающие в себе как
традиционно мужские, так и традиционно женские психологические качества;
люди с неопределенной психологической половой идентичностью, т.е. те, кто
не обладает выраженной маскулинностью либо фемининностью.

Для обозначения людей, успешно сочетающих в себе мужские и женские
психологические качества, американский психолог С.Бем ввел понятие
андрогинии. Андрогинные индивиды выступают в процессе социализации
как наиболее адаптивные, поскольку, не нарушая эталонных моделей
поведения представителей своего пола, обладают некоторыми
психологическими качествами, составляющими социальные достоинства
представителей другого пола. Это относительно новое явление
социализации, несомненно, связано с бурным развитием цивилизации и
культуры, практически отменившим разделение труда на традиционно
женский и мужской виды в высокоразвитых странах.

Чем патриархальнее страна, тем в большей степени можно наблюдать
жесткое деление деятельности на традиционно мужскую и традиционно
женскую. Д.Майерс рассматривает такое деление в зависимости от
факторов культуры и эпохи. По его мнению, половая социализация имеет
существенные различия в индустриальном обществе, земледельческом
обществе и номадических культурах (культурах кочевников и собирателей).
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При этом он отмечает, что процессы полоролевой идентификации
существенно изменились именно в последние пятьдесят лет, особенно в
высокоразвитых странах.
Половые различия между мужчинами и женщинами, определяющие набор
ожидаемых образцов поведения, обозначаются обычно как гендерные
различия или гендерные социальные роли. Половые различия в отличие от
различий, являющихся результатами процесса полоролевой идентификации,
определяют деление общества на две социальные группы: мужчин и
женщин. Актуализация социально-психологических исследований
тендерных различий связана с проблемами устойчивости и стабильности
семьи, роли супругов в воспитании детей, особенностей социальной
адаптации мужчин и женщин.

Динамика процессов полоролевой идентификации в противоречивых
условиях современной социализации способствует появлению негативных
социально-психологических явлений. Мы не можем не отметить нарушения
данного механизма социализации, когда выраженность маскулинности и
фемининности либо отсутствует, либо не соответствует биологическому
полу. Такие нарушения полоролевой идентификации возникают чаще всего
при неправильном воспитании, например, когда родители очень хотели
мальчика, а родилась девочка, которую они воспитали как мальчика, и
наоборот. Иногда это происходит, если в воспитании ребенка принимает
участие только один родитель, представляющий эталон только мужского или
только женского поведения. Возникает путаница ролей, приводящая к
нарушению нормальных отношений с представителями другого пола.
Иногда на процессы полоролевой идентификации может негативно
повлиять даже мода, если она нацелена на устранение различий в стиле
одежды, манерах поведения и характерных социальных проявлениях мужчин
и женщин. Влияние моды ярко выражено в западных странах, где динамика
новых явлений социальной жизни является более высокой, чем на востоке.

В России некоторые процессы полоролевой идентификации во многих
семьях были нарушены после Великой Отечественной войны, когда
миллионы русских детей росли без отцов. Отсутствие отца влекло за собой
неизбежное увеличение родительской власти матери. До сих пор немало
российских семей характеризуется главенствующей ролью матери в
воспитании детей и второстепенным влиянием отца. Такое положение
несколько затрудняет адекватное усвоение маскулинных и фемининных
черт в детском возрасте.
Так, американский психолог и социолог У.Бронфенбреннер, исследуя
различия воспитания и социализации в России и Америке (60-70-е годы),
обратил особое внимание именно на гипертрофированную роль русской
матери в воспитании детей (Два мира детства: Дети в США и СССР. - М.,
1976). С его точки зрения такая роль влечет за собой подобие матриархата,
когда мать, взяв на себя всю ответственность за ребенка
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(сопровождающуюся чрезмерной, с точки зрения автора, заботой и
тревогой) как бы снижает воспитательные функции отца. Этот процесс
усугубляется тем, что количество женщин, окружающих ребенка в период
детства, значительно превышает количество мужчин. В итоге Бронфен
бреннер делает вывод о том, что дети в России скорее всего будут менее
самостоятельными, чем американские, имеющие больше социальных
возможностей для реализации своей инициативы и активности (качества,
которые отцом стимулируются в большей степени, чем матерью).

Стоит отметить, что анализ Бронфенбреннером воспитания и
социализации детей в России и Америке включал в себя много других
социальных и феноменологических факторов, таких как влияние коллектива
и общественности на ребенка, типичные модели родительской заботы, роль
идеологии и др. Конечно, социализация в современной России отличается от
социализации в 60-70-х годах. Но некоторые особенности влияния тендерных
различий сохранились до сих пор во многих семьях.

Полоролевая идентификация является одним из ведущих механизмов
социализации в любом обществе. Она сопровождает реализацию многих
других механизмов, таких как социальная оценка желаемого поведения,
подражание, конформизм и др.

Механизм социальной оценки желаемого поведения осуществляется в
процессе социального контроля (С.Парсонс). Он работает на основе
изученного З.Фрейдом принципа удовольствия - страдания — чувств,
которые испытывает человек в связи с вознаграждениями (положительными
санкциями) и наказаниями (отрицательными санкциями), поступающими от
других людей. В этом случае подкрепляющим и формирующим фактором
служит реакция окружающих, а образ взаимного восприятия является
регулятором поведения. Многие бихевиористские модели обучения,
воспитания, тренировки построены на основе действия данного механизма.

Люди по-разному воспринимают друг друга и по-разному стремятся
влиять на других. Одни действуют положительно, опираясь на
доброжелательность, другие отрицательно, обращаясь к критичности. То
есть присутствие одних стимулирует, присутствие других тормозит либо
вообще блокирует деятельность человека. Это так называемые эффекты
действия механизма социальной оценки, которые получили название
социальной фасилитации (или фацилитации) и социальной ингибиции.
Социальная фасилитация предполагает стимулирующее влияние одних
людей на поведение, деятельность и общение других. В присутствии
фасилитатора человеку легче действовать активно, раскованно и
эффективно. Очевидно, что эффект фасилитации возникает при
положительном отношении людей друг к другу. Такие отношения
складываются между друзьями; любящими родителями и детьми;
квалифицированными педагогами и наиболее способными учениками и
т.д. Вероятно, фасилитацию следует рассматривать не только как
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социально-психологический эффект социальной оценки, но и как
необходимое условие всех процессов обучения и воспитания, поскольку
отсутствие данного феномена способствует формированию
коммуникативных барьеров между людьми. К сожалению, далеко не все
социальные отношения сопровождаются фасилитацией. В семье, например,
могут быть и совсем другие отношения между родителями и детьми, не
говоря уже о деловых формальных отношениях.

Существует психологический эффект обратного действия - социальная
ингибиция. Социальная ингибиция проявляется в негативном, тормозящем
влиянии одного человека на другого. Такой эффект возникает обычно,
когда индивиды испытывают друг к другу негативные чувства - страх,
пренебрежение, неуважение, ненависть, презрение и т.д. Социальная
ингибиция актуализирует негативные переживания у человека, такие как
стыд (переживание разоблачения и позора, связанное с реакциями других
людей), чувство вины (такое же переживание, но связанное с наказанием
самого себя) и др. В ситуации социальной ингибиции снижается уровень
собственного достоинства, падает самооценка. В педагогической литературе
описано развитие детских дидактогений -определенных психических
состояний ребенка, которые возникают во время обучения вследствие
социальной ингибиции. Нарушение педагогического такта со стороны
учителя, чрезмерные требования, не соответствующие возрастным и
индивидуальным особенностям ребенка, подчеркивание недостатков
ученика, невыгодные сравнения с другими учащимися - все это примеры ус-
ловий, порождающих дидактогений. Дидактогений проявляются в
подавленном настроении, фрустрациях, повышенной конфликтности,
реакциях негативизма, иногда депрессиях. Практически во всех ситуациях
обучения и воспитания, когда критичность воспитателей преобладает над
доброжелательностью, можно наблюдать возникновение эффекта
социальной ингибиции.

Наиболее распространенным механизмом социализации является
конформность. Понятие конформности связано с термином «социальный
конформизм», т.е. некритическое принятие и следование господствующим в
обществе стандартам, нормам, стереотипам массового сознания,
авторитетам и идеологии. Социальный конформизм рассматривается
прежде всего как феномен авторитарного и тоталитарного общества, где
подавляется проявление индивидуальности и преобладают ценности
коллективистского характера. Посредством группового давления и рас-
пространения стереотипов массового сознания формируется тип
обезличенного обывателя, лишенного самобытности и оригинальности
Таким образом, конформность можно рассматривать как механизм
социализации, действующий на уровне всего общества. В то же время
конформность выступает и как индивидуализированный феномен. И в
демократичном обществе мы можем видеть достаточно большое количество
конформных людей, но их конформизм связан с факторами давления не
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всего общества, а лишь конкретных социальных групп. В этом случае
конформность выступает как податливость человека реальному или
воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его
поведения и установок. Конформность можно определить и как способность
человека сделать вид, что он согласен с группой даже тогда, когда на самом
деле придерживается совсем иной точки зрения. Такое поведение вызвано
необходимостью избежать негативных санкций со стороны окружающих.
Вполне понятно, что конформность выступает побочным эффектом
существования социального контроля и поэтому в той или иной степени
присуща различным индивидам и социальным группам.

Мера развития конформности может быть разной у разных людей. Есть
внешняя конформность, которая проявляется лишь во внешнем согласии, но
при этом индивид остается при своем мнении. Данный уровень
конформности является вполне адаптивным, поскольку человек сохраняет
свою собственную точку зрения на предмет. При чрезмерной выраженности
конформность становится внутренней, т.е. индивид действительно меняет
свою точку зрения и преобразует внутренние установки в зависимости от
мнения окружающих. Он воспринимает оценки окружающих как более
обоснованные и убедительные, чем свои собственные. Такой человек почти в
буквальном смысле слова «не верит глазам своим» и часто идет за другими
даже тогда, когда их ошибки очевидны. Обе конформности - и внутренняя, и
внешняя - служат необходимости разрешить противоречия, возникающие
между представлениями субъекта и представлениями группы. Очевидно,
каждый человек является конформистом в той или иной степени. Крайняя
степень выраженности данного качества приводит к тому, что субъект легко
становится объектом манипуляции со стороны других людей. Даже если на
первый взгляд он выступает как абсолютный нонконформист, им можно
манипулировать, исходя из его негативизма.

Негативизм - это конформизм наоборот, стремление во что бы то ни стало
поступать вопреки позиции большинства и любой ценой утверждать свою
точку зрения. Зная негативные установки такого конформиста, можно
заставить его поступать так, как нужно манипулятору. Негативист легко
поддается на провокации окружающих и манипулировать им так же легко,
как и конформистом.

В целом, сохранение определенной меры конформности является условием
оптимальной социализации, а доминирование или отсутствие данного
качества может рассматриваться как нарушение процесса социализации и
начало отклонения. В некоторых источниках конформное поведение
рассматривается как отклоняющееся. При отклонениях наблюдается
предельная стандартизация социальной жизни индивида, которая строится
по образцу моделей, рекламируемых средствами массовой коммуникации
или доминирующей идеологией; внешнее принуждение воспринимается
добровольно, как избавление от собственного выбора и сомнений (человек
становится экстерналом практически во всех сферах жизни); межличностные
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отношения приобретают поверхностный характер, а эмоциональная жизнь
становится крайне бедной и неполноценной.

Действие данного механизма социализации зависит как от самого
человека, его индивидуальных особенностей, так и от группы. Если группа
достаточно единодушна, то конформизм в ней развит значительно сильнее,
нежели в группе, имеющей лиц, не согласных с мнением большинства. В
условиях внешней опасности в группе также происходит усиление
конформизма и наоборот: более благоприятные внешние условия
способствуют снижению уровня конформности у большинства членов
группы.

В социально-психологической литературе отмечены и другие явления,
рассматриваемые как механизмы социализации, такие как внушение,
групповые экспектации, ролевое научение и др. Мы выделили только
наиболее часто упоминаемые и, на наш взгляд, наиболее распространенные.

ИНСТИТУТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и в
разных социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс,
студенческая группа, трудовой коллектив, компания сверстников - все это
социальные группы, составляющие ближайшее окружение индивида и
выступающие в качестве носителей различных норм и ценностей. Такие
группы, задающие систему внешней регуляции поведения индивида,
называются институтами социализации. Выделяют наиболее влиятельные
институты социализации - семью, школу (или школьный класс),
производственную группу.
Семья является уникальным институтом социализации, поскольку ее
невозможно заменить никакой другой социальной группой. Именно в семье
осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека.
До 6-7 лет для ребенка - это главное социальное окружение, которое
формирует его привычки, основы социальных отношений, систему
значимостей и т.д. В этот период определяется система отношений
ребенка к себе, другим (отношение к близким и к людям вообще),
различным видам действий. Складываются субъективные оценочные
суждения, определяемые значимыми отношениями, формируется характер,
усваиваются нормы, развиваются социальные качества. Во всех случаях
неправильного воспитания нарушается социальная адаптация. С другой
стороны - положительное влияние семьи способствует благополучной
социализации и социальной адаптации индивида не только в детском
возрасте, но и в течение всей жизни. Те позиции, которые у ребенка
формируют родители в системе социальных отношений, определяют в
дальнейшем стиль жизни и жизненный план, который Э.Берн назвал
жизненным сценарием.
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Как социальный институт семья имеет следующие функции:
репродуктивную, педагогическую, хозяйственно-экономическую,
терапевтическую и организации досуга (Б.Ю.Шапиро). Дестабилизация
института семьи, проявляющаяся в многочисленных конфликтах и разводах,
может иметь весьма серьезные социально-психологические последствия,
которые сказываются прежде всего на качестве социализации
подрастающего поколения. Модели воспитания в семье определяются
социальным контролем данного общества и влияют на успешность
социализации человека. Поскольку семья рассматривается обычно как
самый ригидный институт социализации, она несет в себе относительно
большое количество традиционных и патриархальных норм в отличие от
школы или производственной группы, которые склонны к значительным
изменениям, особенно в кризисный период.
Школа, если рассматривать ее с точки зрения социализации человека, имеет
также свои особые функции. Образовательные и социализирующие функции
школы различны. Социализирующие функции связаны не столько с
обучением и воспитанием, сколько с объективным процессом социальной
дифференциации детей в свете их достижений. Функция эмансипации
ребенка от эмоциональной первичной привязанности родителей
определяется тем, что ребенок попадает в систему формальных
межличностных отношений, где эмоциональные проявления взрослых по
отношению к нему обусловлены не столько его личными качествами,
сколько учебной деятельностью. Функция усвоения общественных ценно-
стей и норм на уровне социальных стандартов формальной группы является
ведущей. Несмотря на то что школьный класс имеет как формальную, так и
неформальную структуру межличностных отношений, следует отметить их
регламентированность. По сравнению с семьей школа все же обладает более
жесткими социальными нормами, нарушение которых сопровождается
обязательными формальными санкциями. Функция селекции и распределе-
ния индивидуумов применительно к ролевой структуре взрослого общества
связана с тем, что в школе ребенок имеет достаточно широкий диапазон
социальных отношений с разными людьми, позволяющий апробировать
различные социальные роли как на конвенциональном, так и на
межличностном уровнях.

Школа является не менее уникальным институтом социализации, чем
семья. Во-первых, она определяет социальное становление индивидов на
определенном этапе жизненного пути практически во всех странах мира.
Пока еще не существует в мире более успешных широко распространенных
институтов социализации молодого поколения, имеющих достойную
альтернативу современной школе как институту социализации. Во-вторых,
школа влияет на социальное становление каждого молодого человека
систематически и в течение длительного периода времени (10-12 лет).
Социально-психологические закономерности влияния школы на учащихся
остаются неизменными вне зависимости от типа школы, места ее
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нахождения или качества образования, которое она дает. Следует отметить,
что социализирующие функции школы привлекают внимание значительно
меньшего числа исследователей, чем ее образовательные функции,
поскольку образовательные функции являются непосредственными, а
социализирующие выступают в качестве побочного эффекта.

Что касается профессиональной группы или трудового коллектива, то их
значение в социализации определяется возможностями самореализации и
самоактуализации человека в интересующей его деятельности. Этот
институт социализации становится важным на интегративной стадии
социального развития. Для взрослого человека семья и работа являются
основными социальными сферами жизнедеятельности. Они обеспечивают
психологический баланс за счет стимулирования положительных эмоций
(радость и интерес). На работе человек проводит много времени, и, если его
выбор оказался неудачным, если он испытывает разочарование в своей
профессиональной деятельности, это может послужить серьезной причиной
для нарушения всех других социальных отношений и способствовать
социальной дезадаптации личности.

Институты социализации реализуют свои функции по отношению к
обществу, другим социальным институтам, различным социальным слоям и
по отношению к конкретной личности. В целом, институты, механизмы,
субъекты социализации представляют собой особую структуру социальной
системы общества, где служебная роль одного из элементов системы по
отношению к другим определяет зависимость, при которой изменения в
одной части являются производными от изменений в другой части. Сам же
процесс социализации индивидов является главным механизмом, обеспечи-
вающим нормальное функционирование социальной системы.
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