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структуры, обеспечивающие восприятие информации об общественной по
требности, общественно-историческом опыте в соответствующей социальной 
сфере, наличной социальной, экономической и политической обстановке и её 
синтез для обеспечения процесса принятия решения. Механизм принятия 
решения представлен органами законодательной власти, обеспечивающими 
избирательное вовлечение компонентов, деятельность которых направляется 
на удовлетворение общественной потребности. Исполнительные органы гос
ударственной власти формируют механизм прогнозирования будущего ре
зультата и обеспечивают программирование (планирование) деятельности 
исполнительных компонентов. Исполнительный механизм представлен орга
низациями, осуществляющими образовательную, медицинскую, производ
ственную и иные виды деятельности. Государственные органы по контролю 
и надзору составляют механизм обратной афферентации (связи).
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КУЛЬТУРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Социализация в современной социологии рассматривается как «дву
сторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидом в
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течение всей его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов 
поведения, позволяющий индивиду функционировать в данном обществе» [1, 
с. 76]. Данное суждение, возникло в результате борьбы многих научных 
школ и направлений. Особенностью феномена социализации, является то, 
что в нем пересекаются такие гуманитарные, научные дисциплины как: со
циология, социальная антропология, психология личности и педагогика. Со
циализация как наука, обосновалась в XIX веке, в то время, когда предметы 
антропология, психология, социология не имели разделения, и к ней обраща
лись многие ученые, стремившиеся изучить процессы, возникающие у лич
ности под воздействием социума.

Понятие «культурная социализация» зародилось в западной культур
ной антропологии, прежде всего в ее этнопсихологическом направлении 
(«культура и личность»). Одной из отправных точек здесь можно считать ра
боту Рут Фултон Бенедикт «Модели культуры» (1935) [2, с. 122], в которой 
исследовательница отошла от фрейдистской концепции анализа культуры, 
представляемой через индивидуальную психологию и психопатологию, и 
применила социологические методы исследования взаимосвязи личности и 
культуры.

Ральф Линтон внес вклад в развитие представления о культурной соци
ализации в работе «Изучение человека» (1936), где культура (как «внешняя», 
доступная наблюдению, так и «внутренняя», включающая культурные уста
новки, эмоции, ценности) понята как совокупность форм поведения, общих 
для большинства членов общества и усваиваемых в процессе социализации. 
Особенно значимой оказалась разработка Линтоном теории статусов (пред
писанных от рождения или достигнутых личностью) как места в социальной 
структуре и ролей «динамического аспекта статусов» («актуальных», т. е. 
фактически исполняемых в соответствии со статусом, и «идеальных», т. е 
культурных образцов для статусов) [3, с.134]. Концепция «базисных типов 
личности», разработанная Р. Линтоном вместе с Абрамом Кардинером [4, с. 
97] и затем расширенная через введение более частного понятия «статусная 
личность» [5, с. 83], также стала основанием для выработки представления о 
культурной социализации.

Клайд Клакхон подробно изучил на этническом материале культурную 
социализацию, понимаемую им как стандартизацию поведения и жизненных 
установок («Дети Людей: навахский индивид и его развитие», совм. с Д. Лей
тон, 1943 [6, с. 71]).

Ученица Р. Бенедикт Маргарет Мид развила концепцию культурной 
социализации, сформулировав положение о том, что проблемы наших детей 
и есть порождение нашей цивилизации, особенно двух ее последних столе
тий, когда, помимо характерного для архаических обществ постфигуративно
го типа (когда дети учатся у старшего поколения), возникли два новых типа 
культурной социализации - конфигуративный (где и дети и взрослые учатся 
у сверстников) и префигуративный (где взрослые учатся также у своих де
тей). Культура примитивных народов выработала такие механизмы социали
зации, которые позволяют совершить переход из мира детства в мир взрос-



376
лых безболезненно в рамках постфигуративной культуры [2, с. 26].

Культурная социализация - двусторонний процесс постоянной переда
чи обществом и освоения индивидом в течение всей его жизни и особенно в 
молодом возрасте посредством социализационных институтов (языка как 
средства коммуникации, игровой деятельности, образования, СМИ) культур
ных ценностей, реалий и идеалов культуры, выработки культурных потреб
ностей и интересов, установок, жизненных ориентаций, этнокультурной са
моидентификации, организации досуга, художественных предпочтений - в 
итоге: формирования культурных картин мира, позволяющий индивиду 
функционировать в пространстве культуры данного общества. Из различных 
типов социализации, культурная социализация может быть выделена как ин
тегрирующая и дающая основное направление общему процессу социализа
ции.

Принято считать, что природа психических заболеваний основывается 
на социальных, биологических и психологических факторах. В Советской 
психиатрии биологическое направление считалось более приоритетное, а со
циокультурные аспекты рассматривались лишь немногими школами психи
атров. Современная психиатрия интенсивно развивается в контексте культу
ры, а в изучении психических и поведенческих расстройств, все больше вни
мания уделяется социокультурным направлениям, нежели классическая пси
хиатрия, которая принципиально основывалась на парадигме биомедицин
ской модели. Различные исследования доказали, что перемены в одном из 
секторов культуры, неизбежно оказывают влияние на психическом здоровье 
населения.

Рост душевных болезней идет во всем мире. По прогнозам ВОЗ, к 2020 
году они войдут в первую пятерку заболеваний, ведущих к потере трудоспо
собности. В нашей стране в психоневрологических организациях наблюдает
ся более 100 тысяч пациентов с психическими расстройствами, из них более 
чем половине поставлен диагноз психоз. Те, кто в связи с этим впервые был 
признан инвалидом, чаще всего получали вторую и третью группу. Эта ситу
ация может стать точкой невозврата в обычную жизнь или отправным пунк
том к восстановлению, от медиков зависит лишь отчасти. Ведь склонить ча
шу весов в сторону позитивного сценария может своевременная реабилита
ция, адаптация в социуме, культурная социализация и в целом готовность 
общества принять нуждающегося в поддержке. Решение этих проблем не ле
жит на поверхности и есть определенные трудности с выбором методик и 
механизмов социализации лиц с психологическими расстройствами.

Одной из острых проблем является стигматизация - навешивание со
циальных ярлыков и предубеждение окружающих, с которыми сталкиваются 
пациенты после выписки из стационара, нередко вынуждает их осесть дома, 
в четырех стенах, только усугубляя свое состояние. Существуют наиболее 
проблемные зоны, препятствующие таким людям вести насыщенную обыч
ными хлопотами жизнь. Среди них, например, недостаток психологической 
помощи, патронажа и социального обслуживания на дому, а также реабили
тационных услуг и технологий вне медучреждений; нехватка информации о
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процессе трудоустройства, как у самих потенциальных соискателей, так и у 
нанимателей, порой просто не знающих, как оформить человека по програм
ме реабилитации и адаптации к трудовой деятельности. Вопросы культурной 
социализации вообще не рассматриваются, а ведь одним из важных путей 
улучшения качества жизни лиц с психическими отклонениями, является по
вышение уровня их социально-культурной адаптации. Приспособленность к 
условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, 
норм и стилей поведения, принятых в обществе, возможно только при доста
точном уровне знаний об этом обществе и сформированности умений до
стойного существования в нем.

Исходя из этого, упор в решении рассматриваемых проблем, должен 
быть направлен на реабилитацию, психотерапию с использованием методов 
культурной социализации при сотрудничестве общественных организаций с 
госорганами, медучреждениями и учреждениями культуры.

На наш взгляд, «Поддерживаемое проживание» с грамотной 
организацией культурной, досуговой деятельности - это один из путей 
улучшения качества жизни инвалидов, помогающий им занять достойное 
место в среде здоровых людей.

Каждая страна имеет свои пути решения проблемы поддерживаемого 
проживания лиц с психическими отклонениями. Например, в Бельгии суще
ствуют центры дневного, кратковременного проживания, различные дома 
попечения, а также создана система проживания под наблюдением, обеспе
чивающая частичную свободу проживания, работы и досуга. В Швеции все 
больше на замену проживания в интернатах, приходят дома совместного 
проживания, в которых помощь по мере необходимости, предоставляется со
циальными работниками и в основном в тех вопросах, которые не получается 
разрешить самостоятельно. В Канаде и Франции, Жак Ванье организовал 
общины «Ковчег» и «Вера и Свет», распространившиеся по всему миру, в 
том числе и в России. Эти движения объединяют инвалидов, их родителей и 
друзей, которые не живут вместе, но регулярно собираются в мастерских, где 
рисуют, лепят из глины, шьют. В Норвегии существуют различные терапев
тические общины, объединяющие людей с психическими отклонениями, в 
которых нет разделения между пациентами и персоналом. В России, в Чи
тинской области тоже есть подобная община, в которой инвалиды живут 
вместе со здоровыми людьми, поддерживающими их.

Оптимальную стратегию помощи для жизни в условиях как поддержи
ваемого проживания, так и самостоятельной жизни, необходимо выбирать 
основываясь на решении социально-культурных задач. Социально
культурные задачи связаны с познавательными, морально-нравственными, 
ценностно-смысловыми аспектами личностного развития человека.

Режим работы центров должен, насколько это возможно, быть направ
лен на организацию культурно-досуговой деятельности, позитивной комму
никации и включать в себя:

- коллективное посещение музеев, филармоний, театров, кинотеатров;
- участие в работе кружков;
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- различные экскурсии по городу, прогулки на свежем воздухе;
- участие в районных и городских смотрах самодеятельности, выстав

ках работ;
- регулярное посещение праздничных концертов, тематических музы

кальных гостиных и вечеров.
На наш взгляд, такие центры необходимо создавать и развивать, они 

содействуют максимальному включению людей с психологическими про
блемами в жизнь общества, направлены на защиту и поддержку их прав, поз
воляют найти точку опоры в повседневной жизни и как результат - способ
ствуют сокращению рецидивов болезни. Польза, получаемая в результате 
пребывания в них, несомненна.

На сегодняшний день необходимой инфраструктуры практически нет, 
за исключением крупных городов. Но ее становление вопрос времени. Глав
ное, что дело не только в ней. Ведь в основу пирамиды оптимального сочета
ния услуг в области психического здоровья ВОЗ в первую очередь ставит 
неформальную поддержку в сообществе - семьи, друзей, волонтеров, групп 
самопомощи. И вот до этого нам еще надо расти.

Очевидно, что все эти пробелы нуждаются в заполнении. И для реше
ния этих проблем, необходимо создание новых проектов. Совместная по
мощь социальных работников и психотерапевтов, направленная на расшире
ние социального, культурного пространства для людей с психическими забо
леваниями на уровне местных сообществ. По сути, это должны быть соци
ально-психологические реабилитационные службы, активно применяющие в 
работе с людьми, имеющими психологические проблемы методики культур
ной социализации. Возможно, создание на базе социально-психологических 
реабилитационных служб (курсы, клубных домов) которые посещают по же
ланию. Здесь можно общаться, посещать культурные мероприятия, получать 
новые навыки и освежать старые, консультироваться со специалистами и пы
таться решить, например, вопрос с трудоустройством.
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