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ВВЕДЕНИЕ

В условиях быстро изменяющихся общественных отношений по-
стоянно иH закономерно возрастает потребность вH социологических 
знаниях для объяснения тех социальных сил, которые влияют на нашу 
жизнь. Представляется особенно важным понимать, как формируется 
иH развивается личность вH условиях общественных трансформаций. 
Эти знания не представляются досягаемыми без сформированных 
иHцелостных представлений оHличности, основных закономерностях 
иHтенденциях ее становления, развития иHреализации вHсовременных 
социокультурных условиях.

Как следствие, знания иHнавыки, получаемые студентами вHрезуль-
тате изучения дисциплины «Социология личности», необходимы для 
развития своего общекультурного уровня, понимания происходящих 
социальных процессов иH явлений вH общественной жизни, которые 
оказывают влияние на формирование иHразвитие личности.

Учебное пособие поможет студентам узнать:
—Hтеоретико-методологические основы иHпроблемы социологии 

личности, специфику социологического подхода кH изучению 
личности;

—Hосновные концепции личности иHметодические аспекты соци-
ологического анализа социально-значимых проблем, потреб-
ностей иHинтересов социальных групп;

—Hосновные закономерности, направления, формы иHметоды со-
циализации иHсамореализации личности вHсовременных соци-
окультурных условиях;

—Hосновные методы диагностики иHизучения личности.
Также учебное пособие может помочь студентам определять, вы-

являть иHописывать структуру, типологию, социальное пространство 
иHстатусно-ролевой портрет личности; объяснять, выстраивать иHре-
ализовывать траекторию личностного иHпрофессионального самораз-
вития.

Структурно учебное пособие состоит из 9Hтем. СHцелью более ка-
чественного закрепления материала дисциплины, вHконце каждой темы 
представлен список вопросов для самоконтроля знаний.
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Тема 1.HЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ 
В СОЦИОЛОГИИ

Системные определения человека: родовой человек, 
индивид, индивидуальность, личность. Генезис категории 
личности. Темперамент, характер, способности, воля, мо-
тивация, социальное действие, ценности и�ценностные ори-
ентации, смыслы в� деятельности. Проблематика и� поня-
тийный аппарат социологии личности.

Основными вHсоциологии личности являются такие понятия как 
«личность», «индивид», «индивидуальность», которые взаимосвязаны, 
но не тождественны. ИндивидH— это представитель вида homo sapiens, 
обладающий уникальными, присущими ему биологическими, физически-
ми, социальными, психологическими свойствами. Каждый человек рож-
дается индивидом. Индивид социальныйH— обособленный член социаль-
ной общности: народа, общества, класса, данной социальной группы1. 
ВH социологии данное понятие употребляется вH тех случаях, когда 
рассматриваются отдельные представители социальных общностей, 
выборочной совокупности (в эмпирическом анализе), которые опи-
сываются контекстуально по принадлежности кHданной совокупности. 
ВHпсихологии понятие «индивид социальный»H— представитель рода, 
обладающий своеобразными психофизическими особенностями, 
устойчивостью психических процессов иHсвойств, активностью иHгиб-
костью вHреализации этих свойств применительно кHконкретной си-
туации.

ЛичностьH — целостность социальных свойств человека, продукт 
общественного, развития и�включения индивида в�систему социальных 
отношений посредством активной предметной деятельности и�общения. 
Личность представляет собой совокупность устойчивых психологиче-
ских качеств человека, составляющих его индивидуальность. Как от-
мечает В.А. Ядов, «индивид становится личностью вHпроцессе освое-
ния социальных функций иHразвития самосознания, т.Hе. осознания 
своей самотождественности иHнеповторимости как субъекта деятель-
ности иH индивидуальности, но именно вH качестве члена социума. 

1 Социологический словарьH/ отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев.H— Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2022.H— 608Hс.H
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Стремление слиться сHсоциальной общностью (идентифицироваться 
сHнею) иHвместе сHтем кHобособлению, проявлению творческой инди-
видуальности делает личность иHпродуктом иHсубъектом социальных 
отношений, социального развития»2. Личность формируется вHпро-
цессе социализации вHобществе, через освоение ценностей, моделей 
поведения, смыслов, способов интерпретации тех или иных явлений 
иHсобытий. Как следствие, личность идентифицирует себя сHтеми со-
циальными группами иH общностями, кH которым она принадлежит: 
этническими, профессиональными, конфессиональными, террито-
риальными иHдр. ВHотличие от психологии, которая исследует индиви-
дуально-психические особенности личности, интерес социологии 
личности направлен на изучение социогенных характеристик, цен-
ностей, мотивов, компетенций, нравственных качеств. ВHисследовании 
личности следует отталкиваться от четырех аксиом:

—Hличность присуща каждому человеку;
—Hличность есть то, что отличает человека от животного, уHкоторых 

личности нет;
—Hличность является продуктом исторического развития, т.Hе. возни-

кает на определенной ступени эволюции человеческого общества;
—Hличность является индивидуальной отличительной характери-

стикой человека.
ИндивидуальностьH— это своеобразное сочетание индивидных свойств 

человека, отличающее его от других людей3. ВHиндивидуальности от-
ражаются различия индивидов, вHт.ч. по психофизиологической струк-
туре, т.Hе. характеру, способностям, темпераменту, мотивации, воле, 
установкам иHдр.

Человек является предметом познания философии, социологии, 
психологии, антропологии иHдругих наук, каждая из которых подчерки-
вает иHисследует его сHопределенных позиций. ВHфилософии человек 
понимается как особое существо, явление природы, которое обладает 
биологическими свойствами, духовными, социальными. Однако, когда 
мы говорим оHчеловеке вHконтексте социологических исследований, то 
подразумеваем не только его биологическую, психическую иHфизиче-
скую сущность иHуникальные черты, составляющие индивидуальность, 

2 Социологический словарьH/ отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев.H— Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2022.H— 608Hс.H

3 Потемкин В.К. Способности иHроли личности вHпрофессиональной деятельно-
сти.H— Спб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019.H— С.H9. 
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но иHуникальные социогенные иHсоциально-значимые качества, но-
сителем которых он является.

Структура личности обычно включает вHсебя способности, темпе-
рамент, характер, волевые качества, эмоции, мотивацию, социальные 
установки. ТемпераментH— это качества, от которых зависит реакция 
человека на других людей иH социальные обстоятельства. Темпера-
ментH определяется как индивидуальное свойство человека, которое 
вHнаибольшей мере зависит от его врожденных, природных психофи-
зиологических качеств. КHсвойствам темперамента можно отнести те 
индивидуальные признаки человека, которые определяют собой ди-
намические аспекты всех видов его деятельности, характеризуют осо-
бенности протекания психических процессов, имеют более или менее 
устойчивый характер, сохраняются вHтечение длительного времени, 
проявляясь вскоре после рождения (после того, как центральная нерв-
ная система приобретает специфически человеческие формы)4.

В последние годы кHосновным составляющим темперамента от-
носят две характеристики поведенияH— энергетический уровень иHвре-
менные параметры. Первая описывается через активность иHреактив-
ность, втораяH — через подвижность, темп иH ритмичность реакций. 
Реактивность человека тем выше, чем слабее раздражитель, способный 
вызывать реакцию. Она показывает, насколько сильно разные люди 
реагируют на одинаковые стимулы. ВысокореактивныеH— сильно воз-
будимы, но обладают низкой выносливостью при воздействии сильных 
или часто повторяющихся раздражителей.

Соотношение реактивности иHактивности показывает, что сильна 
воздействует на человекаH— случайные факторы (события, настроение 
иHт.д) или постоянные иHдолгосрочные цели.

Чаще всего, выделяют 4Hтипа темперамента: холерик, сангвиник, 
флегматик, меланхолик. Холерик характеризуется вспыльчивостью, 
самоуверенностью иHстремительностью, мгновенно принимает реше-
ния, поэтому его идеи часто не продуманы, но очень интересны. Холе-
рик очень подвижен, не переносит долгого ожидания, подвержен рез-
ким переменам настроения. Трудно предсказать, как он поведет себя 
вHновой обстановкеH— реакция может быть самой разной. Он решите-
лен, настойчив иHбесстрашен, может изменить свое решение вHпослед-
нюю минуту сHточностью до наоборот, любит риск, приключения.

4 Потемкин В.К. Профессиональная деятельность. Человек. Личность. Работ-
ник.H— СПб.: Издательство Инфо-Да, 2009.H— С.H52–53
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Проблемы, сH которыми сталкивается человек сH данным типом 
темперамента:

—HсHтрудом идет на компромисс, бывает вспыльчив иHагрессивен 
не вHмеру;

—H излишняя самостоятельность, любовь кH риску иH склонность 
кHнеобдуманным поступкам может привести кHнеприятным при-
ключениям;

—Hхолерик очень общителен, но легко может поссориться со всем 
коллективом сразу иHсHкаждым по отдельности.

ФлегматикHнеспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления 
иHнастроение, внешне скуп на проявление эмоций иHчувств. Он про-
являет упорство иH настойчивость вH работе, оставаясь спокойным 
иHуравновешенным. ВHработе он производителен, компенсируя свою 
неспешность прилежанием.

СангвиникH— живой, горячий, подвижный человек, сHчастой сменой 
настроения, впечатлений, сHбыстрой реакцией на все события, про-
исходящие вокруг него, довольно легко примиряющийся со своими 
неудачами иHнеприятностями. Обычно сангвиники обладают вырази-
тельной мимикой. Он очень продуктивен вHработе, когда ему интерес-
но, приходя вHсильное возбуждение от этого, если работа не интерес-
на, он относится кHней безразлично, ему становится скучно.

МеланхоликH— человек легко ранимый, склонный кHпостоянному 
переживанию различных событий, он мало реагирует на внешние 
факторы. Свои астенические переживания он не может сдерживать 
усилием воли, он чересчур впечатлителен, легко эмоционально раним.

ХарактерH— это качества, определяющие поступки человека вHот-
ношении других людей. Характер является стержневым психическим 
свойством человека, накладывающим отпечаток на все его действия 
иH поступки, свойство, от которого зависит деятельность человека 
вH различных жизненных ситуациях. Свойства характера обладают 
яркой выраженностью иHотносительной устойчивостью, они типичны 
для человека, систематически проявляются вH его деятельности. 
По мнению Б.Г. Ананьева, характер «выражает основную жизненную 
направленность иHпроявляется вHсвоеобразном для данной личности 
образе действий»5. ВH характере человека есть как социогенные, 
так иHбиогенные черты. Биологической основой характера является 

5 Ананьев Б.Г. Воспитание характера.H— Л.: 1941. С.H11.
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темперамент, который человек получает от рождения. Социальную 
основу характера составляют стереотипы взаимоотношений, принятые 
вHобществе, где человек социализируется. Существует так называемый 
социальный характер (термин введен Э.HФроммом), который включа-
ет вHсебя устойчивые вHтой или иной социальной группе модели по-
ведения. Вместе сH тем, характер нельзя рассматривать как простую 
сумму отдельных качеств или особенностей личности. Какие-то черты 
всегда будут ведущими, по ним можно охарактеризовать человека. Под 
чертой характера поднимается особенность личности человека, ко-
торая систематически проявляется вHразличных видах его деятельности, 
по которой можно судить оHего возможных поступках вHопределенных 
условиях. Условно, черты характера можно разделить на несколько 
групп. ВHпервую группу входят наиболее общие черты характера, об-
разующие основной психический склад личности. КH ним относится: 
принципиальность, целеустремленность, честность, мужество иH др. 
Вторая группа черт характера отражает отношение человека к�другим 
людям (общительность, замкнутость, чуткость, тактичность, отзывчи-
вость, грубость, вежливость иHдр.). Третья группа черт характера вы-
ражает отношение человека к� самому себе: чувство собственного до-
стоинства, гордость, самокритичность, скромность, тщеславие, 
заносчивость, эгоцентризм иHдр. Четвертая группа черт отражает от-
ношение человека к�труду, своему делу: инициативность, настойчивость, 
трудолюбие, активность, аккуратность иHдр.

Характер это сочетание внутренне взаимосвязанных, наиболее 
важных индивидуальных сторон личности, особенностей, определя-
ющих деятельность человека как члена общества.

Способности интерпретируются как индивидуально устойчивые 
свойства человека, определяющие его успехи вHразличных видах дея-
тельности. От способностей зависит приобретение знаний, умений 
иHнавыков, выработка необходимых компетенций. Хотя внешне спо-
собности проявляются вHдеятельности, но вHто же время способности 
иHдеятельность не тождественных друг другу. Так, человек может быть 
хорошо подготовлен иH образован, но мало способен кH какой-либо 
деятельности. Способности отражают возможность определенного 
уровня освоения знаний, умений иHнавыков, аHстанет ли она действи-
тельностью, зависит от множества условий. Без соответствующих ус-
ловий (специальное обучение иHдр.) способности могут не получить 
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должного развития. Задатки являются биологической предпосылкой 
способностей.

Способности можно классифицировать на следующие группы6:
—Hприродные (или естественные)H— биологически обусловленные 

вHоснове своей (восприятие, память, мышление иHдр.);
—H общие (умственные, тонкость иH точность ручных движений, 

развития памяти, совершенная речь иHдр.);
—Hспециальные (музыкальные, математические, лингвистические, 

технические, спортивные иHдр.);
—Hтеоретические иHпрактические;
—Hучебные иHтворческие;
—Hспособности кHобщению, взаимодействию сHлюдьми, предметно-

деятельные, предметно-познавательные;
—Hспособности межличностного характера (умение убеждать дру-

гих, оказывать влияние иHдр.).
Волевые качества часто определяются как способности иHохваты-

вают ряд специальных личностных свойств, влияющих на стремление 
человека кHдостижению поставленных целей. Без волевой регуляции 
поведения, человек не имел бы возможности ставить перед собой цели 
иHдостигать их, удовлетворяя духовные иHматериальные потребности, 
реализовывая значимые смыслы вHдеятельности. ВH«Большом психо-
логическом словаре» воля определяется как «способность действовать 
вH соответствии сH целью, подавляя свои непосредственные желания 
иHстремления»7.

Подобная интерпретация структуры личности, во многом, объ-
ясняется тем, что человечество вH глобальном смысле представляет 
собой единый механизм, людей связывает между собой их человеческая 
природа, человеческая сущность, принадлежность кHобществу, сферам 
деятельности, включая профессиональные сферы.

Социальная установкаH— неосознанное психологическое состояние, 
внутреннее качество субъекта, базирующееся на его предшествующем 
опыте, предрасположенности кHопределённой активности вHопреде-
лённой ситуации. Теория установки развивалась, прежде всего, на 
основе многочисленных экспериментальных исследований Д.HН. Уз-

6 Потемкин В.К. Способности иHроли личности вHпрофессиональной деятельно-
сти.H— Спб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. С.H36.

7 Большой психологический словарьH/ Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 
СПб., Прайм-Еврознак; М., ОЛМА-ПРЕСС, 2003.H— 666Hс.



12

надзе иHего школы. Установка очень важна для человека, поскольку 
обеспечивает вHслучае внезапной необходимости выполнение заранее 
спланированного действия. Такая готовность даже при воздействии 
другого, не ожидаемого раздражителя может вызвать выполнение за-
ранее предполагаемого действия, что, конечно, очень часто является 
ошибкой.

Схема 1.HСтруктура личности8.

Социальные установки, как отмечается, являются воплощением 
социальных ценностей на индивидуальном уровне. КHсерединеHXXHвека 
сложилось понимание социальной установки как определенного со-
стояния сознания иHнервной системы, которое выражается вHготов-
ности индивида кHреакции иHоказывает направляющее влияние на его 
поведение на основе сформированного предшествующего опыта9.

Важную роль вHформировании социальных установок играют цен-
ности того общества, вH котором социализируется индивид. На роль 
ценностей вHобщественной жизни обращал внимание Э.Дюркгейм, 
интерпретируя общество вH качестве законодателя, утверждающего 
некую усредненную систему ценностей, кHкоторой посредством со-
циального одобрения или порицания подводятся индивидуальные 

8 Потемкин В.К. Способности иHроли личности вHпрофессиональной деятельно-
сти.H— СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019.H— С.H10. 

9 Гордеева С.С. Сущность иHструктура социальной установки вHсоциологии иHсо-
циальной психологииH// Вестник Пермского университета. Философия. Психология. 
Социология. 2016. №3H(27). 
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системы ценностей индивидов. «Основные социальные явления: ре-
лигия, мораль, право, экономика, эстетика,H— суть не что иное, как 
системы ценностей, следовательно, это идеалы».10 Согласно теории 
структурного функционализма Т.HПарсонса, институционализирован-
ные вHобществе ценности выполняют функцию воспроизводства об-
разца иHподдержания «надлежащих мотивационных обязательств ин-
дивидов перед обществом».11 Происхождение ценностей он видел 
вHрелигии, поэтому религиозные иHморальные ценности рассматрива-
лись вHкачестве базовых, на основе которых возникают остальныеH— 
эстетические, познавательные, социальные иHдр. ВHпроцессе интерна-
лизации, т.H е. освоения социальных ценностей, они приобретают 
характер личностных ценностей, т.Hе. внутренней морально-нравствен-
ной системы координат, вHкоторой организовано поведение человека.

Личностные ценности являются внутренней точкой опоры иHста-
билизатором личности, ставя ее вHнезависимую позицию по отноше-
нию кHвнешнему миру. Личностные ценности характеризуются над-
ситуативностью, внешним характером по отношению кHчеловеку (они 
не влекут человека кHчему-то изнутри, аHпритягивают его извне), не 
эгоистичным характером (объективностью). Личностные ценности 
являются связующим звеном внутреннего мира личности сHобществом 
вHцелом иHотдельными социальными группами, т.Hк. только вHпроцессе 
практической реализации общей социальной ценности человек на-
чинает ощущать ее как свою, личностную ценность вHто время как при 
формальном отношении человека кHсоциальным ценностям не про-
исходит их трансформации вHличностные.12

Ценности во многом определяют мотивацию поведения, однако 
не являются единственным источником ее формирования. Мотивация 
объясняет целенаправленность действия, организованность иHустой-
чивость целостной деятельности, направленной на достижение опре-
деленной цели. Мотивацию можно определить как совокупность при-
чин, объясняющих поведение личности, его начало, направленность, 
активность, результативность. Мотивационного объяснения требуют 

10 Дюркгейм Э.HСоциология: Ее предмет, метод, предназначениеH/ Э.HДюркгейм; 
Пер. А.HБ. Гофман.H— Москва: Канон, 1995.H— С.H310

11 Парсонс Т.HСистема современных обществH/ Пер. сHангл. Л.А. Седова иHА.Д. Ко-
валева. Под ред. М.С. Ковалевой.H— М.: Аспект Пресс, 1998.H— С.H132

12 Потемкин В.К. Личностный фактор вH территориальной организации произ-
водственной деятельности: научное изданиеH/ В.К. Потемкин.H— СПб.: Северо-Запад-
ный институт повышения квалификации ФНС России, 2014.H— С.19
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следующие стороны поведения: возникновение, продолжительность, 
устойчивость, направленность, прекращение, преднастройка на бу-
дущие события, повышение эффективности, разумность или смыс-
ловая целостность отдельно взятого поведенческого акта. Это поиск 
ответов на вопросы «почему?», «зачем?», «для какой цели?», «ради 
чего?», «какой смысл?».13 Обнаружение иHописание причин устойчивых 
изменений поведения иHесть ответ на вопрос оHмотивации содержащих 
его поступков.

Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, 
так иHвнешними причинами. ВHпервом случае вHкачестве исходного 
иHконечного пунктов объяснения выступают психологические свой-
ства субъекта поведения, аHво второмH— внешние условия иHобстоя-
тельства его деятельности. ВHпервом случае говорят оHмотивах, по-
требностях, целях, намерениях, желаниях, интересах иH т.H п., аH во 
второмH— оHстимулах, исходящих из сложившейся ситуации. Поэтому 
поведение человека следует рассматривать не как реакцию на опре-
деленные внешние или внутренние стимулы, аHкак результат непре-
рывного взаимодействия его диспозиции сHситуацией.

Мотив, вHотличие от мотивации,H— это то, что принадлежит само-
му субъекту поведения, является его устойчивым личностным свой-
ством, изнутри побуждающим кHсовершению определенных действий. 
Мотив также можно определить как понятие, которое вHобобщенном 
виде представляет множество диспозиций.

Одной из наиболее важных диспозиций являются потребности 
человека, которая отражает состояние нужды вHопределенных усло-
виях, которых не хватает для нормального существования иHразвития. 
Потребность всегда связана сHналичием уHчеловека чувства неудов-
летворенности, связанного сHдефицитом того, что требуется организ-
му (личности). Потребность активизирует организм, стимулирует 
поведение, направленное на поиск того, что требуется. Д.Макклел-
ланд вH теории приобретенных потребностей выделил три группы 
потребностей, которые направляют поведение человека: стремление 
к� власти, к� успеху, потребность соучастия14. Все эти потребности 
характеризуются как приобретенные вHпроцессе социального взаи-
модействия (под влиянием жизненных обстоятельств, опыта иHобу-

13 Потемкин В.К. Способности иHроли личности вHпрофессиональной деятель-
ности.H— Спб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019.H— С.H13

14 MacClelland D.HC. The achieving society. New York : Free press, 1968.H—HXVI, 512Hp.
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чения). Попытка структурировать потребности была предпринята 
А.Маслоу, которые выявил следующие классы потребностей: физио-
логические (органические); потребность вHбезопасности; потребность 
вHпринадлежности и�любви; потребности уважения (почитания); по-
знавательные потребности; эстетические потребности; потребности 
вHсамоактуализации.

Основные характеристики человеческих потребностей: сила, пе-
риодичность возникновения, способ удовлетворения. Дополнитель-
ной, но весьма существенной характеристикой, особенно когда речь 
идет оHличности, является предметное содержание потребности, т.Hе. 
совокупность тех объектов материальной иHдуховной культуры, сHпо-
мощью которых данная потребность может быть удовлетворена.

Второе, после потребности, по своему мотивационному значению 
является понятиеH— цель. Целью называют тот непосредственно осоз-
наваемый результат, на который вHданный момент направленно дей-
ствие, связанное сHдеятельностью, удовлетворяющей актуализирован-
ную потребность. Цель является основным объектом внимания, 
занимает объем кратковременной иHоперативной памяти; сHней свя-
заны разворачивающийся вHданный момент времени мыслительный 
процесс иHбольшая часть всевозможных эмоциональных переживаний.

Рассмотренные диспозиционные образования: мотивы, потреб-
ности, цели, установки, ценностные ориентацииH— являются основ-
ными составляющими мотивационной сферы человека, которые 
реализуются вHнаблюдаемом поведении человекаH— его социальных 
действиях.

Социальное действиеH— это любое проявление социальной актив-
ности (деятельность, поведение, реакция, позиция иHпр.), ориентиро-
ванное на других людей. Это простейшая единица (единичный акт) 
социальной деятельности, предполагающая (учитывающая) опреде-
ленные ожидания иHреакцию других людей15. По определению М.HВе-
бера, важнейшими характеристиками социального действия являют-
ся их наполненность смыслом иHсознательная ориентированность на 
других людей. Вместе сHтем, смысл действий вHопределенной степени 
предопределяется разделяемыми ценностями, вHчастности, этические 
ценности протестантизма способствуют развитию «капиталистиче-
ского духа», мотивируют индивидов занимать активную жизненную 

15 Козырев Г.И. Социальное действие, взаимодействие, поведение иHсоциальный 
контроль// Социологические исследования. 2005. № 8.HС. 124–129
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позицию во всех сферах.16 Однако, М.HВебер считал, что вHлюбых со-
циальных условиях человек имеет возможность проявления индиви-
дуальности.

Теперь мы можем перейти кH рассмотрению еще одной важной 
характеристики личности вHсоциальном контекстеH— понятию иHзна-
чению социальной роли вHпсихологической структуре личности.

Общественные отношения носят безличный характер, их сущность 
не во взаимодействии конкретных личностей, а,Hскорее, во взаимо-
действии социальных ролей. Социальная рольH— это поведение чело-
века вHопределенной жизненной ситуации, соответствующее занима-
емому им положению. Социальная роль как элемент структуры 
личности задается тем, что попадая вHопределенную систему отноше-
ний сHдругими людьми, вHтом или ином качестве (преподавателя, сту-
дента иHт.Hп.), человек сталкивается сHопределенными требованиями, 
которые неизбежно предъявляются кHтому, кто попадает на это место, 
сHсистемой ожиданий, что вHопределенной ситуации он будет вести 
себя определенным образом. Основой, на которой формируются эти 
роли, являются социальные нормы. Их отличие от ценностей состоит 
вH том, что ценности задают некие конечные цели, кH которым надо 
стремиться, но которых нельзя достигнуть, аHнормыH— это некоторые 
ограничители, задающие конкретные установления, которым нужно 
следовать иHкоторые можно выполнить или не выполнить. «Социаль-
ная нормаH— средство социальной регуляции поведения индивидов 
иHгрупп»17, она служит согласованию действий индивидов путем фик-
сации приемлемых моделей поведения. Социальные нормы, как пра-
вило, подразделяются на два вида, вH зависимости от характера их 
проявления: правовые нормы (формально закрепленные вHзаконода-
тельных актах) иHнормы морали (неформальные нормы, функциони-
рующие вHвиде общественного мнения).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. ВHчем состоит сущность понятий «индивид», «индивид социальный», 
«личность», «человек»? Как соотносятся эти понятия?

16 Вебер М.HИзбранные произведения : Пер. сHнемH/ Сост., общ. ред. иHпослесл. 
Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко.H— М.H: Прогресс, 1990. 

17 Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная социология.H — СПб., 
1997. 
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2. Какие элементы включает вHсебя структура личности?
3. Опишите типы темперамента, вH чем состоят различия между ними? 

(холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик)
4. На какие группы можно классифицировать способности человека?
5. Какую роль способности играют вHразвитии личности?
6. Что такое ценности? Как соотносятся групповые иHличностные цен-

ности?
7. Опишите сущность понятия социальная установка. Какие факторы 

оказывают воздействие на формирование социальных установок?
8. Подумайте, вHчем отличие между понятиями «мотив» иH«мотивация».
9. Вспомните, какие виды потребностей были выявлены вHисследованиях 

А.HМаслоу. ВHчем выражается побудительная сила потребности?
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Тема 2.HТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Отечественные концепции личности, зарубежные кон-
цепции личности. Направления в�изучении личности: психо-
аналитические концепции, гуманистическое направление, 
диспозиционные теории, бихевиоризм, когнитивные теории, 
психология отношений, деятельностный подход, культурно-
историческая психология, общепсихологическая теория дея-
тельности. Теории личности в�социологии.

Проблема личности является междисциплинарной, исследуется 
вHфилософии, социологии, социальной психологии, психологии, не 
случайно вHконцеHXIXH— началеHXXHвека было разработано множество 
концепций личности, находящихся на стыке данных наук.

Научная характерология. Лазурский Александр Федорович (1874–
1917) вHработе «Классификация личностей» (1921) представил харак-
терологиюH— психологическую концепцию индивидуальных различий, 
рассматривавшихся вHтесной связи сHдеятельностью нервных центров. 
Личность вHпредставлении А.HФ. Лазурского это единство двух психо-
логических механизмов: эндопсихики иH экзопсихики, которые более 
подробно будут рассмотрены вHТеме 4.HА.Ф. Лазурский утверждает, что 
основу личности составляют характер, темперамент, нервно-психи-
ческая организация человека, аHвнешние условия, среда иHвоспитание 
могут значительно влиять на эту основу, так или иначе модифициро-
вать, изменять ее. Если условия благоприятны, эндопсихика человека 
развивается свободно, не стеснена иHдает полный расцвет индивиду-
альности. Сочетание элементов личности может быть или гармониче-
ским, когда экзопсихический элемент соответствует эндопсихическо-
му, или наоборот, когда этого соответствия нет18.

Психология отношений. Мясищев Владимир Николаевич (1893–1973). 
Основные труды: «Личность иHневрозы» (1960), «Психология отноше-
ний» (1973). По В.HН. Мясищеву, личность не некое застывшее, однаж-
ды сформированное иHне изменяющееся психическое образование, 
аH динамичное, подверженное многочисленным внешним иH прежде 
всего, социальным воздействиям. Центральное понятие его концепции: 

18 Лазурский А.Ф. Психология общая иHэкспериментальная.H— Ленинград, 1925.H— 
С.H87
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отношение личности как ее системообразующий элемент. Человек, по 
определению В.Н.Мясищева, познается вHсоотношении сHобъективной 
действительностью, т.Hе. изучая человека сHпозиции его отношений, мы 
устанавливаем его содержательные связи сHокружающей общественной 
действительностью19. Общественно-исторический опыт, представляя 
систему временных связей человека, определяет иHопосредствованный 
характер его реакций на воздействия окружающего мира иHего как бы 
инициативное иHсамостоятельное поведение. Личность представляет 
собой систему отношений, структурированную по степени обобщен-
ностиH— от связей субъекта сHотдельными сторонами или явлениями 
внешней среды до связей со всей действительностью вHцелом. Отно-
шения личности формируются под влиянием общественных отноше-
ний, которыми личность связана сHокружающим миром вHцелом иHоб-
ществом, вHчастности. Развитие личности обусловливается развитием 
ее отношений сHраннего детства до взрослого возраста.

Культурно-историческая психология. Выготский Лев Семенович 
(1896–1934). Концепция оHкультурно-историческом происхождении 
психики иHформировании высших психических функций. Согласно 
этой концепции путь формирования личности проходит через усвое-
ние иHприсвоение общественно-исторического опыта, основанного 
на употреблении знаков иHзакрепленного вHязыке. 20 Выделяется 2Hуров-
ня развития психики: уровень натурального развития (обусловленный 
биологически); уровень культурного развития (обусловленный со-
циально).

Характеристики высших психических функций:
—Hформируются при жизни вHусловиях общения сHдругими людьми;
—Hопосредованы речью иHупотреблением знаков;
—Hносят осознанный иHпроизвольный характер.
Движущая сила развития психикиH— обучение. Именно обучение 

приводит вHдвижение внутренние процессы развития, стоит вHоснове 
развития.

Л.С. Выготский ввел два важнейших понятия вHтеорию личности: 
зона ближайшего развития� — расстояние между уровне актуального 

19 Мясищев В.Н. Психология отношений.H / Под редакцией А.А. Бодалева, М.: 
Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издатель-
ство НПО «МОДЭК», 2003.H— С.H6

20 Выготский Л.HС., Психология развития человекаH/ Л.HС. Выготский.H— Москва 
: Смысл Эксмо, 2006. 
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развития иHуровнем возможного развития, направляемого педагогом; 
сензитивный период�— оптимальный период развития отдельных функ-
ций вHпсихике ребенка.

Деятельностный подход кHличности. Леонтьев Алексей Николаевич 
(1903–1979). ДеятельностьH— это форма, посредством которой субъект 
отражает мир, т.Hе. психика иHдеятельность онтологически тождествен-
ны21. Деятельность выполняет ориентировочную функцию, которая 
выступает вHвиде различных форм смыслового отражения субъектом 
мира вHпроцессе освоения мира посредством деятельности. Личность 
человека создается общественными отношениями, вHкоторые индивид 
вступает вHсвоей деятельности. При этом трансформируются, меня-
ются иHнекоторые его особенности как индивида, составляет не при-
чину, аHследствие формирования его личности22.

Три основных параметра личности:
—Hширота связей человека сHмиром (посредством его деятельно-

стей);
—Hстепень иерархизованности этих связей, преобразованные вHие-

рархию смыслообразующих мотивов (мотивов-целей);
—Hобщая структура этих связей, точнее мотивов-целей.
Процесс становления личности по А.HН. Леонтьеву есть процесс 

«становления связной системы личностных смыслов»23. «Личность не 
есть целостность, обусловленная генотипически: личностью не родят-
ся, личностью становятся. Личность есть относительно поздний про-
дукт общественно-исторического иHонтогенетического развития че-
ловека. Человек как природное существо есть индивид, обладающий 
той или иной физической конституцией, типом нервной системы, 
темпераментом, динамическими силами биологических потребностей, 
аффективности иHмногими другими чертами, которые вHходе онтоге-
нетического развития частью развертываются, аHчастью подавляются, 
словом, многообразно меняются»24. А.Н. Леонтьевым разработана 

21 Соколова Е.Е. Школа А.Н. Леонтьева иH ее роль вH развитии деятельностного 
подхода вH психологииH // Вестник Московского университета, Сер.14, Психология, 
2007, № 2,Hс. 80–103.

22 Леонтьев А.HА. Алексей Николаевич Леонтьев: Деятельность, сознание, лич-
ностьH/ А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Е.Е. Соколова.H— Москва : Смысл, 2005.H— 431Hс.

23 Аверин В.HА. Психология личности: Учеб. пособиеH/ Аверин В.А.; Европ. ин-т 
экспертов.H— СПб : Михайлов В.А., 1999.H— 89Hс.

24 Леонтьев А.HА., Алексей Николаевич Леонтьев: деятельность, сознание, лич-
ностьH/ А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Е.Е. Соколова.H— Москва: Смысл, 2005.H— 431Hс.
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теория ведущей деятельности как такой, которая становится централь-
ной, основной на различных этапах развития иHоказывает наибольшее 
влияние на формирование сознания, личности ребенка на каждом 
этапе. Такой деятельностью для дошкольников является игра, аHдля 
младших школьниковH— учение.

Рубинштейн Сергей Леонидович (1889–1960). Человек, по убежде-
нию С.Л. Рубинштейна, не только объект различных воздействий, но 
иH субъект, который, изменяя внешнюю природу, изменяет иH свою 
собственную личность, сознательно регулирующую свое поведение. 
ИHразвитие человека является вHконце концов не чем иным, как ста-
новлением личностиH— активного иHсознательного субъекта челове-
ческой истории. Ее развитие является не продуктом взаимодействия 
различных внешних факторов, аH«самодвижением» субъекта, вклю-
ченного вHмногообразные взаимоотношения сHокружающим25. ВHдея-
тельности человека, вHего делахH— практических иHтеоретическихH— 
психическое, духовное развитие человека не только проявляется, но 
иHсовершается.

Психодинамическое направление. Зигмунд Фрейд (1856–1939). 
Структура личностной организации вHрамках психоаналитической те-
ории включает три уровня26: сознание, предсознательное иHбессозна-
тельное. Сознание: ощущения, переживания, которые осознаются 
вHданный момент времени; мысли, восприятие, чувства, память. Часть 
информации осознается лишь вHтечение короткого периода времени, 
аHзатем быстро погружается на уровень предсознательного или бес-
сознательного по мере того, как внимание человека перемещается на 
другие сигналы.

Предсознательное («доступная память»): включает вHсебя весь опыт, 
который не осознается вHданный момент, но может легко вернуться 
вH сознание или спонтанно, или вH результате минимального усилия. 
Бессознательное: самая глубокая иH значимая область человеческого 
разума. Это хранилище примитивных инстинктивных побуждений, 
эмоций иHвоспоминаний, которые настолько угрожают сознанию, что 
были подавлены или вытеснены вHобласть бессознательного (забытые 
травмы детства, скрытые враждебные чувства кHродителю иHподавлен-
ные сексуальные желания, которые не осознаются). Согласно Фрейду, 

25 Рубинштейн С.HЛ., Основы общей психологииH/ С.Л. Рубинштейн.H— Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2013.H— 705Hс.

26 Freud S.H(1917) A general introduction to psychoanalysis. London: Hogarth.
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неосознаваемый материал во многоv определяет повседневное функ-
ционирование человека27

Позже З.HФрейд дополнил свою концепцию личности тремя ос-
новными структурами: ид, суперэго, эго. Ид представляет собой ис-
ходную структуру психики иH выполняет «роль резервуара для всех 
примитивных инстинктивных побуждений иHотражает исключительно 
примитивные иHврожденные аспекты личности. Ид функционирует 
целиком вH бессознательном иH тесно связано сH биологическими по-
буждениями (еда, сон, дефекация), которые наполняют поведение 
энергией. Суперэго (от лат. «super»H— сверх, «ego»H— я)Hформируется 
вHпроцессе социализации иHпредставляет собой систему ценностей, 
норм иHэтики, разумно совместимых сHтеми, что приняты вHего окру-
жении. Эго (от лат. «ego»H— я). Это компонент психического аппарата, 
опирающийся на силу логического, разумного мышления, направля-
ет поведение человека вHнужное русло, чтобы удовлетворить потреб-
ности приемлемым вHобществе способом.

Индивидуальная теория личности. Альфред Адлер (1870–1937). Адлер 
выделил 2Hкритерия, отражающие стиль жизни личности как ее базо-
вую характеристику, т.Hе. основную ориентацию по отношению кHвнеш-
нему миру: социальный интерес (чувство эмпатии ко всем людям, т.Hе. 
сотрудничество сH другими радио общего успеха, аH не ради личных 
выгод); степень активности (определенный энергетический уровень, 
вHграницах которого человек решает жизненные проблемы). На осно-
ве указанных критериев была предложена типология, которая вклю-
чает 4Hтипа личности. Управляющий, берущий, избегающий типыH— ха-
рактеризуются недостаточной выраженностью социального интереса 
и�различаются по степени активности. Социально-полезный тип харак-
теризуется иHвысоким социальным интересом, иHвысокой степенью 
активности. (Подробное описание типов см. вHТеме 4)

Аналитическая теория личности. Карл Густав Юнг (1875–1961). 
Структура души (у Юнга синоним личности) состоит из 3Hотдельных, 
но взаимодействующих структур: эго; личное бессознательное; кол-
лективное бессознательное. Эго является центром сферы сознания 
иHосновой самосознания, оно включает вHсебя мысли, чувства, ощу-
щения, благодаря которым люди чувствуют свою целостность, посто-
янство иHвоспринимают себя людьми. Личное бессознательное содержит 

27 Хьелл Л., Зиглер Д.HТеории личности.H— СПб, Питер, 2018. 608Hс.
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вH себе комплексы, скопления эмоционально заряженных мыслей, 
чувств, воспоминаний, вынесенных индивидом из его прошлого опы-
та или родового, наследственного опыта. В�коллективном бессознатель-
ном хранятся первичные психические образы, мысли иHчувства, общие 
для всех человеческих существ (архетипы) иHявляющиеся результатом 
общего эмоционального прошлого (его содержание одинаково для 
всего человечества). АрхетипыH— это врожденные идеи, которые пред-
располагают людей воспринимать, переживать иHреагировать на со-
бытия определенным образом.

Эго-теория личности. Эрик Эриксон (1902–1994). Структура лич-
ности вHконцепции Э.HЭриксона совпадает сHпредложенной З.HФрейдом, 
но основу личности по Эриксону составляет ЭГО как автономная 
структура личности, основным направлением развития которой яв-
ляется социальная адаптация. Поэтому концепция Эриксона называ-
ется Эго-психология. Э.H Эриксон рассматривает развитие личности 
человека от младенчества до зрелости иHстарости как череду личных 
иH социальных кризисов, приводящих кH личностному росту. Жизнь 
человека делится на 8Hстадий психосоциального развития эго: орально-
сенсорная (до 1Hгода), мышечно-анальная (1–3Hгода), локомоторно-
генитальная (3–6Hлет), латентная (6–12Hлет), подростковая (12–19Hлет), 
ранняя зрелость (20–25Hлет), средняя зрелость (26–64Hгода), поздняя 
зрелость (65Hлет иHстарше).

Диспозициональная теория личности. Гордон Олпорт (1897–1967). 
Личность, вHпонимании Г.HОлпорта, это «то, что лежит за конкретны-
ми поступками внутри самого индивида. ЛичностьH— это динамичная 
организация тех психофизических систем внутри индивидуума, кото-
рые определяют характерное для него поведение иHмышление»28. Г.HОл-
портом было введено понятие «черта личности»H— предрасположен-
ность вести себя сходным образом вHшироком диапазоне ситуаций, 
психологическая особенность. Таким образом, личностьH— это сово-
купность черт (диспозиций). ВHтеории выделено 3Hтипа диспозиций: 
кардинальные, центральные иH вторичные. Кардинальные диспозиции 
присущи не всем, аHлишь выдающимся людям (Макиавелли, Дон Жуан 
иHдр.). Они пронизывают человека настолько, что все поступки сво-
дятся кH их влиянию. Центральные диспозиции представляют собой 
5–10Hчерт, которые легко обнаруживают окружающие (пунктуальность, 

28 Allport G.W. (1937). Personality: A psychological interpretation. New York: Holt, 
Rinehart and Winston.
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внимательность, ответственность). Вторичные диспозицииH — менее 
заметные, менее устойчивые черты (предпочтения вHеде, одежде иHт.Hп.). 
Черты личности обусловливают сравнительно неизменные особен-
ности поведения человека иH характеризуются обобщенностью при-
менительно кHразличным ситуациям. Вместе сHтем, между диспозици-
ями нет четких границ, т.Hк. они взаимно перекрываются.

Реймонд Кеттел (1905–1998). Ключевым понятием вH теории Р.
Кеттела является «черты личности», которые рассматриваются как 
относительно постоянные тенденции реагировать определенным об-
разом в�разных ситуациях и�в�разное время. Черты представляют собой 
гипотетические психические структуры, обнаруживающиеся вH по-
ведении, которые обусловливают предрасположенность поступать 
единообразно вHразличных обстоятельствах. Р.HКеттел классифици-
ровал черты на категории: поверхностные чертыH— исходные черты; 
конституциональные чертыH— черты, сформированные окружающей 
средой; способность, темперамент иH динамические черты; общие 
чертыH— уникальные черты. Р.HКеттел пришел кHвыводу, что осново-
полагающая структура личности образована 16Hисходными чертами, 
которые можно выявить при помощи социально-психологического 
исследования, вH частности опросника «Шестнадцать личностных 
факторов».

Бихевиоризм. Беррес Фредерик Скиннер (1904–1990). ВHбихевио-
ризме внешняя среда рассматривается как ключевой фактор челове-
ческого поведения. Доступные наблюдению действия человека рас-
сматриваются на основе принципа «стимул-реакция», как производные 
от его жизненного опыта, вHто время как скрытые психические струк-
туры иHпроцессы не анализируются. Б.Ф. Скиннером выделены два 
типа поведения: респондентное поведение, которое подразумевает ха-
рактерную реакцию вHответ на известный раздражитель; оперантное 
поведение�— определяется событиями, которые последуют за реакцией. 
Если последствия благоприятны для организма, то вероятность по-
вторения операнта вHбудущем усиливается.

Когнитивное направление. Джордж Александер Келли (1905–1967). 
Дж. А.HКелли рассматривает человека как «анализирующего, понима-
ющего», рассматривая его вHмире информации, которую необходимо 
понять, оценить иHиспользовать. ВHоснове осознания человеком дей-
ствительности лежит система личностных конструктов. КонструктH— 
это идея или мысль, которую человек использует, чтобы осознать или 
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интерпретировать, объяснить или предсказать свой опыт. Примеры 
конструктов: «умный-глупый», «мужской-женский», «религиозный-
нерелигиозный». Конструкты происходят из предшествующего опыта 
человека. Для Келли личность эквивалентна конструктам, использу-
емым индивидами вH целях предвидения будущего. Узнать личность 
означает узнать как человек истолковывает свой опыт.

Экзистенциальная психология (Ж.П.HСартр, А.HКамю, М.HХайдеггер, 
К.HЯсперс, Л.HБинсвангер, И.HЯлом, Р.HМэй, Дж.HБьюдженталь). Ин-
дивид рассматривается сHпозиций его свободы, личного выбора, от-
ветственности за собственное существование. Для осуществления 
исследований человеческого существования экзистенциальная пси-
хология пользуется феноменологическим методом («бытие-в-мире», 
«здесь-и-сейчас»). Экзистенциалисты подчеркивают значение субъ-
ективного опыта как основного феномена вHизучении иHпонимании 
человека.

Гуманистическая теория личности (А. Маслоу, Э.HФромм). Центром 
данной теории являются мотивационные процессы личности. А.HМаслоу 
предпринял попытку классифицировать потребности, выявил пер-
вичные иHвторичные мотивации. Кроме того, изучая различия вHмо-
тивации между полноценно развитым человеком («самоосуществля-
ющимся») иH подавляющим большинством остальных людей, он 
выявил два вида ценностей: Д-ценности (дефициентные) иHБ-ценности 
(бытийные). Д-ценности характеризуются как ценности-средства, т.Hе. 
оценивается их пригодность для достижения целей. Такое восприятие 
ценностей мотивировано стремлением избавления от дефицита чего-
либо иHявляется синонимичным понятию «потребность». Д-ценности 
присущи подавляющему большинству средних людей иHявляются дви-
жущей силой их поведения, так же как потребности низшего уровня. 
Б-ценностиH— как ценности бытия, присущи только самоосуществля-
ющимся личностям. По мере духовного развития человека, прибли-
жения его кHсовершенству, достижения им самоактуализации, он спо-
собен все более постигать Б-ценности иH вH этом случае именно они 
задают направление действиям человека.

Э. Фромм (1900–1980) вHработе «Характер иHсоциальный процесс» 
вводит понятие социального характера. Э.HФромм обращает внимание, 
что при исследовании социальной группы наибольший интерес пред-
ставляют не те особенности, которыми эти лица отличаются друг от 
друга, аHта часть структур их характеров, которая является общей для 
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большинства членов группы29, которую ученый называет «социальным 
характером». ВHотличие от индивидуального характера, социальный 
характер содержит выборку черт, существенное ядро структуры харак-
тера большинства членов группы, которое сложилось в�результате ос-
новного опыта и�способа жизни, общего для этой группы. Понятие со-
циального характера является ключевым для анализа социального 
процесса. Если характер большинства людей данного общества, т.Hе. 
социальный характер, приспособлен кHобъективным задачам, которые 
индивид должен решать вH этом обществе, то человеческая энергия 
направляется по путям, на которых она становится продуктивной 
силой, необходимой для функционирования этого общества. Таким 
образом, социальный характер интериоризует внешние требования 
иHтем самым использует энергию человека для решения задач данной 
экономической иHсоциальной системы.

Э. Фромм придает существенное значение социальному характеру 
вHопределении характеристик поведения людей: «если мы хотим по-
нять, как энергия человека распределяется иH действует вH качестве 
продуктивной силы вHданном социальном устройстве, тогда нас глав-
ным образом должен интересовать социальный характер». По Э.Фром-
му наиболее мощная мотивационная сила вHжизни людейH— конфликт 
между стремлением к�свободе иHстремлением к�безопасности. Дихотомия 
свобода-безопасность обусловлена наличием 5Hэкзистенциальных по-
требностей: потребность в�установлении связей, потребность в�преодо-
лении, потребность в�корнях, потребность в�идентичности, потребность 
в�системе взглядов и�преданности. Фромм выделил 5Hсоциальных типов, 
на основе взаимодействия экзистенциальных потребностей иHсоци-
ального контекста, которые делятся на продуктивные (здоровые) иHне-
продуктивные (нездоровые). Непродуктивные: рецептивный, экс-
плуатирующий, накапливающий, рыночный. РецептивныйH— убежде-
ны вHтом, что источник всего хорошего находится вне их самих, за-
висимы иH пассивны. ЭксплуатирующийH — берут все, что им нужно 
силой или изобретательностью, уверенны вHсебе, импульсивны, всё 
заимствуют уHдругих, неспособны кHтворчеству. НакапливающийH— на-
капливают как можно больше материальных благ, тяготеют кH про-
шлому, боятся всего нового, ригидные, подозрительные, упрямые. 
РыночныйH— оценивают личность как товар, который можно продать/

29 Fromm E.HEscape from Freedom. N.HY., 1941.
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обменять, поверхностны, открыты, любознательны, неразборчивы. 
Продуктивный (здоровый)H— независимый, честный, спокойный, твор-
ческий, социально-полезный.

В началеHXXHв.Hвозникла «описательная психология».HЕе создателем 
стал Вильгельм Дильтей (1833–1911), идеи которого развивал Эдуард 
Шпрангер (1882–1963). В.Дильтей, акцентирует внимание на стремле-
нии любого индивида наполнить каждый момент жизни полнотой, 
богатством жизненной действительности, проживанием того, что за-
ложено вHчеловеке. Это стремление переносится иHна деятельность, 
которой человек занимаетсяH— вHней также должна быть очевидная 
целесообразность иHвозможность развивать, закреплять иHвозвышать 
жизненные ценности30. На каждом возрастном этапе, аHтакже вHза-
висимости от культурно-исторической среды, вHкоторой живет чело-
векH— для него являются ценными те или иные вещи иHпонятия. Имен-
но они иH являются по определению В.H Дильтея смысложизненными 
ценностями, которые на протяжении жизни, при переходе сH одного 
возрастного этапа на другой, сменяют друг друга. ВHпроцессе жизни 
человек постигает существующие иHсоздает новые ценности, что иHсо-
ставляет сущность психического развития иHдушевной жизни. В.�Диль-
тей проводит различия между индивидами: по степени духовности (ду-
ховно прозябающиеH— духовно творческие); по степени интенсивности 
внутренних состояний; по продолжительности состояний; по быстроте 
восприятия впечатлений; по глубине впечатлений (плоские натурыH— 
глубокие натуры); по процессам воспроизведения иHдальнейшим интел-
лектуальным процессам иHдр.

Идеи В.HДильтея развивал иHдополнял Э.HШпрангер, согласно убеж-
дениям которого поведение человека обусловлено доминированием 
одной из шести ценностных (смысловых) направленностей. «Духовный 
характер человека ничем не определяется столь решительно, как тем, 
при помощи какого органа ценности он живет». Э.HШпрангер говорит 
оHсвязи ценностей со сферой приложения труда человека, так, он вы-
деляет особую мораль торговли, мораль научного исследования иHдр.31 
Им выделяются следующие типы ценностей:Hтеоретический (наукаH— 
истинность); экономический (материальное благополучиеH — цена); 

30 Дильтей В.HОписательная психология: пер. сHнем.H/ В.HДильтей; Предисл. В.HЭк-
земплярскогоH/ 2-е изд.H— СПб.: Алетейя : Кренов, 1996. 

31 Шпрангер Э.H Формы жизни: Гуманитарная психология иH этика личностиH / 
Перевод А.К.Судакова.H— М.: «Канон +», 2014.H— С.H101. 



28

эстетический (стремление кHоформлению иHсамовыражениюH— стиль 
иHгармония); социальный (общественная деятельностьH— любовь кHлю-
дям); политический (власть); религиозный (поиски смысла жизниH — 
религиозный настрой). Соответственно преобладающей ценности 
выделяются 6Hтипов людей.

Макс Вебер (1864–1920) вHконцепции «понимающей социологии» 
развивал идеи оH социальном действии, характеризующем личность 
в� социальном контексте. М.H Вебером сформулированы положения, 
объясняющие роль ценностно-смысловых составляющих вHопределе-
нии направленности человеческого поведения. Смысл деятельности 
вHопределенной степени предопределяется разделяемыми ценностями, 
вHчастности, этические ценности протестантизма способствуют раз-
витию «капиталистического духа», мотивируют индивидов занимать 
активную жизненную позицию во всех сферах.32 «Мотивом» называ-
ется некое смысловое единство, представляющееся действующему 
лицу или наблюдателю достаточной причиной для определенного 
действия.33 По М.Веберу, ценностно-рационально действует тот, кто, 
невзирая на возможные последствия, следует своим убеждениям оHдол-
ге, достоинстве, красоте, религиозных предначертаниях, благочестии 
или важности «предмета» любого рода. Ценностно-рациональное 
действие всегда подчинено «заповедям» или «требованиям», вHповино-
вении которым видит свой долг данный индивид.34 Кроме этого, М.
Вебером выделяются целерациональное действие (рациональное по 
отношению кHцелям), аффективное (продиктованное эмоциями иHчув-
ствами) иHтрадиционное (основанное на традициях, господствующих 
вHобществе).

Личность вHтеории структурного функционализма Т.Парсонса (1902–
1979). Как отмечает Г.С. Батыгин35, социологическая концепция 
Т.HПарсонса отличается выраженной «надындивидуальной» системной 
направленностью иHбезразличием кHтак называемой проблеме чело-
века. Т.HПарсонс рассматривает «личность» как системный феномен, 
отдельно от индивида, иHтем самым преодолевает двусмысленности, 

32 Вебер М.HИзбранные произведения : Пер. сHнемH/ Сост., общ. ред. иHпослесл. 
Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко.H— М.H: Прогресс, 1990. 

33 Там же, С.H95.
34 Вебер М.HИзбранные произведения : Пер. сHнемH/ Сост., общ. ред. иHпослесл. 

Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко.H— М.H: Прогресс, 1990.
35 Батыгин Г.С. Структурный функционализм Толкотта ПарсонсаH // Вестник 

РУДН. Серия: Социология. 2003. №4–5.
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связанные сHромантическим противостоянием субъективного иHобъ-
ективного миров. ВHинтерпретации Т.HПарсонса, «личность» не чело-
век, аH система действия, совокупность ролей иH ожиданий, поэтому 
теория личности, предложенная ученым, часто классифицируется как 
ролевая теория личности.

В теории интеракционизма, основы которой были заложены Джор-
джем Гербертом Мидом (1863–1931) иHЧарльзом Кули (1864–1929) лич-
ность рассматривается вHконтексте социальных взаимодействий, вHко-
торых порождаются значения иHсмыслы. Теория Ч.Кули называется 
концепцией «зеркального Я», т.Hк. согласно ее положениям, «Я» чело-
века состоит из «Я-чувств», которые возникают вHпроцессе взаимоот-
ношений сHокружающими людьми, являющимися зеркалом для нас. 
Зеркальное я включает три основных элемента: представление оHтом, 
как мы выглядим вHглазах другого человека; представление оHтом, как 
он судит об этом нашем образе, иHнекое внутреннее самоощущение 
я,Hвроде гордости или стыда36. ВHпроцессе социального взаимодействия 
человек имеет возможности для того, чтобы управлять впечатлением 
других людей оHсебе, выбирая наиболее удачные ракурсы, аHтакже при-
нимать только ту обратную связь, которая соответствует представле-
ниям оH себе. Мы стыдимся показаться лживыми вH глазах человека 
прямого иHчестного, трусливыми вHглазах смелого, вульгарными вHгла-
зах утонченного иHт.Hд. Мы всегда представляем себе суждения других 
и,Hпредставляя, разделяем их: перед кем-то одним человек будет хва-
статься своим поступком, скажем, ловкой торговой сделкой, аHперед 
кем-то другим ему будет стыдно вH нем сознаться. Из этого следует 
вывод, что природа человека имеет биологический иHсоциальный ха-
рактер, вырабатываясь вHпроцессе взаимодействия вHпервичных груп-
пах иHотражая совокупность социальных установок, ценностей, чувств.

В теории Дж.Г.Мида центральными понятиями являются «дей-
ствие» (act), «Я» (self37), структурные элементы ЯH— «I» иH«Me». Лич-
ность социально обусловлена иHформируется вHпроцессе деятельности 
вHобществе, взаимодействия сHДругими, сHокружающей материальной 
иHдуховной средой, т.Hк. человек через речь иHвзаимодействие усваива-
ет символы, присущие данной культуре. «Я» (Self) формируется благо-
даря взаимодействию между индивидами, которое предполагает общение 

36 Кули Ч.HХ. Человеческая природа иHсоциальный порядок. Пер. сHангл.— М.: 
Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000.H— С.H153

37 ВHряде источников переводится на русский язык как «самость».



30

между людьми на основании значимых символов. ВHструктуре лич-
ности Дж.Г.Мид выделяет два элемента: «I» иH«Me». «I»H— импульсив-
ное, активное, творческое начало в�личности, субъективное представ-
ление индивидом самого себя, с� которым мы себя отождествляем. 
Me�— конвенциональное/нормативное я,�то, как люди видят себя глаза-
ми других, социальный контроль. Относительный вес «Me» иH «I» во 
многом зависит от ситуации. ВHряде ситуаций доминирует «Me», ког-
да человек ведет себя исходя из норм сообщества, т.Hк. именно при-
нятие им установки других гарантирует ему признание его прав (на-
пример, вH случае защиты своей собственности). Это дает человеку 
положение, дает ему честь быть членом сообщества. АHиногда перво-
степенную значимость для человека обретает реакция эго, или “I” на 
ситуацию, т.Hе. некоторый способ самовыражения, когда человек ут-
верждает самого себя вHпротивовес определенной ситуации, иHважнее 
становится характер его реакции. Он требует свободы от условностей, 
от установленных законов. Взятые вместе, они образуют личность, 
какой она проявляет себя вHсоциальном опыте, т.Hе. личность склады-
вается вHпроцессе активного взаимодействия импульсивного иHнор-
мативного я.HДж.Г.Мид отмечает: «в обществе должен существовать 
некоторый набор общих организованных привычных способов реа-
гирования, который обнаруживается уHвсех его членов, однако из того, 
каким именно образом вHконкретных обстоятельствах действуют ин-
дивиды, вырастают многочисленные индивидуальные отличия, ха-
рактеризующие отдельных лиц38.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Перечислите основных отечественных иHзарубежных исследователей 
проблематики личности.

2. ВHкакой теории личность рассматривается как система отношений?
3. ВH чем сущность культурно-исторической теории личности Л.С. Вы-

готского?
4. Подумайте, какую роль вHстановлении личности играет деятельность. 

Назовите имена отечественных ученых, развивающих деятельностный подход 
вHисследованиях личности.

5. Какие уровни иHэлементы вHструктуре личности были выделены вHтеории 
З.Фрейда? ВHчем состоит сущность каждого из них?

38 Мид Дж. Г.HРазум, ЯHиHОбщество. Глава 18.H// Социология. Реферативный жур-
нал. Серия 11. 1997. 4.HС. 162–195.
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6. Подумайте, вHчем состоит отличие теорий З.HФрейда иHЭ. Эриксона.
7. Как описывает понятие диспозиций личности Г.HОллпорт? Какую роль 

диспозиции личности играют вHопределении поведения человека?
8H Кто является представителем когнитивного направления? Приведите 

дефиницию понятия «личностный конструкт».
9H ВH чем состоит сущность классификации ценностей, предложенная 

А.HМаслоу?
10. Вспомните, какое значение придается понятию «смысл» вHпонимающей 

социологии М.H Вебера. Как соотносятся понятия «социальное действие», 
«смысл» иH«ценности»?
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Тема 3. ЛИЧНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
И ФАКТОРЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Личность как объект и�субъект социальных отношений. 
Социальные связи и�взаимодействия в�группах и�общностях. 
Социальный статус как показатель положения личности 
в�иерархической структуре общества. Виды статусов. Пра-
ва и�обязанности личности. Статус и�роль. Проблема по-
нимания смыслов взаимодействия и�деятельности личности. 
Экзистенциальный смысл в�жизни личности.

Социология личностиH— это отрасль социологии, объектом изучения 
которой является человек. Однако, вHотличие от психологии иHдругих 
наук оHчеловеке, социология личности изучает, прежде всего, социаль-
ное формирование, становление иHразвитие человека вHсоциальной, 
биосоциальной, экономической, политической иHдр. средах.

Вместе сHтем, нельзя забывать оHтом, что личность является объ-
ектом иHсубъектом социальных отношений. ВHданном контексте спра-
ведливо утверждение С.Л. Рубинштейна оHтом, что человек не только 
объект различных воздействий, но иHсубъект, который, изменяя внеш-
нюю природу, изменяет иHсвою собственную личность, сознательно 
регулирующую свое поведение. ИHразвитие человека является вHконце 
концов не чем иным, как становлением личностиH— активного иHсо-
знательного субъекта человеческой истории. Ее развитие является не 
продуктом взаимодействия различных внешних факторов, аH«само-
движением» субъекта, включенного вHмногообразные взаимоотноше-
ния сHокружающим39. Не случайно, исследуя развитие личности сHпо-
зиций акмеологии, А.А.Бодалев писал: «будет ли человек без конца 
держаться позиции объекта воздействия со стороны обществаH— пас-
сивного потребителя всякой иHразной информации, неразборчивого 
почитателя масскультуры, проводника стереотипного, рутинного по-
ведения или же он, познавая действительность, участвуя вH разных 
видах деятельности, налаживая отношения, будет постоянно стоять 
на позиции активного субъекта, от этого вHбольшой мере будет зависеть, 
какого качества индивидный, личностный, деятельностный потенци-

39 Рубинштейн С.HЛ., Основы общей психологииH/ С.Л. Рубинштейн.H— Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2013.H— 705Hс.
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ал он будет вHсебе постоянно накапливать, какую стратегию жизни, 
как говорит К.А. Абульханова-Славская, будет реализовывать и,Hстало 
быть, предпосылки какого акме40 он уHсебя создает»41.

Основными понятиями вH социология личности являются такие 
как формирование, развитие, воспитание, социализация. Как отме-
чает Ж.Т. Тощенко, их неодинаковое использование затрудняет воз-
можности социологического анализа42. Когда употребляется понятие 
формирование личности, то имеется вHвиду единство объективных ус-
ловий иHсубъективных факторов, целенаправленно воздействующих 
на процесс становления иHразвития человека. Понятие развитие лич-
ности характеризует последовательность иHпоступательность измене-
ний, происходящих вH сознании иH поведении личности. Воспитание 
связано сHсубъективной деятельностью, сHвыработкой уHчеловека опре-
деленного представления об окружающем его мире. Хотя воспитание 
иHучитывает влияние внешней среды, оно вHосновном олицетворяет 
усилия, которые осуществляют социальные институты. Социализация 
представляет собой процесс становления личности, постепенное ус-
воение ею требований общества, приобретение социально значимых 
характеристик сознания иHповедения, которые регулируют ее взаимо-
отношения сHобществом.

Социализация реализуется на уровне макро, мезо иHмикросоци-
альной среды иHпродолжается вHтечение всей жизни человека. ВHпро-
цессе социализации индивид усваивает модели поведения, ценности, 
модели интерпретации событий иHявлений окружающей действитель-
ности. Функция социализации реализуется агентами социализации, 
кH которым относятся индивиды, социальные группы, социальным 
институты (семья, школа, тренеры, воспитатели, религия, система 
образования иHдр.).

Социализация отражает процесс становления личности вHпроцессе 
ее жизнедеятельности. Выделяют три сферы социализации, становления 
личности:

40 Понятие «акме» отражает высший для каждого человека уровень развития его 
физического здоровья, ума, чувства, воли, взаимодействующих таким образом, что он 
добивается наибольшего результата, проявляя себя как индивид, как личность иHкак 
субъект деятельности.

41 Бодалев А.HА. Вершина вHразвитии взрослого человека: характеристики иHусло-
вия достиженияH/ А.А. Бодалев.H— М.H: Флинта : Наука, 1998.H— С.H5. 

42 Тощенко Ж.H Т. Социология. Общий курс.H — 2-е изд., доп. иH перераб.H — М.: 
Прометей: Юрайт-М, 2001.H— 511Hс.
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а) Деятельность. Важнейшими процессами вHходе социализации 
вHдеятельности является освоение личностью новых ролей; ориенти-
рование вHсистеме социальных взаимосвязей, выбор основного вида 
деятельности иHподчинение ему остальных.

б) Общение. Происходит расширение круга контактов, освоение 
новых социальных ролей, соответствующих достигнутым статусам, 
увеличение интенсивности взаимодействия человека сHдругими людь-
ми иHсоциальными группами вHпроцессе вовлечения вHобщественные 
отношения.

в) Развитие самосознания личности, формирование образа «Я», 
который включает вHсебя ряд компонентов. КHним относятся: позна-
вательный (знание себя); эмоциональный (оценка себя), поведенче-
ский (отношение кHсебе).

В процессе социализации личность приобретает новые социальные 
статусы иHсоответствующие им социальные роли. Рассмотрим понятие 
«социальный статус». Каждый человек занимает вHсоциальной системе 
ряд позиций. Позиция человека вHсоциальной системе, которая пред-
полагает определенные права иHобязанности, называется социальным 
статусом. По И.HГоффману, «статус, положение вHобществе, социаль-
ное местоH— это не материальная вещь, которой надо овладеть иHвы-
ставить напоказ. По сути, это схема соответствующего занимаемой 
позиции поведенияH— последовательного, идеализированного иHчетко 
выраженного. Это нечто, что должно быть реализовано, независимо 
от легкости или неуклюжести, осознанности или бессознательности, 
лживости или честности исполнения»43. Более широкую характери-
стику статусу дает Т.HШибутани: «СтатусH— это социальный процесс; 
человек может иметь статус только вHотношении сHдругими, которые 
признают его место иHобращаются сHним определенным образом. Ста-
тус, как бы он ни был низок, важен, ибо без него человек не имеет прав 
вHотношении других. Обладание статусом позволяет человеку ожидать 
иHтребовать определенного отношения со стороны других людей»44.

Человек может иметь множество статусов, один из которых явля-
ется основным иHопределяет положение человека вHобществе. Этот ста-
тус называется главным или интегральным и,Hчаще всего, он обусловлен 
должностью человека (например, руководитель, депутат). Социальный 

43 Гоффман И.HПредставление себя другим вHповседневной жизни. М.H: Канонпресс, 2000. 304Hс.
44 Шамионов Р.HМ. Психология социального поведения личности: учеб. пособие. 

Саратов : Наука, 2009. 186Hс.
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статус проявляется во внешних признаках: поведение, внешний вид, 
стиль коммуникации, аHтакже во внутренних характеристиках челове-
ка (его ценностные установки, смыслы вH деятельности, мотивация 
поведения, привычки иHдр.).

Содержание статуса раскрывается через совокупность прав иHобязан-
ностей. Должность руководителя имеет свой статус вHсистеме управления. 
Руководитель должен ставить задачи коллективу, планировать иHконтро-
лировать реализацию управленческих решений, выступать вHкачестве 
лидера, следить за дисциплиной. Так же как уHруководителя, уHподчинен-
ных есть свои права иHобязанности. Совокупность прав иHобязанностей 
руководителяH— содержание статуса «руководитель», совокупность прав 
иHобязанностей подчиненногоH— содержание статуса «подчиненный». 
Статус руководителя имеет смысл только по отношению кHстатусу под-
чиненного, они связаны между собой функционально.

Статусы занимают определенную позицию вHстатусной иерархии, 
высокую, низкую или среднюю, что во многом определяется социаль-
но-культурными особенностями общества. ВHряде обществ высокую 
позицию имеет статус ученого, вHто время как вHдругихH— статус пред-
принимателя.

Статусы могут классифицироваться на два вида: предписанные 
иHприобретенные. Предписанный статусH— это навязанный обществом, 
независимый от усилий иHзаслуг личности, полученный при рождении. 
Как правило, предписанные статусы обусловлены этническим проис-
хождением, местом рождения, семьей иHт.Hд. Приобретенный статус 
(достигнутый статус) определяется усилиями самого человека (напри-
мер, ученый, студент, муж т.Hд.).

Отмечаются также естественный иHпрофессионально-должностной 
статусы. Естественный статус личности предполагает существенные 
иHотносительно устойчивые характеристики человека (мужчины иHжен-
щины, детство иHюность, зрелость иHстарость иHт.Hд.). Профессионально-
должностнойH— это базисный статус личности для взрослого человека. 
Он является основой интегрального статуса. ВHнем отражено социаль-
ное, экономическое иHпроизводственно-техническое положение (бан-
кир, инженер, адвокат иHт.Hд.).

С понятием статус личности взаимосвязано другое понятиеH— со-
циальная роль. Первым, кто дал научное определение роли иHсвязал 
воедино понятия роли иHстатуса, был Р.HЛинтон. По его убеждению, 
роль включает вH себя всю сумму культурных образцов поведения, 
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связанных сHопределенным статусом. ВHнее входят также установки, 
ценности; она обусловливает поведение, предписываемое обществом 
для каждого из всех людей, имеющих определенный статус. Так как 
роль представляет собой поведение внешнее, она «является динами-
ческим аспектом статуса, тем, что индивид должен сделать для того, 
чтобы оправдать занимаемый им статус»45. Р.Линтон отмечал, что роли 
можно условно разделить на активные иHлатентные, т.Hк. индивид как 
член общества участвует во многих отношениях иHодновременно яв-
ляется носителем многих ролей, но вHкаждый данный момент времени 
он может активно выполнять только одну роль. Именно она иHбудет 
активной, аHдругие вHэтот момент будут оставаться латентными, каждая 
из которых может стать активной вHзависимости от вида деятельности 
индивида иHконкретных обстоятельств.

Социальная рольH— это совокупность требований, которые предъ-
являются обществом кHчеловеку, занимающему определенный статус 
вHсоциальной системе. Каждый статус включает ряд ролейH— ролевой 
набор. ВHсоциологии различают институционализированные иHконвен-
циональные (по соглашению) роли. Институционализированные ролиH— 
это ведущие роли, вытекающие из социальной структуры общества. 
Конвенциональные роли возникают произвольно вHгрупповых взаимо-
действиях иHпредполагают субъективную окраску.

Социальную роль необходимо рассматривать вHдвух аспектах: ро-
левое ожидание иHролевое исполнение. Между ними никогда не бывает 
полного совпадения. Однако каждый из этих аспектов имеет большое 
значение вHповедении личности. Наши роли определяются тем, что 
ожидают от нас другие. Эти ожидания связаны со статусом, который 
имеет данная личность. Если кто-то не играет ожидаемую нами роль, 
то он вступает вHконфликт сHобществом. Например, родители должны 
заботиться оHдетях, близкие должны быть неравнодушными кHнашим 
проблемам иH т.H д. Ролевые требованияH — предписания, положения 
иH ожидания определенного поведения воплощаются вH конкретных 
социальных нормах. Социальные нормы сгруппированы вокруг со-
циального статуса.

Рассматривая свойства социальной роли, Т.HПарсонс сформули-
ровал следующие ее характеристики:

45 Андреева Г.HМ., Богомолова Н.HН., Петровская Л.HА. Зарубежная социальная 
психологияHXXHстолетия: Теоретические подходы : учеб. пособие для вузов. М.H: Аспект 
Пресс, 2002. 286Hс.
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1.H Эмоциональность.� Некоторые роли (например, медицинской 
сестры, врача или полицейского) требуют эмоциональной сдержан-
ности вHситуациях, обычно сопровождающихся бурным проявлением 
чувств (речь идет оH болезни, страдании, смерти). От членов семьи 
иHдрузей ожидается менее сдержанное выражение чувств.

2.HСпособ получения.�Некоторые роли обусловлены предписанными 
статусамиH— например, ребенка, юноши или взрослого гражданина; 
они определяются возрастом человека, исполняющего роль. Другие 
роли завоевываются; когда мы говорим оHпрофессоре, мы имеем вHвиду 
такую роль, которая достигается не автоматически, аHвHрезультате уси-
лий личности.

3.HМасштаб.�Некоторые роли ограничены строго определенными 
аспектами взаимодействия людей. Например, роли врача иHпациента 
ограничены вопросами, которые непосредственно относятся кHздоро-
вью пациента. Между маленьким ребенком иHего матерью или отцом 
устанавливаются отношения более широкого плана; каждого из роди-
телей волнуют многие стороны жизни малыша.

4.H Формализация.� Некоторые роли предусматривают взаимодей-
ствие сHлюдьми вHсоответствии сHустановленными правилами. Напри-
мер, библиотекарь обязан выдать книги на определенный срок иHпо-
требовать штраф за каждый просроченный день сH тех, кто 
задерживает книги. При исполнении других ролей допускается особое 
обращение сHтеми, сHкем уHвас сложились личные отношения. Напри-
мер, мы не ожидаем, что родственники заплатят нам за оказанную им 
услугу, хотя мы могли бы взять плату уHнезнакомого человека.

5.HМотивация.�Разные роли обусловлены различными мотивами. 
Ожидается, скажем, что предприимчивый человек поглощен собствен-
ными интересамиH— его поступки определяются стремлением получить 
максимальную прибыль. Но предполагается, что священник трудится 
главным образом ради общественного блага, аHне личной выгоды.

В случае, когда сталкиваются различные ролевые требования, воз-
никает ролевой конфликт. На основе критерия причин ролевого кон-
фликта, их можно классифицировать на следующие группы:

1) конфликты, которые вызваны различными пониманиями своей 
роли личности иHокружающих;

2) конфликты между различными аспектами одной иHтой же роли;
3) конфликты между необходимыми для исполнения роли каче-

ствами иHожиданиями значимых для этого человека людей;
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4) конфликты, которые вызваны противоположными требовани-
ями кHисполнению одной иHтой же роли со стороны различных людей;

5) конфликты между личностными качествами индивидов иHроле-
выми требованиями.

Не меньшее значение приобретает тот факт, что часть ролей тре-
бует соблюдения строго установленных правил (солдат, член произ-
водственной организации), для другой части эти требования устанав-
ливаются достаточно произвольно (член музыкального клуба или 
общественной организации).

Отмечается, что на качество исполнения роли влияют следующие 
группы факторов: 1)Hзнание роли, или представления оHправах иHобя-
занностях, связанных сH данной ролью (когнитивный аспект роли); 
2)Hзначимость выполняемой роли (эмоциональный аспект); 3)Hумение 
выполнять данную роль (поведенческий аспект); 4)Hспособность реф-
лексировать свое ролевое поведение46.

Исследователями придается важное значение внешней среде как 
фактору социализации человека, освоения им ценностейH— социаль-
ные группы иH общности, условия жизнедеятельности, сложности, 
сHкоторыми человек сталкивается на уровне макро, мезо иHмикросо-
циальной среды.

Э.HФромм выделяет понятия ассимиляции иHсоциализации как про-
цессов, связывающих индивида сH окружающим миром. ВH процессе 
ассимиляции человек приобретает иHпотребляет вещи, аHвHпроцессе 
социализации устанавливает отношения сHдругими людьми. Ценности, 
как субъективные оценки «хорошего» иH«плохого», начинают форми-
роваться вHдетстве вHрезультате дружелюбных или недружелюбных ре-
акций со стороны значимых для ребенка людей, определяя направлен-
ность личности. Разделяя этические нормы на две группы, нормы 
универсальной этики иH нормы социально имманентной этики, 
Э.HФромм подчеркивает жизненную важность для «любого общества 
подчинения индивидов его правилам иHприверженность «добродете-
лям», потому что от этого зависит его выживание».47 Помимо значимой 
роли ценностей вHопределении направленности действий человека, 

46 Андреева Г.HМ., Богомолова Н.HН., Петровская Л.HА. Зарубежная социальная 
психологияHXXHстолетия: теоретические подходы: учеб. пособие для вузов. М.H: Аспект 
Пресс, 2002.H— 286Hс.

47 Фромм Э.HЧеловек для себяH/ Эрих Фромм; пер. сHангл.А.В.Александровой.H— 
М.: Астрель, 2012.H— С.H304.
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Э.HФромм утверждал оHважности этической составляющей для «психи-
ческого здоровья иHсчастья». «Сам по себе невроз вHконечном счете 
является симптомом нравственного нарушения» иHдалее... «во многих 
случаях невротический синдромH— специфическое выражение нрав-
ственного конфликта, иHуспех терапевтического вмешательства зависит 
от понимания иHразрешения моральных проблем человека».48 Другими 
словами, нормы социально имманентной этики обеспечивают ориен-
тацию членов конкретных социальных групп на определенный тип 
поведения, моделируя иерархическую систему их ценностно-мотива-
ционных смыслов, способствующих успешной социализации иHори-
ентации вHданном обществе.

В. Франкл исследовал процесс становления личности, но, прежде 
всего, сHпозиций поиска индивидуального смысла вHжизни, реализа-
ции ценностей. По мысли В.Франкла, осмысленность ценностей 
придает им объективный характер, при этом, субъективная значи-
мость ценности сопровождается принятием индивидом ответствен-
ности за ее реализацию.49 В.Франкл понимал под ценностями лич-
ности смыслы, присущие большинству членов общества, всему 
человечеству на протяжении его исторического развития. Нормаль-
ный человек, как пишет В.HФранкл, стремится не кHудовлетворению 
своих влечений иHпотребностей ради сохранения или восстановления 
душевного равновесия, аH кH осуществлению смысла иH реализации 
ценностей иHлишь вHходе данных процессов он осуществляет иHреа-
лизует себя самого.50Автор вводит понятие ноогенного невроза, ха-
рактеризующегося наличием ценностных конфликтов иH экзистен-
циальной фрустрации. Также вHконцепции В.HФранкла приводятся 
аргументы вHпользу того, что смысл жизни иHдеятельности определя-
ется, прежде всего, ценностями приоритетами человека, которые 
могут входить вHпротиворечие сHиерархией его потребностей. Так, по 
мнению В.HФранкла, вопрос оHсмысле жизни возникает чаще всего 
именно тогда, когда человеку живется «хуже некуда». ВHрамках кон-
цепции В.HФранкла, нахождение смысла понимается как жизненная 

48 Фромм Э.HЧеловек для себяH/ Эрих Фромм; пер. сHангл.А.В.Александровой.H— 
М.: Астрель, 2012.H— С.H10.

49 Франкл В.HЧеловек вHпоисках смысла: Библиотека зарубежной психологииH/ 
В.ФранклH— М.: Книга по требованию, 2012.H— с.H170.

50 Франкл В.HЧеловек вHпоисках смысла: Библиотека зарубежной психологииH/ 
В.ФранклH— М.: Книга по требованию, 2012.H— с.H73.
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задача человека. УHчеловека есть три пути сделать осмысленной свою 
жизнь: через ценности творчества (ценности созидания), через цен-
ности реализуемые вHпереживаниях, через ценности отношения (к 
судьбе, выпавшей на его долю).

Важный вклад вH исследование становления личности внес 
М.HРокич. Ценности, согласно его концепции, носят характер цен-
трального понятия иHтрактуются следующим образом: «ценностьH— 
это устойчивое убеждение, что специфичный вид поведения или 
конечная цель существования является личностно или социально 
более предпочтительной, чем противоположный или обратный вид 
поведения или конечная цель существования».51 М.HРокич выделя-
ет два типа ценностей: терминальные, определяющие конечные 
цели существования иHинструментальные, характеризующие кон-
кретные способы поведения. При этом, различия между людьми 
заключаются вHразнообразной степени принятия тех или иных цен-
ностей, которая вHрезультате образует индивидуальную иерархиче-
скую систему убеждений, «касающихся предпочтительных моделей 
поведения или итоговых состояний вH континууме относительной 
важности».52 Ценности вHданной концепции являются неотъемле-
мой частью личности, характеризуются стабильностью, оказывают 
значительное влияние на поведение человека. Исследуя механизм 
функционирования иерархии ценности-установки-поведение, 
М.HРокич обращает внимание на два вида соответствий: соответ-
ствие сHсамим собой, которое связывается сHпозитивной самооцен-
кой, иHсоответствие сHлогикой иHдействительностью. Каждое при-
нятие решения связывается сHактивизацией конкретно тех ценностей, 
которые объединяются сHконкретной установкой или конкретным 
поведением. Люди испытывают позитивные чувства, когда наиболее 
значимые ценности реализуются, иHнегативные, когда их реализация 
невозможна.53

Б.С. Братусь, рассматривая роль ценностей иHсмыслов вHформи-
ровании личности иHопределении поведения человека, утверждает, что 
смысловые образования иHценности образуют нравственный стержень 
человека, характеризуют его отношение кHмиру, себе, другим людям, 

51 Rokeach M.H(1968) Beliefs, attitudes and values. New York: Free Press. 
52 Цит. по. Чернявска М.HЦенности иHсоциально-политические установки глаза-

ми российского иHпольского студенчества.H— СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007.H— С.H32.
53 Rokeach M.H(1973) The nature of human values. New York: Free Press. 
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деятельности, определяют позицию человека вHмире, мотивы его дея-
тельности.54 Личностные ценности следует отличать от чисто декла-
рируемых назывных ценностей, не обеспеченных «золотым запасом» 
соответствующего смыслового, эмоционально-переживаемого, за-
девающего личность отношения кHжизни, поскольку такого рода цен-
ности не имеют по сути дела прямого касательства кHсмысловой сфере, 
более того, могут стать бутафорией, маскирующей совсем иные лич-
ностные устремления. Именно общие смысловые образования (в слу-
чае их осознанияH— личностные ценности), являющиеся основными 
конституирующими единицами сознания личности, определяют глав-
ные иH относительно постоянные отношения человека кH основным 
сферам жизниH— кHмиру, кHдругим людям, кHсамому себе. Нельзя гово-
рить оHнормальном или аномальном развитии личности, не рассма-
тривая эти отношенияH— как их динамическую сторону (характер их 
напряженности, способы осуществления, соотношение реальных 
иHидеальных целей иHт.Hп.), так иHсторону содержательную.55 Причем, 
выделяются четыре уровня смысловой сферы личности (от нулевого 
до третьего):

—Hпрагматические, ситуационные смыслы, определяемые самой 
предметной логикой достижения цели вH данных конкретных 
условиях;

—Hэгоцентрический уровень, вHкотором исходным моментом яв-
ляются личная выгода, удобство, престижность иHт.Hп.;

—Hгруппоцентрический, где определяющим смысловым моментом 
отношения кHдействительности на этом уровне становится близ-
кое окружение человека, группа, которую он либо отождествля-
ет сHсобой, либо ставит ее выше себя вHсвоих интересах иHустрем-
лениях.

—Hподлинно просоциальный уровень, вHособенности его высшие 
ступени, характеризуется внутренней смысловой устремленно-
стью человека на создание таких результатов (продуктов труда, 
деятельности, общения, познания), которые принесут равное 
благо другим, даже лично ему незнакомым, «чужим», «дальним» 
людям, обществу, человечеству вHцелом.

54 Братусь Б.С. Аномалии личности.H— М.: Мысль, 1988.H— С.H89.
55 Братусь Б.С. Смысловая сфера личности [Электронный ресурс]// Режим до-

ступа: http://test-metod.ru/index.php/stati/138-smyslovaya-sfera-lichnosti-b-s-bratus Дата 
доступа: 10.01.2018
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Как вы понимаете утверждение, что «личность является не только объ-
ектом, но иHсубъектом общественных отношений»?

2. Как соотносятся понятия формирование, развитие, воспитание, со-
циализация личности? ВHчем состоит сущность каждого из них?

3. Какие факторы социализации вы знаете?
4. Охарактеризуйте основные сферы социализации. Что человек осваи-

вает вHкаждой из этих сфер?
5. Дайте определение понятию социальный статус. Какие существуют 

виды статусов?
6. Как взаимосвязаны понятия социальный статус иHсоциальная роль?
7. Опишите иHприведите примеры институционализированных иHконвен-

циональных ролей.
8. Какие характеристики социальных ролей были предложены Т.HПарсон-

сом?
9. Как Э.HФромм иHВ. Франкл объясняли причины неврозов личности? 

Какое значение авторы придавали феномену «смысла» вHжизни человека?
10. Сколько уровне смысловой сферы личности обосновывает Б.С.HБра-

тусь? ВHчем сущность каждого из них?
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Тема 4.HСТРУКТУРА ИHТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Понятие «структура личности»: основные подходы к�ее 
анализу и� определению. Структура личности в� западных 
и�отечественных теориях. Критерии выделения различных 
типов личности.

Личность как модель организации социально-психических про-
цессов, обусловливающих активность человека имеет межлисципли-
нарный характер иH рассматривается представителями разных наук. 
ВHпредставлении А.Ф. Лазурского, структура личности представлена 
единством двух психологических механизмов: эндопсихики иHэкзоп-
сихики. Эндопсихические элементы выражают внутреннюю взаимоза-
висимость психических элементов иHфункций, нервно-психическую 
организацию человека: темперамент, характер, умственная одарен-
ность (восприимчивость, память, внимание, мышление иHвоображе-
ние, возбужимость, воля, иHдр.). Экзопсихика определяется отноше-
нием личности кHвнешним объектам, кHсреде вHшироком понимании: 
природе, социальным группам, духовным благам иHдр.56 Уровни пси-
хического развития личности:

—H низшийH — индивид недостаточно приспособлен кH внешней 
среде, которая подчиняет себе слабую психику малоодаренного 
человека;

—HсреднийH— индивид хорошо приспосабливается кHвнешней сре-
де иHнаходит вHней место, соответствующее внутреннему психи-
ческому складу;

—HвысшийH— индивид отличается стремлением переделать внеш-
нюю среду согласно своим влечениям иHпотребностям. На этом 
уровне ярко выражен процесс творчества. КHвысшему уровню 
им отнесены таланты иHгении.

В.Н. Мясищев интерпретировал личность как систему отношений, 
структурированную по степени обобщенностиH— от связей субъекта 
сHотдельными сторонами или явлениями внешней среды до связей со 
всей действительностью вHцелом. Отношения личности формируются 
под влиянием общественной среды. Отношения личностиH — это 

56 Лазурский, А.HФ. Классификация личностейH/ А.HФ. Лазурский ; под редакцией 
М.Я. Басова, В.Н. Мясищева.H— Москва : Издательство Юрайт, 2021.H— 274Hс.
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активная, сознательная, интегральная, избирательная основанная на 
опыте связь личности сH различными сторонами действительности. 
Развитие личностиH — это развитие психики, аH значит, это развитие 
иHусложнение психических процессов иHнакопление опытаH— психи-
ческого потенциала57. Опыт осуществляется вH форме накопления: 
знаний, навыков, умений, отношений. АHструктура отношения вклю-
чает вHсебя 3Hкомпонента:

—H эмоциональный компонентH — способствует формированию 
эмоционального отношения личности кHобъектам среды, людям 
иHсамому себе;

—H познавательный (оценочный)H — способствует восприятию 
иHоценке (осознанию, пониманию, объяснению) объектов сре-
ды, людей иHсамого себя;

—Hповеденческий (конативный)H— способствует осуществлению 
выбора стратегий иHтактик поведения личности по отношению 
кHзначимым (ценным) для нее объектов среды, людей иHсамому 
себе.

Развитие личности обусловливается развитием ее отношений 
сHраннего детства до взрослого возраста.

С.Л. Рубинштейн рассматривал человека как активного иHсозна-
тельного субъекта человеческой истории. Развитие личности является 
не продуктом взаимодействия различных внешних факторов, аH«само-
движением» субъекта, включенного вHмногообразные взаимоотноше-
ния сHокружающим58. ВHдеятельности человека, вHего делахH— практи-
ческих иHтеоретическихH— психическое, духовное развитие человека 
не только проявляется, но иHсовершается. Структура личности вклю-
чает в�себя 3�компонента:

—Hнаправленность: проявляется вHпотребностях, интересах, убеж-
дениях, доминирующих мотивах деятельности иH поведения, 
мировоззрении;

—Hзнания, умения, навыки: приобретаются вHпроцессе жизни иHпо-
знавательной деятельности;

—H индивидуально-типологические особенности: проявляются 
вHтемпераменте, характере, способностях.

57 Мясищев В.Н. Психология отношений : Избр. психол. труды.H— М.H; ВоронежH: 
Б.Hи., 1998.H— С.H149.

58 Рубинштейн С.HЛ., Основы общей психологииH/ С.Л. Рубинштейн.H— Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2013.H— 705Hс.
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Анализ действия вскрывает мотивы человека, выявляет направлен-
ность, темперамент иHхарактер, способности личности. ВHдействиях 
иH поступках проявляется характер человека (выражающийся вH на-
правленности его действий иHпоступков), его темперамент (сказыва-
ющийся вHимпульсивности, вHсиле иHскорости действий) иHего способ-
ности (обусловливающие совершенство исполнения).

В психодинамической теории З.H Фрейда структура личностной 
организации включает три уровня59: сознание, предсознательное 
иHбессознательное, которые вHдальнейшем ученый дополнил тремя 
основными структурами: ид, суперэго, эго (подробнее рассмотрены 
вHТеме 2).

К.Г.HЮнг (1875–1961) автор аналитической теории личности, ут-
верждал, что структура личности включает вHсебя следующие структу-
ры: эго, личное бессознательное иHколлективное бессознательное. Эго 
служит основой самосознания человека, включает вHсебя мысли, чув-
ства, воспоминания, ощущения. Личное бессознательное включает 
вHсебя подавленные или забытые конфликты иHвоспоминания, значи-
тельно влияющие на поведение человека. Коллективное бессознатель-
ное представляет собой мысли иHчувства, общие для всех человеческих 
существ, сформированные вHходе эволюции человечества. К.Г.HЮнг 
сфорулировал концепцию экстраверсии иHинтраверсии, как двух про-
тивоположных ориентаций, объясняющих различия вH отношении 
людей кHмиру, которую позже дополнил четырьмя психическими функ-
циямиH— мышление, ощущение, чувство и�интуиция.60 КHрациональным 
функциям относятся мышление иHчувство, т.Hк. они позволяют обра-
зовывать суждения оHжизненном опыте. КHиррациональным относятся 
функции ощущения иHинтуиции, которые просто пассивно «схваты-
вают», регистрируют события во внешнем или внутреннем мире, не 
оценивая их иH не объясняя их значение. Каждый человек наделен 
всеми четырьмя психологическими функциями, однако только одна 
из каждой пары (рациональной иHиррациональной) преобладает иHосоз-
нается. Соответственно, на основе двух критериев (эго-ориентаций 
на экстраверсию или интраверсию) иH 4H психологических функций 
К.Г. Юнгом было сформулировано 8Hтипов личности. Впоследствии 
Изабель Бриггс Майерс иHКэтрин Бриггс разработали свою типологию 
иHтест на основе книги «Психологические типы» Карла Густава Юнга.

59 Freud S.HA general introduction to psychoanalysis. London: Hogarth. 1917.
60 Хьелл Л., Зиглер Д.HТеории личности.H— СПб, Питер, 2018. С.H203.
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В.А. Ядов, автор диспозиционной концепции личности, обосно-
вывает существование сложной, иерархически организованной 
структуры диспозиций, определяющих взаимодействие личности 
сH условиями ее существования61. ВH каждой конкретной ситуации 
иHвHзависимости от цели ведущая роль принадлежит определенному 
уровню диспозиций или даже конкретному диспозиционному об-
разованию. Иерархия диспозиций, по мнению В.А. Ядова, включает 
вHсебя 4Hуровня:

—Hнизший уровеньH— элементарные фиксированные установки, 
которые формируются на основе потребностей физического 
существования человека;

—Hвторой уровеньH— социально фиксированные установки (атти-
тьюды), которые формируются за счет включения индивида 
вHситуации социального взаимодействия;

—Hтретий уровеньH— общая направленность интересов личности, 
которая формируется на основе более высоких социальных по-
требностей;

—Hчетвертый (высший) уровеньH— система ценностных ориентаций 
на цели жизнедеятельности иHсредства их достижения.

Саморегуляция поведения личности осуществляется вHрезультате 
взаимосвязи между различными элементами диспозиционной струк-
туры, аHценностные ориентации представляют собой вершину этой 
иерархической системы. Механизм взаимосвязи между различными 
элементами диспозиционной структуры иHситуацией поведения рас-
сматривается как механизм мотивации, обеспечивающий целесоо-
бразное управление поведением личности, его саморегуляцию. Ин-
тенсивность мотивации деятельности зависит от субъективной 
значимости ведущего диспозиционного образования иHуровня диспо-
зиции, принимающей на себя ответственность за регуляцию поведения 
на этом уровне.

Учеными были предложены различные критерии для классифи-
кации типов личности.

Так, А.HАдлер выявил типы личности на основе 2Hкритериев: со-
циальный интерес (чувство эмпатии ко всем людям, т.Hе. сотрудничество 
сH другими радио общего успеха, аH не ради личных выгод); степень 

61 Ядов В.А. Саморегуляция иH прогнозирование социального поведения лич-
ности: диспозиционная концепцияH/ 2-е расшир. изд.H— Москва: Центр социального 
прогнозирования иHмаркетинга, 2013.H— С.H36.
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активности (определенный энергетический уровень, вHграницах ко-
торого человек решает жизненные проблемы). Управляющий тип: люди 
самоуверенные иHнапористые. Они активны, но не вHсоциальном пла-
не, т.Hе. их поведение не предполагает заботы оHблагополучии других. 
Для них характерна установка превосходства над внешним миром. 
Основные жизненные задачи они решают во враждебной, антисоци-
альной манере. Берущий тип: паразитически относятся кHвнешнему 
миру иHудовлетворяют потребности за счет других. Они обладают низ-
кой степенью активности, не причиняют другим страданий. Их основ-
ная заботаH— получить от других как можно больше. Избегающий тип: 
уHних нет ни социального интереса, ни активности, необходимой для 
решения проблем. Они больше опасаются неудачи, чем стремятся 
кHуспеху. Их целью является избегание всех проблем вHжизни. Соци-
ально-полезный тип: это воплощение зрелости вHсистеме взглядов Ад-
лера. ВHнем соединены высокая степени социального интереса иHвы-
сокий уровень активности. Такой человек проявляет истинную 
заботу оHдругих иHзаинтересован вHобщении сHними. Он воспринимает 
3Hжизненные задачи (работу, дружбу иHлюбовь) как социальные про-
блемы, решение которых требует сотрудничества, личного мужества 
иHготовности вносить свой вклад вHблагоденствие других людей.

К. Хорни (1885–1952) вHсоциокультурной теории личности обрати-
ла внимание на явление тревоги как необходимого компонента вHструк-
туре психики, возникающей вследствие отсутствия чувства безопас-
ности вHмежличностных отношениях. Формирование тревоги вHдетском 
возрасте вHходе взаимодействий сHродителями, по мнению К.Хорни 
приводит кHформированию невроза (внутреннего конфликта) уHвзрос-
лого человека, вHрезультате чего он выбирает ту или иную модель по-
ведения. На основе предпочтительной модели поведения, К.HХорни 
выделила 3Hтипа личности: уступчивый, обособленный, враждебный62, 
которые отличаются по основной ориентации (на людей, от людей, 
против людей).

Уступчивому типу необходимо, чтобы вH нем нуждались, любили 
его, защищали иHруководили. Такие люди завязывают отношения сHеди-
ной целью избежать чувства одиночества, беспомощности иHненуж-
ности. Однако за их любезностью может скрываться подавленная 
потребность вести себя агрессивно. Хотя иHкажется, что такой человек 

62 Хьелл Л., Зиглер Д.HТеории личности.H— СПб, Питер, 2018. С.H259.
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смущается вHприсутствии других, держится вHтени, под этим поведе-
нием часто скрываются враждебность, злость иHярость. Таким челове-
ком руководит иррациональное убеждение «Если я уступлю, меня не 
тронут».

Обособленный тип стремится никоим образом не дать себя увлечь, 
идет ли речь оHлюбовном романе, работе или отдыхе. Они руковод-
ствуются установкой: «Если я отстранюсь, со мной будет все вHпо-
рядке». ВHрезультате они утрачивают истинную заинтересованность 
вHлюдях, привыкают кHповерхностным наслаждениямH— они просто 
бесстрастно идут по жизни. Для этой стратегии характерно стремле-
ние кHуединенности, независимости иHсамодостаточности. Враждеб-
ный тип придерживается мнения, что все другие люди агрессивны 
иHчто жизньH— это борьба против всех, поэтому любую ситуацию или 
отношения они рассматривают сH позиций «Что я буду от этого 
иметь?», независимо от того, оHчем идет речь –деньгах, престиже, 
контактах или идеях. Хорни отмечала, что враждебный тип способен 
действовать тактично иHдружески, но его поведение вHитоге всегда 
нацелено на обретение контроля иHвласти над другими. Все направ-
лено на повышение собственного престижа, статуса или удовлетво-
рение личных амбиций.

Каждая из трех межличностных стратегий направлена на умень-
шение чувства тревоги, вызванного социальными влияниями вHдетстве.

Г. Олпортом было уделено внимание описанию «зрелой личности», 
которая, по убеждению исследователя, характеризуется следующими 
чертами, выражающимися, прежде всего, вHсоциальных взаимоотно-
шениях человека:

Зрелый человек имеет широкие границы «Я», может посмотреть 
на себя со стороны, активно участвует вHсемейных, трудовых, соци-
альных отношениях, вовлечены вHсоциум.

Зрелый человек способен кHтеплым, сердечным социальным от-
ношениям: дружеской интимности иHсочувствию. Дружеская интив-
ность проявляется вHспособности человека кHглубоким чувствам люб-
ви, дружбы, не окрашенным ревностью или собственническими 
чувствами. Сочувствие отражается вH способности быть терпимым 
кHразличиям вHценностям, установках, уважать чужую позицию.

Зрелый человек демонстрирует эмоциональную неозабоченность 
иHсамоприятие, имеет положительное представление оHсебе, развитый 
эмоциональный интеллект.
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Зрелый человек демонстрирует реалистичное восприятие, опыт 
иHпритязания, уHних здоровое чувство реальности, они не передерги-
вают факты вHугоду своей фантазии иHпотребностям. Более того, зрелые 
люди обладают соответствующей квалификацией иHпознаниями вHсво-
ей сфере деятельности. Они могут отодвигать временно на задний план 
свои личные желания иHимпульсы до тех пор, пока не завершено важ-
ное дело.

Зрелый человек демонстрирует способность кHсамопознанию иHчув-
ство юмора.

Зрелый человек обладает цельной жизненной философией.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Опишите различия вHмоделях личности, предложенных А.Ф. Лазурским, 
В.Н. Мясищевым, С.Л. Рубинштейном, З.HФрейдом, В.А. Ядовым.

2. Вспомните структуру личности, обоснованную С.Л Рубинштейном. 
ВHчем сущности таких составляющих личности как направленность, знания, 
умения, навыки иHиндивидуально-типологические особенности? Приведите 
примеры.

3. Какие параметры обосновал К.Г. Юнг для создания классификации 
типов личности? Сколько типов личности выделил ученый?

4. Как называется опросник, созданный на основе теории иHклассифика-
ции личности К.Г.Юнга его последователями?

5. Какие уровни включает вHсебя диспозиционная концепция личности?
6. Как понимается процесс саморегуляции поведения вHдиспозиционной 

концепции личности?
7. Какие типологии личности вы знаете?
8. Опишите типы личности, выделенные А.HАдлером: управляющий, бе-

рущий, избегающий, социально-полезный.
9. Какой критерий лежит вHоснове типологии личности, предложенной 

К.HХорни? Какие типы личности были ею выделены?
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Тема 5.HСОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ

Понятие и�содержание социализации личности. Факто-
ры, механизмы, агенты социализации. Первичная и�вторич-
ная социализация. Социализация, ресоциализация, десоциа-
лизация. Социальные институты и�их роль в�социализации 
личности (брак и�семья, экономика, политика, образование, 
культура, религия). Социально-психологические теории со-
циализации. Основные этапы социализации и� жизненные 
кризисы личности. Социальная реальность в�жизни лично-
сти. Проблемы позитивной Я-концепции, социального и�лич-
ностного самоопределения. Механизмы и�этапы социально-
го развития личности. Социальная адаптация.

Термин «социализация» впервые вH социологии был рассмотрен 
американским социологом Ф.HГ. Гиддингсом вH1887Hг.HвHкниге «Теория 
социализации». Ученый описывал социализацию сHпозиции развития 
социальной природы человека, возможности при помощи этого про-
цесса интегрироваться вHсоциальную жизнь. ВHнастоящее время под 
социализацией понимается процесс усвоения человеком моделей по-
ведения, социальных норм иHценностей, необходимых для успешной 
жизнедеятельности вHобществе. Другими словами, социализацияH— это 
процесс усвоения социальных ролей иHкультурных норм, который на-
чинается вHмладенчестве иHзаканчивается вHстарости. Поскольку на 
протяжении жизни нам предстоит освоить не одну, аHмножество ролей, 
продвигаясь по возрастной иHкарьерной лестнице, процесс социали-
зации продолжается на протяжении всей жизни. ВHглобальном мас-
штабе вHпроцессе социализации осуществляется некоторая обществен-
ная преемственность, через замещение индивидов, исполняющих 
социальные роли вHобществе.

Социализация должна начинаться вHдетстве, когда формируется 
около 70% личности человека. Уже сH самого детства вH семье через 
близких родственников, СМИ иHт.Hп. ребенок начинает усваивать пер-
вичные нормы поведения. ВHзависимости от жизненных циклов вы-
деляют этапы социализации такие как: детство, юность, зрелость 
иHстарость. Условно процесс социализации можно разделить на лич-
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ностную идентификацию, когда предстоит ответить на вопрос «кто 
я?» иHвнешнее определение вHсоциуме, своего места вHнем. Показателем 
сформированности личности может являться готовность кHтрудовой 
деятельности. Как следствие, вHэтом контексте можно выделить такие 
этапы социализации как: дотрудовой, трудовой, пострудовой (пенси-
онный).

Принято выделять первичную иHвторичную социализацию.

Первичная социализация Вторичная социализация

Осуществляется на основе влияния 
ближайшего окружения человека, ее 
осуществляют те, кто связан сHнами 
личными отношениями.

Осуществляется под воздействием 
учреждений иHинститутов, формаль-
ного окружения.

На процесс социализации личности оказывают влияние условия 
на уровнях макро-, мезо- иHмикро-среды. КHмакроуровню относится 
система общечеловеческих отношений иHценностей, которые присуще 
всем людям независимо от их гендерной, религиозной, этической иHдр. 
характеристик. Мезоуровень социализации представляет территори-
альную иH этническую среду, вH которой формируется личность. Эти 
факторы содействуют процессу социализации вHзависимости от запро-
сов конкретной среды обитания. На микроуровне социализации осу-
ществляется влияние социальных институтов (семья, образование, 
работа) на процесс формирования личности.

Социальный институт (от латинского «институт»H — учреждение) 
вH более общем смысле подразумевает набор норм, регулирующих 
определенную сферу общественных отношений. Социальные инсти-
туты являются относительно стабильным видом человеческой деятель-
ности иHтребуют необходимых условий для эффективного функцио-
нирования социальной структуры:

1) наличие определенных социальных норм, регулирующих по-
ведение людей вHрамках данного института;

2) интеграция социальных институтов вHсоциально-политическую, 
идеологическую иHценностную структуру общества, что, сHодной сто-
роны, обеспечивает формальную правовую основу для деятельности 
института, аHсHдругойH— допускает социальный контроль;

3) наличие материальных ресурсов иH условий, обеспечивающих 
успешное выполнение нормативных требований учреждениями, аHтак-
же осуществление социального контроля.
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Институционализированное поведение регулируется социальны-
ми институтами, которые представляют собой определенные связки 
ролей или нормативные комплексы.

Социальные институты характеризуются наличием цели, опреде-
ленных функций, способствующих достижению этой цели, набором 
социальных ролей иHстатусов, аHтакже системой санкций, обеспечи-
вающих поощрение желаемого иHподавление девиантного поведения. 
Это обеспечивает удовлетворение социальных потребностей общества.

Таблица 1

Функции социальных институтов

Социальный институт Функции

Семья Первичная социализация, хозяйственно-бытовая, 
досуговая, репродуктивная иHт.Hд. На данном этапе 
прививаются первые социальные нормы.

Образование Передача новому поколению знаний иHкультурного 
опыта 

Государство Обеспечение безопасности иHсоциального порядка
СМИ Создание возможности самоидентификации, поддер-

жание связей иHкоммуникации, распространение ин-
формации. Информация должна распространяться 
как внутри института сHцелью управления иHконтроля 
соблюдения норм, так иHво взаимодействиях между 
институтами

Религия Регулирование духовной деятельности индивида

Ответственные лица, участвующие вHпроцессе усвоения социаль-
ных норм иHролей называются агенты социализации. КHагентам первич-
ной социализации относятся родители, родственники, братья иHсестры, 
учителя, друзья иHт.Hд. КHагентам вторичной социализацииH— школа, 
университет, армия, церковь, СМИ иHдр.

Агенты первичной социализации универсальны иHвыполняют мно-
жество функций; вторичные агентыH— одна или две функции. СемьяH— 
главный агент социализации. Второй агент социализации после семьи 
вHзападной традицииH— это церковь.

Одними из ярких представителей, описывающих социализацию 
личности, являются концепции Дж. Г.HМида иHЧ. Кули. Согласно тео-
рии «Зеркального Я»HЧ. Кули, личность формирует свое личное Я,Hос-
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новываясь на реакциях других людей, при помощи которых, человек 
может корректировать свое поведение. Если вHпроцессе социального 
взаимодействия человек получает положительную оценку своего по-
ведения, то Я-образ подкрепляется, аHсоциальное действие повторит-
ся. ВHпротивоположном случае, когда человек демонстрирует не со-
циально одобряемое поведение, то получает вHответ отрицательную 
оценку иH поведение изменяется. Особую роль вH данных процессах 
играют первичные группы.

В дальнейшем Дж. Г.HМид развил теорию «Зеркального я», указав, 
что на личность влияет не только окружение, аH также выделив не-
сколько этапов социализации: имитация, игровая стадия иH стадия 
коллективных игр. На этапе имитации ребенок копирует поведение 
других людей, не придавая этому значение. ВHигровой стадии учиться 
понимать поведение других, как исполнителей ролей. На этапе кол-
лективных игр ребенок понимает ожидания не одного человека, аHвсей 
группы иHможет оценить вое поведение относительно общественного 
мнения.

В процессе формирования структуры личности происходят воз-
растные кризисы. Эти критические периоды являются закономерным 
явлением социального-психологического развития личности. 
Л.С. Выготский ввел понятие «возрастной кризис» вHотечественную 
науку, определив его как «целостное изменение личности человека, 
регулярно возникающее при смене стабильных периодов»63.

Вопросы кризиса иHкризисных ситуаций личности долгий период 
времени рассматривались сHпозиции развития детства. ВHдальнейшем 
кризис иHкризисное состояние стали рассматриваться как процессы, 
сопровождающие этапы становления личности на протяжении всего 
жизненного пути, прежде всего, связанные сH личностным ростом 
иHличностными выборами, вHтом числе экзистенциального иHдуховно-
го порядка (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, В.Ф. Ва-
силюк, В.В. Козлов, С.Л. Рубинштейн иHдр.).

Над вопросами возрастных кризисов иHпериодизации возрастно-
го развития работали Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 
З.HФрейд, Э.HЭриксон, Л.HМарчер иHдр. «Практически все периодизации 
сходятся на существовании следующих этапов развития ребенка:

63 Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризисаH// Выготский 
Л.С. Собрание сочинений: вH6Hт.HТ. 1.HВопросы теории иHистории психологииH/ под ред. 
А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1982. С.H111–165.
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1) 0–1HгодH— формирование базового доверия/недоверия кHмиру;
2) 1–3HгодаH— первичная сепарация от взрослого;
3) 3–6HлетH— формирование воли, эмансипация от взрослого, со-

циальные отношения за пределами семьи
4) 7–12HлетH— определение места вHсистеме социальных отношений.
Основными причинами возрастных кризисов, по мнению боль-

шинства отечественных учёных, являются обострения основных 
противоречий: сHодной стороны, между возросшими потребностями 
ребёнка иHего всё ещё ограниченными возможностями, аHсHдругойH— 
между новыми потребностями ребёнка иHсложившимися ранее от-
ношениями со взрослыми. Эти противоречия рассматриваются как 
движущие силы развития»64.

Возрастные кризисы связаны сHнеобходимостью возрастного раз-
вития, когда ребенок входит вH новый возрастной этап, связанный 
сHновой системой отношений. Возрастной кризис связан сHосваива-
нием новой позиции вHсистеме отношений, которая по завершении 
возрастного этапа может трансформироваться вHхарактерологическое 
новообразование.

Осваивание новой позиции вHотношениях может проходить иHвHбо-
лее позднем возрасте, когда освоенная позиция, например позиция 
жесткого доминирования, перестает быть эффективной или, более 
того, становится разрушительной вHтех отношениях, которые для че-
ловека являются значимыми.

Бывают ситуации, когда человек по тем или иным обстоятельствам 
меняет привычную среду иHусловия жизни иHвынужден усваивать новые 
социальные нормы иHценности той группы, вHкоторой оказался. Эти 
процессы описывают термины ре- иHдесоциализаци.

Под десоциализацией понимается процесс отказа от ранее усвоен-
ных вH процессе социализации социальных норм иH ценностей. Как 
правило десоциализация является вынужденной мерой, вызванной 
значительными изменениями социальной среды, например, военны-
ми конфликтами, экономические пертурбации иHт.Hп.

РесоциализацияH— это процесс усвоения человеком новых зна-
ний, ролей, навыков вместо прежних. Наиболее яркий пример ре-
социализации является эмиграционный процесс человека вHновой 

64 Петросьян С.HН. Кризисное состояние личности как психологический фено-
менH // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3:H Педагогика 
иHпсихология. 2016. №2H(178).
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стране, когда он вынужден усваивать новые правила поведения, 
нормы вHобществе.

Социализация объясняет, как человек из биологического существа 
превращается вHсущество социальное. Дикие люди или их еще называю 
феральные люди (например, маугли)H— это существа, выросшие вHизо-
ляции от людей иHвыросшие вHсообществе животных. Дикие люди не 
могут стать полноценными членами общества, потому что социали-
зация началась для них слишком поздно.

Показателем приспособления индивида кHусловиям социальной 
среды выступает социальная адаптация, под которой принято понимать 
постоянный процесс активного приспособления индивида кHсоциуму. 
Необходимостью социальной адаптации личности могут послужить 
разные причины, связанные сHновой социальной ситуацией, например, 
миграция, потеря работы, пенсия, участие вHбоевых действиях иHт.Hп.

Как процесс, социальная адаптация может включать последова-
тельность следующих стадий: адаптационный шок, мобилизация адап-
тационных ресурсов, ответ на «вызов среды».

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Раскройте сущность понятий «социализация», «ресоциализация», «де-
социализация».

2. Кто выступает вHкачестве агентов социализации?
3. Какие функции выполняет первичная иHвторичная социализация?
4. Что такое социальные институты? Какую роль они выполняют вHпро-

цессе социализации личности?
5. Опишите причины жизненных кризисов личности.
6. Опишите сущность социальной адаптации.
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Тема 6.HСОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
ИHСАМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Понятие идентичности личности. Основания иденти-
фикаций. Социально-психологический подход к� изучению 
идентичности (З. Фрейд, У.�Джеймс, Э.�Эриксон). Культур-
ные солидарности (Э. Дюркгейм, К.�Маркс, Д.�Лукач). Кон-
цепция ценностных ориентаций в�построении идентичности. 
Классификация и�виды идентичности (гендерная, поколенче-
ская, возрастная, семейная, профессиональная, корпоратив-
ная). Факторы кризиса современной идентичности личности. 
Структура социального опыта личности. Конструирование 
идентичности: социальные практики и�технологии. Сетевые 
механизмы формирования идентичности.

Принято считать, что понятие «идентичность» получило широкое 
научное распространение благодаря Э.HЭриксону, который ввел его 
вHнаучный обиход. Под идентичностью ученый понимал внутреннюю 
«непрерывность самопереживания индивида», «длящееся внутреннее 
равенство сH собой», личностную тождественность, характеристику 
личностной зрелости иH целостности, интеграцию тождественности 
человека сHсоциальными группами.

В соответствии сHЭ. Эриксоном, быть идентичнымH— это ощущать 
свое бытие неизменным иHнезависимым от внешних событий, так как 
«здесь мы не думаем, ни оHтом, что будем делать, ни оHтом, что хотели 
бы делать, ни оHтом, что должны».65

В общем смысле под идентификацией понимается «эмоционально-
когнитивный процесс отождествления субъектом себя сHдругими, груп-
пой, образцом»66.

Обычно между дефинициями «идентификация» иH«идентичность» 
есть разница. Идентификацию рассматривают как процесс, аHидентич-
ностьH— это результат данного процесса.

З. Фрейд вH своих концепциях ввел понятие «идентификация» 
вHнаучный оборот сHцелями интерпретации патологической депрес-

65 Erikson E.HIdentichnost’: yunost’ i krizis. M., 1996.
66 Большой психологический словарьH/ сост. иHобщ. ред. Б.HМещеряков, В.HЗин-

ченко.H— СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК.H— 2003.H— 672Hс.
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сии, аHпосле этого для анализа детских процессов, через которые 
они формируют «сверх-Я», принимая мужскую или женскую роль 
иH усваивая нормы значимых для них взрослых. Ученый выделил 
первичную иHвторичную идентификацию. Первичная идентифика-
ция описывается уH З. Фрейда как примитивная эмоциональная 
привязанность младенца кH матери. ВH дальнейшем эта «тотальная 
захваченность объектом» уступает место вторичной идентифика-
ции, которая играет роль защитного механизма (психологическая 
защищенность). Благодаря данному механизму ребенок может спра-
виться сH беспокойством, вызванным угрожающим авторитетом, 
путем включения некоторых аспектов его поведения вHсобственные 
действия.67 По мнению З.H Фрейда идентификация обеспечивает 
социальную взаимосвязь индивидов вHсоциальной группе, форми-
руя эффективную общность.

Э. Эриксон определял содержание идентичности как конфигура-
цию, объединяющую вHпроцессе базовые потребности, постоянные 
роли, способности иHт.Hд. Это определяет социальную роль человека 
иHкак следствие его жизненные планы иHценности, аHтакже его актив-
ность вHжизни социума.68 ВHсоответствии сHЭ. Эриксоном, формиро-
вание идентичности осуществляется через понимание личности са-
мой себя вH отражении взглядов на нее других людей вH контексте 
конкретной эпохи. Сформированная идентичность личности по-
зволяет человеку самоопределиться иH выбрать дальнейший путь. 
Ученый отмечал, что «только прочное внутреннее ощущение своей 
идентичностиH— признак окончания отрочества иHусловие формиро-
вания взрослого индивида».69

У. Джеймс характеризует идентичность как континуальность, субъ-
ективное чувство соответствия себе, сопротивляемость «эго» окружа-
ющему миру. Реальный мир вHсвоем воздействии на индивидуальность 
человека проявляется как комбинация физических состояний иHмо-
ральных ценностей. У.HДжеймс считает, что идентичность выстраива-
ется вHрезультате активного созидания иHстрадания. Человек есть син-
тез иHрезультат всего того, что он может назвать своим: «... не только 
его физические иHдушевные качества, но также его платье, его дом, его 

67 Большой психологический словарьH/ сост. иHобщ. ред. Б.HМещеряков, В.HЗин-
ченко.H— СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК.H— 2003.H— 672Hс.

68 Erikson E.HIdentichnost’: yunost’ i krizis. M., 1996
69 Там же.
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жена, дети, предки иHдрузья, его репутация иHтруды, его имение, его 
лошади, его яхта иHкапиталы».70

Методологическая типология видов идентичности представлена 
на рисунке 1.

Рисунок 1H—HТипология видов идентичности.

Конструирование идентичности личности осуществляется на основе 
ее поэтапного развития. Рассмотрим, например профессиональную иден-
тичность. Являясь категорией профессионального самосознания, про-
фессиональная идентичность, отражает единство профессионального 
мастерства иH менталитета, порождается профессиональным опытом 
иHпрофессиональным общением. Л.Б. Шнейдер утверждает, «что про-
фессиональное самоопределение предшествует профессиональной иден-
тичности. ВHэтой терминологии профессиональная идентичность явля-
ется самостоятельным иHосознанным владением смыслами выполняемой 
работы. Если профессиональное самоопределениеH— это проектирование 
иHстроительство трудового и,HвHцелом, жизненного пути, то профессио-
нальная идентичностьH— это освоение завершённого строительства».71

В процессе отногенеза формирование профессиональной идентич-
ности осуществляется на основании рада этапов, которые можно со-
отнести сHразвитием ребенка. ВHтаблице 1Hпредставлены предполага-
емые этапы.

70 Джеймс У.HПсихология. М., 1991, с.H367.
71 Шнейдер Л.Б. Указ. соч. С.H64–78.
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Таблица 1

Этапы формирования профессиональной идентичности личности.

Этапы Описание

Допрофессиональ-
ный

Приобретение ребенком несистемных знаний оHмире 
профессий. Он делает выбор профессии не на основе 
личных предпочтений, аHслучайным образом, на ос-
нове эмоций. Все хотят стать героями из фильмов или 
рассказов.

Предпрофессио-
нальный

В период подросткового возраста может дифферен-
цировать профессии иHразбирается вHпрофессиональ-
ных признаках. Профессиональное самоопределение 
начинается вHпериод отрочества, состоящие вHиденти-
фикации со совей профессией иHотделений ее от дру-
гих видов деятельности.

Осведомительный Обучаясь своей профессии, юноша дифференцирует 
профессии иHможет себя отнести кHодной из них. Про-
исходит профессиональная идентификация сHпрофес-
сиональным сообществом. Профессиональная иден-
тичность уже может формироваться вHполном объеме.

Профессиональ-
ный 

Молодой специалист, начиная свой профессиональ-
ный путь, более глубоко усваивает профессиональные 
нормы иHстереотипы, дифференцируя образ «идеаль-
ного профессионала», дополняя его образом «себя 
как профессионала». ВHэтот период продолжается 
профессиональная самоорганизация.

Важнейшей частью процесса идентификации являются ценности 
иHнормы. Ценности иHнормы, согласно Т.HПарсонсу, являются общим 
необходимым условием социальной интеграции. Социальный порядок 
вHобществе возможен тогда, когда его члены разделяют общие цен-
ности, следуют сложившимся нормам поведения (которые, вH свою 
очередь регулируются базовыми ценностями), исполняют ожидаемые 
от них роли. Культура своими нормами иHценностями входит во взаи-
модействие сHдругими системами саморегуляции вHобществе, такими 
как политика, право иHт.Hп. ВHправовой системе закреплена система 
ценностей общества.

Ценности являются предпосылкой создания единого пространства, 
вH котором происходит процесс формирования профессиональной 
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идентичности работников различных статусных иHпрофессионально-
квалификационных групп. Эти ценностные ориентации передаются 
индивидом через «символические» средства духовного иHматериаль-
ного внутриорганизационного окружения. ВH«онтогенезе потенциаль-
ных мотивов выделяются ценности, присущие обществу, идеалы, ин-
тересы, которые могут пробудиться при интериоризации личности 
иHстать действительно действующими вHжизни человека. Такие моти-
вы окрашивают реальность вHличностный смысл». 72

Вместе сHтем, существует ряд негативных факторов, препятствую-
щих развитию профессиональной идентичности, и,H как следствие, 
тормозящих развитие организаций иHработников. Негативными фак-
торами для формирования трудовой идентичности является смена 
профессиональных ролей во время организационных изменений, 
вH результате чего сотрудник испытывает потерю контроля, аH также 
внедрение инновационных технологий, например робототехники. 
Однако, нельзя забывать, что каждую роль человек осваивает сHдвух 
сторон: технической, воспринимая содержание роли иH смысловой, 
принимая это содержание для себя. ВHсвязи сHэтим, актуализируется 
проблема анализа ценностно-смысловых основ социальных ролей 
иHпроцесса интернализации их личностью, интеграции противоречи-
вых ролевых требований вHединой системе смысложизненных ориен-
тиров вHзависимости от социального контекста.

Ценностно-мотивационные смыслы необходимо интерпретиро-
вать как духовный продукт, составляющую социального портрета 
общества вHконтексте конкретной исторической эпохи, изменяющий-
ся под воздействием различных социальных процессов иHотражающий 
характерные черты отдельных социальных групп, вHзависимости от их 
половозрастных, гендерных, религиозных, профессионально-квали-
фикационных иHдругих характеристик. ВHсвязи сHэтим, определение 
структуры иHсодержания системы ценностно-мотивационных смыслов 
является, сH одной стороны, необходимым условием формирования 
различных социально-профессиональных групп, аHсHдругой стороны, 
фактором профессиональной идентификации работников вHконтексте 
выполняемых ими социальных ролей.

В условиях трансформации общественных отношений потребность 
человека вHидентичности выходит по значимости на одно из первых 

72 Леонтьев А.HН. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.H— 304Hс.
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мест. Эту ситуацию предсказывал ещё вHначале 70-х годовHXXHвека Клод 
Леви-Стросс, который утверждал, что кризис идентичности станет 
новой бедой века. Учёный прогнозировал «изменение статуса про-
блемы идентично сти  из  социально-фило со ф ского 
вHмеждисциплинарный».73 Проблема идентичности оказалась сложной 
иHмногогранной для современного человека. Её осмысление позволя-
ет «более глубокое иHнюансированное понимание субъектности ин-
дивида как вH контексте общества иH культуры, так иH вH сложностных 
условиях постсовременности».74

Исследователи социо-гуманитарного знания отмечают, что «наш 
векH — это период стремительных трансформаций вH общественных 
отношениях, экономических, политических, культурных. Человеку 
становится всё сложнее поддерживать внутреннюю согласованность 
иHустойчивость «Я». ВHнастоящее время происходит утрата устоявших-
ся границ иHценностей социальных категорий, посредством которых 
человек определяет себя, своё место вH социуме, другими словами, 
наблюдается кризис идентичности на уровне самосознания как от-
дельной личности, так иHвHрамках поколений».75

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Раскройте значение понятия «идентичность».
2. Опишите подходы кHизучению личности З.HФрейда, У.HДжеймса, Э.HЭрик-

сона.
3. Какие виды идентичности вы можете назвать? ВHчем их состоят их от-

личия?
4. Что такое кризис личности? СHкакими факторами кризиса идентич-

ности может столкнуться современный человек?
5. На основе каких социальных практиках осуществляется конструирова-

ние личности?

73 Леви-Стросс К.HСтруктурная антропология. М., 1985.
74 Резник Ю.М., Тлостанова М.В. ЗаключениеH// Современный человек вHпоис-

ках идентичности: утрата иHобретение идентичности. С.H414.
75 Патырбаева К.В. Идентичность: социально-психологические иHсоциальнофи-

лософские аспекты: коллективная монографияH/ К.В. Патырбаева, В.В. Козлов, Е.Ю. 
Мазур, Г.М. Конобеев, Д.В. Мазур, К.HМарицас, М.И. Патырбаева; науч. ред. К.В. Па-
тырбаева; Перм. гос. нац. иссл. ун-т.H— Пермь, 2012.H— 250Hс.
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Тема 7.HПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, САМОРЕГУЛЯЦИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Социальная активность и� поведение личности. Типы 
поведения: нормативное, девиантное и�делинквентное. Виды 
нормативного поведения: правовое и� моральное. Девиация 
как отклонение от социальной нормы. Делинквентное по-
ведение. Функции социального контроля: регулятивная, ох-
ранительная, стабилизирующая. Нормы и�санкции как глав-
ные элементы социального контроля. Общественное мнение 
как социальный регулятор. Ценностные ориентации и� со-
циальные установки личности. Саморегуляция и� самокон-
троль.

Проблема социальных отклонений тесно связана сHпонятием нор-
мативного поведения. Поведение будет нормативным, если поведение 
соответствует требованиям нормы, независимо от причин, которыми 
оно вызвано, будь то совпадение интересов лица сHтребованиями нор-
мы, привычка, выгода, боязнь санкции иHпр.

С точки зрения одних, тот или иной поступок оценивается нега-
тивно, аHдругими этот же поступок может быть одобрен. Необходимы-
ми элементами нормы являются:

— общественная необходимость, полезность;
— обязательность, желательность;
— фактическая выполняемость.
Только после рассмотрения этих обязательных условий конкретные 

поступки можно расценить как «нормальные» или «отклоняющиеся».
Отклоняющееся поведение, вызывающее раздражение, осуждение 

иHпрочее может быть названо девиантным поведением.
ДевиацияH— поведение, которое рассматривается как отклонение 

от групповых норм иHприводит кHизоляции, лечению, направлению 
или наказанию. Девиация как социальное явление рассматривается, 
прежде всего, как социальное отклонение.

Впервые социологическое объяснение девиации было предложено 
Эмилем Дюркгеймом. По Э.HДюркгейму, во время кризисов иHради-
кальных социальных перемен жизненный опыт перестает соответство-
вать идеалам, воплощенным вHсоциальных нормах. ВHрезультате люди 
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испытывают состояние запутанности иHдезориентации. Социальные 
нормы разрушаются, люди теряют ориентацию, иHвсе это способству-
ет девиантному поведению. Причиной девиации является социальная 
дезорганизация.

Социальная дезорганизацияH— состояние общества, когда культур-
ные ценности, нормы иHсоциальные взаимосвязи отсутствуют, осла-
бевают или противоречат друг другу.

АномияH— состояние социальной системы, при котором ослаблено 
действие ценностно-нормативных регуляторов поведения, что влечет 
за собой социальную дезориентацию, нарушение нормальной деятель-
ности социальных институтов, рост социальной напряженности.

Социальный контрольH— это система способов воздействия обще-
ства, социальных групп иHлюдей на личность сHцелью регуляции ее 
поведения иHприведения ее вHсоответствие сHобщепринятыми вHданной 
общности нормами. Социальный контроль подразумевает усилия 
окружающих по предупреждению девиантного поведения, аH также 
наказание иHисправление людей, совершивших девиантные поступки. 
Первоначальный термин был введен французским социологом Г.HТар-
дом, который рассматривал его как средство возвращения преступника 
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кHобщественной деятельности. ВHдальнейшем социальный контроль 
он стал рассматривать как один из факторов социализации личности. 
Т.HПарсонс выделял 3Hметода социального контроля:

1. ИзоляцияH— цельH— отлучение девианта от других. Не предус-
матривает реабилитации (тюрьма).

2. ОбособлениеH— ограничение контактов девианта сHдругими 
людьми, но не полная изоляция от общества (психиатрическая 
больница).

3. Реабилитация: есть возможность вернуться кHнормальной жизни.
Инструментом социального контроля являются социальные нормы. 

Социальные нормыH — правила поведения, ожидания иH стандарты, 
регулирующие взаимодействие между людьми. Исходя из тех средств, 
при помощи которых оказывается воздействие на людей, социальные 
нормы делятся на:

1) социальные предписания;
2) технические правила.
Социальный контроль как способ профилактики иHрегуляции де-

виантных поступков осуществляются различными социальными ин-
ститутами, обеспечивающими социализацию личности вH данном 
обществе. КHтаким институтам, вHпервую очередь, необходимо отнести:

1. Нормативно ориентирующие институтыH— семья, дошкольные 
учреждения, школа, религия, армия, трудовой коллектив.

2. Правовые институтыH— через юридические акты, осуществля-
ющие надзор за соблюдением правовых норм учреждения.

3. Экономические институтыH— через систему общественной ор-
ганизации труда иHотношений собственности распределение благ.

4. Политические институтыH— система власти, обеспечивают де-
кларации, внедрение иHсохранение идеологических ценностей.

Самоконтроль является внутренним контролем, когда индивид 
самостоятельно регулирует свое поведение, согласовывая его сHобще-
принятыми нормами.

Очень частно общественное мнение оказывает влияние на само-
контроль личности.

Общественное мнениеH— состояние массового сознания, заклю-
чающее вHсебе скрытое или явное отношение различных социальных 
общностей кHявлениям, событиям иHфактам общественной жизни. Это 
совокупность представлений, мнений, разделяемых большинством 
членов социальной группы или общества.
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В нашей стране опросы общественного мнения вошли вHповсед-
невную практику лишь вH 80-е годы прошлого века, иH они связаны 
сHсозданием Всесоюзного (с 1992Hг.HВсероссийского) центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). УH истоков данной организации 
стояли Борис Андреевич Грушин (1929–2007), Татьяна Ивановна За-
славская (р. 1927) иHЮрий Александрович Левада (1930–2006). Позд-
нее стали появляться новые независимые исследовательские органи-
зации, такие, например, как Институт сравнительных социальных 
исследований (ЦЕССИ), независимый исследовательский центр «Рос-
сийское общественное мнение иH исследования рынка» (РОМИР), 
«Аналитический центр Юрия Левады» (Левадацентр), «ФондH— обще-
ственное мнение» (ФОМ) иHдругие.

Говоря об общественном мнении, нельзя не сказать оHтех функци-
ях, которые оно выполняет. Итак, кHосновным функциям обществен-
ного мнения относятся:

—Hрегулирующая функция, которая позволяет поддерживать иHиз-
менять существующую вHобществе систему ценностей, аHтакже 
регулировать социальные взаимоотношения во всех сферах 
общества;

—Hфункция социализации, которая заключается вHформировании 
уHкаждого индивида под воздействием общественного мнения 
системы ценностей, норм иHобразцов поведения;

—H оценочная функция, показывающая ценностнонормативное 
отношение людей кHсоциальным явлениям;

—Hконтрольная (экспрессивная) функция, заключающаяся вHока-
зании морального воздействия на власть сHцелью приведения 
социальных процессов вHсоответствие сHпредставлениями обще-
ства;

—H консультативная функция, которая заключается вH получении 
советов иHпредложений по решению социальных проблем;

—Hдирективная (предписывающая) функция, которая проявляет-
ся вHнепосредственном воздействии авторитета общественного 
мнения на решение общественных проблем.

Социальные предписания определяют отношение индивида кHдру-
гим людям. Социальные предписания имеют две части: диспозицию 
иHсанкции.

ДиспозицияH — это правило поведения, которое предписывается 
нормой. Санкция предусматривает лишение нарушителя диспозиций 
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известных благ. Право, обычаи иHмодаH— это особые виды социальных 
предписаний. ПравоH— совокупность социальных предписаний, чьи 
санкции обеспечивает государство.

В социологии основателями диспозиционной теории личности 
считаются американские исследователи Уильям Томас (1863–1947) 
иHФлориан Знанецкий (1882–1958). ВHчастности, они ввели вHнаучный 
оборот понятие «аттитюд» (установка), выражающее направленность 
личности на тот или иной вектор поведения. На положениях теории 
Олпорта базируется диспозиционная концепция регуляции поведения 
личности известного отечественного социолога Владимира Алексан-
дровича Ядова.76

В итоге сущность своей концепции Ядов сводит кHследующему:
1) вHпростейших ситуациях, вHкоторых ролевые требования не фик-

сированы чётко, человек руководствуется элементарными установками;
2) вHболее сложных ситуациях, где действуют определённые нормы 

иHролевые требования, поведение индивида строится на основе базо-
вых установок (ценностных ориентаций);

3) вHбольших социальных группах поведение человека регулирует-
ся высшими диспозициями, составляющими важнейшие ценностные 
стандарты общества.

Другими словами, личность осуществляет выбор линий поведения 
вHзависимости от той или иной ситуации; вHконкретных ситуациях ей 
«помогают» простейшие или элементарные диспозиции, аH вH более 
сложныхH— обобщённые иHвысшие.

В соответствии сH концепцией В.А. Ядова, ценности влияют на 
поведение человека. Ценности, как субъективные оценки «хорошего» 
иH«плохого» начинают формироваться вHдетстве вHрезультате друже-
любных или недружелюбных реакций со стороны значимых для ре-
бенка людей, определяя направленность личности. Разделяя этические 
нормы на две группы, нормы универсальной этики иHнормы социаль-
но имманентной этики, Э.Фромм подчеркивает жизненную важность 
для «любого общества подчинения индивидов его правилам иHпри-
верженность «добродетелям», потому что от этого зависит его 
выживание».77 Другими словами, нормы этики обеспечивают ориен-

76 Ядов В.А. ОHдиспозиционной регуляции социального поведения личностиH// 
Методологические проблемы социальной психологии.H— М.: Наука, 1975.H— С.H89–105.

77 Фромм Э.HЧеловек для себяH/ Эрих Фромм; пер.с англ.А.В.Александровой.H— 
М.: Астрель, 2012.H— С.H304.
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тацию членов конкретных социальных групп на определенный тип 
поведения, моделируя иерархическую систему их ценностно-мотива-
ционных смыслов, способствующих успешной социализации иHори-
ентации вHданном обществе.

Э.HДюркгейм говорит оHроли общества вHкачестве законодателя, 
утверждающего некую усредненную систему ценностей, кH которой 
посредством социального одобрения или порицания подводятся ин-
дивидуальные системы ценностей индивидов. «Основные социальные 
явления: религия, мораль, право, экономика, эстетика,H— суть не что 
иное, как системы ценностей, следовательно, это идеалы».78 ВHзависи-
мости от изменения системы ценностей вHобществе одна иHта же вещь 
может либо утратить имеющуюся уHнее ценность, либо приобрести 
новую, не изменяя при этом свою природу. Признается роль ценностей 
как движущей силы поведения индивида, определяющая внутренние 
смыслы его деятельности, т.Hк. то, что ценно для индивидаH— вызывает 
желание этим обладать, если речь идет оHпредмете, либо действовать 
соответствующим образом, если речь идет оHнравственных идеалах.

Т.Парсонс представлял вHсвоих трудах понимание ценностей как 
регулятора жизни общества через сохранение иHвоспроизводство об-
разца. Ценности наряду сHнормами, коллективами иHролями, входят 
вHсостав независимых переменных, анализируя которые можно изучать 
структуру социальной системы. Ценности, вHпонимании Т.Парсонса, 
это обобщенные представления об идеальном типе социальной систе-
мы, т.Hе. ценности рассматриваются, как признает сам исследователь, 
вH«веберовском смысле»H— как особая форма коллективных представ-
лений. Институционализированные вHобществе ценности выполняют 
функцию воспроизводства образца иHподдержания «надлежащих мо-
тивационных обязательств индивидов перед обществом».79

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Как понимается личность вHсоциологии?
2. Каково соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» иH«ин-

дивидуальность»?
3. ВHрамках каких основных теорий раскрывается сущность личности?

78 Дюркгейм Э.HСоциология : Ее предмет, метод, предназначениеH/ Э.HДюркгейм; 
Пер. А.HБ. Гофман.H— Москва : Канон, 1995.H— С.H310.

79 Парсонс Т.H Система современных обществH / Пер. сH англ. Л.А.Седова 
иHА.Д.Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой.H— М.: Аспект Пресс, 1998.H— С.H132.
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4. Какие подходы кHтипологизации личности вам известны?
5. ВHчем состоит механизм социализации индивида? Какие этапы вклю-

чает вHсебя этот процесс?
6. СHкакими препятствиями может столкнуться личность вHпроцессе со-

циализации?
7. Опишите основные типы поведения. ВHчет состоят их осноные отличия?
8. Что означает понятие «девиация»? Какие существуют теории, объясня-

ющие причины отклоняющегося поведения?
9. Каковы функции социального контроля? Посредством чего он осущест-

вляется?
10. Вспомните основные отечественные центры исследования обществен-

ного мнения. Какую роль играет общественное мнение вHпроцессе социали-
зации личности?
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Тема 8.HСОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ

Социальная безопасность личности. Функциональные 
компоненты социальной безопасности личности: психологи-
ческая безопасность, безопасность в�опасных ситуациях со-
циального характера, безопасное социальное взаимодей-
ствие, физическая безопасность и� реализация здорового 
и�безопасного образа жизни, информационная безопасность, 
духовно-нравственная безопасность, гражданско-правовая 
безопасность. Социальная защищённость как показатель 
качества жизни. Уровень и�качество жизни личности: сущ-
ность, основные показатели и�критерии оценки. Социальное 
самочувствие личности (уверенность в�будущем, удовлет-
воренность жизнью, самостоятельность). Проблемы со-
циального счастья личности. Социально-психологические 
исследования счастья. Международные мониторинги сча-
стья. Проблема индексов измерения счастья.

Безопасность является основной потребностью иHодним из важ-
нейших условий деятельности любого человека, предприятия иHорга-
низации. При этом вHзависимости от особенностей характера челове-
ка, корпоративной культуры организации иH ситуации безопасность 
может принимать любую степень актуальности.

Исследование теоретико-методологических иHприкладных проблем 
социальной безопасности начинает осуществляться вHнашей стране 
во второй половине 80-х годов ХХ века вHработах ученых ИСПИ РАН, 
аH также вH трудах В.В. Барабина, Н.П. Ващекина, Ю.И. Дерюгина, 
М.И. Дзлиева, В.В. Серебрянникова, С.А. Тюшкевича, А.Д. Урсула, 
А.Н. Хлопьева, Р.Г. Яновского иHдр. 

В работах российских учёных подчеркивается, что главная цель 
иH назначение социальной безопасностиH — создание условий для 
развития человека, защита его жизни, здоровья, благосостояния, 
образа жизни, прав иHсвобод, преобразование несовершенных со-
циальных структур, генерирующих серьезные опасности из-за не-
справедливых экономических, политических иHдругих отношений, 



70

сложившихся вHобществе, особенно находящегося вHсостоянии пере-
ходного периода.

Социальная безопасность является одним из ведущих элементов 
системы национальной безопасности иHпредставляет собой интеграль-
ное понятие, обозначающее состояние иHспособность государственной 
иHобщественной системы страны обеспечить эффективное функцио-
нирование социальной сферы, предотвратить деструктивные явления 
иHпроцессы, сохранить иHразвить условия, средства иHспособы социа-
лизации человека, соблюдение вHобществе иHгосударстве его образа 
жизни, благосостояния, неотъемлемых прав иHсвобод, духовно-нрав-
ственных ценностей.

Объектом социальной безопасности выступает социальная инфра-
структура общества иHсоциализация индивидов. Социальная инфра-
структура включает системы жизнеобеспечения людей жильем, объ-
ектами образования иH воспитания, медицинского обслуживания, 
обеспечения транспортом иH связью, продуктами питания иH водой, 
информацией иHмассовой коммуникацией, спортом иHотдыхом, быто-
вым иHсоциальным обслуживанием иHт.Hд.

Как следствие, выделяют следующие функциональные компонен-
ты социальной безопасности личности: психологическая безопасность, 
физическая безопасность вHт.ч. вHопасных ситуациях, информационная 
безопасность, гражданско-правовая безопасность, духовно-нравствен-
ная безопасность иHт.дд)

К числу основных компонентов социальной безопасности вHна-
стоящее время относятся:

—Hотсутствие антагонистических противоречий между противо-
положными социальными группами населения по уровню со-
циально-экономического благосостояния;

—H наличие многочисленного «среднего класса», выступающего 
основным фундаментом социальной структуры общества иHвы-
полняющего стабилизирующую роль вHсоциальном взаимодей-
ствии иHустойчивом развитии;

—Hвысокое качество жизни граждан, обеспечивающее их активную 
жизнедеятельность;

—Hоптимальная трудовая занятость населения иHобеспечение сво-
бодной социальной мобильности людей;
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—Hстабильное демографическое развитие, обеспечивающее высо-
кую рождаемость иHсреднюю продолжительность жизни вHстра-
не, прирост населения, нормальное функционирование инсти-
тута семьи;

—Hквалифицированные трудовые ресурсы, имеющие высокую про-
фессиональную мотивацию кHпроизводительной деятельности;

—Hвысокий духовный, нравственный иHтворческий потенциал на-
селения.

Социальная защищённость как показатель качества жизни. 
Уровень и качество жизни личности: сущность,

основные показатели и критерии оценки

Исследование качества жизни вHконтексте социальной безопас-
ности предполагает определение его соотношения сHпонятиями «об-
раз жизни» иH«уровень жизни». ВHопределении уровня жизни вHлите-
ратуре наблюдаются различные подходы вHзависимости от исходной 
позиции авторов. Такими отправными моментами являются: произ-
водство, потребление, доходы, стоимость жизни, потребительские 
нормативы иHстандарты, аHтакже их комбинации. 80

В наиболее общем виде уровень жизни личности представляет собой 
сложную иHмногогранную политэкономическую категорию, выступа-
ющую теоретическим обозначением сущностных социально-экономи-
ческих явлений иHпроцессов иHвыражающую совокупность условий 
жизни, труда иHбыта человека, достигнутую вHданном обществе степень 
удовлетворения разнообразных потребностей: физических, социальных, 
интеллектуальных. ВHузком смысле данная категория используется для 
отражения степени удовлетворения только личных потребностей людей.

В настоящее время вHРоссии еще не выработано единого подхода 
кHсодержанию понятия «качество жизни», методике его оценки, спец-
ифике реализации на федеральном иHрегиональном уровнях. Вместе 
сH тем все исследователи отмечают многоплановость этого понятия, 
аккумулирующего вHсебе основные условия существования иHразвития 
человека.

Качество жизни является «системообразующей категорией, кото-
рую можно рассматривать сHразличных точек зрения. Социологический 

80 Политика доходов иHкачество жизни населения. СПб.: Питер, 2003. С.H72–74.
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анализ позволяет рассматривать качество жизни вHконтексте социаль-
ной безопасности. Качество жизни вHэкономическом измерении ха-
рактеризуется состоянием развития экономики региона, проводимой 
вH ней экономической политикой иH выражается, вH первую очередь, 
вHуровне жизни населения».81 Одним из показателей качества жизни 
личности выступает социальная защищенность, как результат эффек-
тивной социальной политики.

Под социальной защитой вHобщем смысле можно понимать по-
литику социального обеспечения качественных параметров жизни 
личности при соблюдении ее прав иHгарантий, аHтакже социального 
справедливого удовлетворения ее потребностей.

К мерам социальной защиты личности относятся правовые, со-
циально-экономические, социально-психологические гарантии для 
обеспечения равных условий иHправ повышения общего благососто-
яния личности.

Меры социальной защиты личности могут предоставляться на 
уровне государства иHиметь правовой характерH— личность может по-
требовать от государства предоставить необходимые меры социальной 
защиты, аHтакже на уровне предприятий иHорганизацийH— работодатель 
предоставляет сотруднику дополнительные меры социальной под-
держки. Совокупность оценок качества жизни отражается на показа-
теле социального самочувствия личности.

Понятие «социальное самочувствие» вошло вHсоциологию отно-
сительно недавно. До этого времени оно использовалось преимуще-
ственно вH психологии. Его содержательная сторона вH значительной 
мере выражалась термином «настроение». Изучение настроения вы-
ступает предпосылкой социально-психологического поиска социаль-
ного самочувствия.

Изучению показателей социального самочувствия посвящена ра-
бота А.А. Грачева иHА.А. Русалиновой82. По их мнению, кHтаким по-
казателям относятся: индекс общей удовлетворенности жизнью вHце-
лом; показатель уверенности вH завтрашнем дне; оценка степени 
личного переживания чувства социального дискомфорта, то есть не-

81 Маргулян Я.А. Основы социальной безопасности населения России : учебное 
пособиеH/ Я.HА. Маргулян.H— СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018.H— 146Hс.

82 Грачев А.HА., Русалинова А.HА. Социальное самочувствие человека вHорганиза-
цииH// Известия РГПУ им. А.HИ. Герцена.H— 2007.H— № 30.H— С.H7–17.
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устроенности иH неуютности вH жизни; качественная характеристика 
доминирующего эмоционально-динамического настроя личности, 
отражающего его стратегическую жизненную поведенческую установ-
ку. Говоря оHсоциальном самочувствии, нельзя не учитывать степень 
включенности человека вHразличные структуры иHуровни общества.

Д.М. Рогозин выявляет восемь компонентов социального само-
чувствия, кHним относятся: работа, материальное положение, возраст, 
семья, личные желания, социальный статус, государство, образование. 
Эти компоненты наиболее часто упоминаются респондентами при 
тестировании. Он пишет: «Безусловными лидерами по частоте упо-
минаний оказываются “работа” иH“материальное положение”. Второй 
эшелон составляют сразу три концепта: “возраст”, “семья” иH“личные 
желания, устремления”»83.

В настоящее время российские исследовательские компании 
(АРИЦ «Группа 7/89», ВЦИОМ, Левада-центр, ФОМ, Циркон иHдр.) 
регулярно проводят мониторинговые исследования социального само-
чувствия населения. ВHкачестве измерительного инструментария, как 
правило, используют классификацию по трем направлениям: оценка 
материального положения семьи на момент исследования; оценка 
уровня жизни семьи через 1–2Hгода; уровень адаптированности кHпро-
исходящим вHстране переменам.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
проводит ежемесячные построения индексов социального самочув-
ствия, используя вHкачестве измерительного инструментария класси-
фикацию по следующим направлениям: индекс удовлетворенности 
жизнью, социального оптимизма, индекс самооценок материального 
положения. Эмпирической базой для расчета индексов, лежащих вHос-
нове динамических рядов, служат данные ежемесячных экспресс-
опросов, проводимых ВЦИОМ по репрезентативной общероссийской 
выборке (с учетом квот по полу, возрасту, образованию иHтерритори-
альному районированию Госкомстата) вH39Hобластях, краях иHреспу-
бликах России вH100Hнаселенных пунктах (количество респондентовH— 
1600Hчеловек)84.

83 Рогозин Д.HМ. Тестирование вопросов оHсоциальном самочувствииH// Социаль-
ная реальность.H— 2007.H— № 2.H— С.H97–113.

84 Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ре-
сурс].H— URL: http://wciom. ru/social-well-being/ (дата обращения: 04.12.2021).
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Крупномасштабные исследования социального самочувствия за 
рубежом проводятся вHрамках измерения всемирного индекса счастья 
(The happy planet index), индекса лучшей жизни (OECD Better life index), 
индекса процветания (Legatum prosperity index), индекса удовлетворен-
ности жизнью вHстранах мира (Satisfaction with life index). Эти индексы 
официально признаны ООН вHкачестве альтернативных для измерения 
уровня развития стран. Одна из главных задач этих индексовH— отраз-
ить реальное благосостояние наций. Поэтому экономические показа-
тели вHметодологии расчета индексов не используются. Так, всемирный 
индекс счастья (The happy planet index) включает субъективную удов-
летворенность жизнью, ожидаемую продолжительность жизни иHсо-
стояние окружающей среды вHразных странах мира иHотдельных реги-
онах сH точки зрения их способности обеспечить своим жителям 
счастливую жизнь. Составители рейтинга подчеркивают, что вH тех 
странах, где упор делается на развитие производства, аH сH ним иH на 
экономический рост, люди, как правило, счастливее не становятся, 
так как экономические теории, которых придерживаются власти этих 
государств, не имеют ничего общего сHжизнью реальных людей. Индекс 
измеряет показатели удовлетворенности жителей каждой страны 
иHсреднюю продолжительность их жизни вHсоотношении сHколичеством 
потребляемых ими природных ресурсов. Такие показатели как ВВП 
иH ИРЧП не отражают реальное положение вещей вH плане счастья 
иHздоровья людей.

Счастье является социокультурным феноменом, объединяющим 
множество аспектов социальной реальности, каждый из которых важен 
как для отдельного человека, так иHдля общества вHцелом. ВHнастоящее 
время вHмире формируется мощное интеллектуальное движение, свя-
занное сHпопытками исследования счастья научными методами. Ак-
туальность проблемы определяется особой значимостью исследуемо-
го понятия, аHтакже запросом со стороны общества, обусловленным 
естественным желанием каждого человека быть счастливым, необхо-
димостью улучшения социального здоровья иHкачества жизни населе-
ния как критерия для оценки эффективности принимаемых государ-
ством решений.

Руут Веенховен, один из крупнейших современных исследователей 
счастья, говорит оHтом, что уровень счастья, который демонстрируют 
люди, наряду сHуровнем здоровья иHблагосостояния является одним из 
важных измеряемых показателей того, насколько данное конкретное 
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общество пригодно иH комфортно для жизни людей85. Идея расчета 
уровня Gross-national happiness сHначала 1970-х гг. набирает все боль-
ший вес иHвHпоследние годы используется как глобальный показатель 
для оценки качества жизни, более универсальный иHобъективный, чем 
экономические показатели ВВП иHинфляции.

Экономист Р.HЛэйард считает, что именно стремление человека, 
кHсчастью, должно быть принято государством вHкачестве золотого 
стандарта иHосновы всех политических решений86. По его мнению, 
счастье гражданH— единственный показатель эффективности, кото-
рый правительства должны учитывать при планировании своего 
курса, аHумножать богатство имеет смысл только для преумножения 
счастья людей.

Русский социолог П.А. Сорокин указывал как на недопустимость 
игнорирования счастья, так иHна преувеличение его значимости вHсо-
ставе прогресса: «Все критерии прогресса, какими бы разнообраз-
ными они ни были, так или иначе подразумевают иHдолжны включать 
вHсебя принцип счастья»87. СHэкономистами иHсоциологами солидар-
ны психологи. М.HСелигман утверждает, что мы вступаем вH«эконо-
мику удовлетворенности жизнью», что успех бизнеса напрямую за-
висит от смысла жизни иHмежличностных отношений88, аHполитика 
государства должна быть направлена на умножение общего благопо-
лучия.

По итогам рейтинга Всемирного индекса счастья вH2012Hг.HРосси 
заняла 122Hместо из 151Hстран, вH2021Hг.H131Hместо89. Отметим, что низ-
кие показатели счастья характерны для всех славянских народов, ко-
торые входят вHданный рейтинг. Это обстоятельство является крайне 
важным иH обусловлено этнокультурными особенностями стран, их 
традициями иHнормами поведения. Поэтому реальное представление 
оHсчастье нельзя рассматривать вне культурного контекста.

85 Veenhoven, R.HHappiness in nations: Subjective appreciation of life in 56Hnations 1946–
1992H[Text]H/ R.HVeenhovenH// World Database of Happiness.H— 1993.H—HVol. 44.H— № 6.

86 Лэйард, Р.HСчастье: уроки новой науки [Текст]H/ Р.HЛэйард.H— М.: Изд-во Ин-та 
Гайдара, 2012.H— 416Hс.

87 Сорокин, П.А. Социологический прогресс иH принцип счастья [Текст]H / 
П.А. Сорокин; общ. ред., сост. иHпредисл. А.Ю. Союмонов; пер. сHангл. С.А. Сидорен-
ко.H— М.: Политиздат, 1992.H— 543Hс.

88 Селигман, М.HПуть кHпроцветанию: новое понимание счастья иHблагополучия 
[Текст]H/ М.HСелигман.H— М.: Манн, Иванов иHФербер, 2013.H— 440Hс.

89 https://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index



76

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Раскройте дефиницию «социальная безопасность личности»?
2. Опишите основные функциональные компоненты социальной безопас-

ности личности.
3. Что такое социальная защищённость? Как она влияет на показатель 

качества жизни?
4. Что такое уровень иHкачество жизни личности? Какие подходы кHпо-

казателям иHкритерии оценки вы знаете?
5. Как измеряется социальное самочувствие личности?
6. ВHчем состоят проблемы социального счастья личности? Какие между-

народные социально-психологические исследования счастья вы знаете?
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Тема 9.HМЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
ЛИЧНОСТИ90

Классификационные признаки методов диагностики лич-
ности. Тесты, индивидуально-ориентированные методики, 
проективные методики, опросники, диалогические методи-
ки, экспериментальные методы психодиагностики.

Классификационные признаки методов диагностики личностиH— 
это характеристика того основного методического принципа, который 
положен вHоснову данного приема. По этому основанию обычно раз-
личают:

1) объективные тесты;
2) стандартизованные самоотчеты, которые вHсвою очередь, вклю-

чают:
—Hтесты-опросники;
—Hоткрытые опросники, предполагающие последующий контент 

анализ;
—Hшкальные техники, построенные по типу семантического диф-

ференциала Ч.HОсгуда, иHметодики классификации;
—Hиндивидуально-ориентированные техники типа ролевых репер-

туарных решеток.
3) проективные техники;
4) диалогические: (интерактивные) техники (беседы, интервью, 

диагностические игры).
Объективные тестыH— это те методики, вHкоторых возможен пра-

вильный ответ, т.Hе. правильное выполнение задания.
Общим для всей группы методик стандартизованного самоотчета 

является использование вербальных способностей испытуемого, аHтак-
же обращение кHего мышлению, воображению, памяти.

Тесты-опросники предполагают набор пунктов (вопросов, утверж-
дений), относительно которых испытуемый выносит суждения (как 
правило, используется двух- или трехальтернативный выбор ответов). 
Опросники строятся как одномерные или многомерные, включающие 
целый ряд психологических переменных.

90 Профессиональное распознавание иH оценка личности : учебное пособиеH / 
В.К. Потемкин.H— 2-е изд., доп. иHперераб.H— СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2017.H— 235Hс.
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Открытые опросники не предусматривают стандартизированного 
ответа испытуемого; стандартизация обработки достигается путем 
отнесения произвольных ответов кHстандартным категориям.

Шкальные техники предполагают оценку тех или иных объектов 
(словесных утверждении, изобразительного материала, конкретных 
лиц иHт.Hп.) но выраженности вHних качества заданного шкалой (на-
пример: «теплый-холодный», «сильный-слабый»). Обычно использу-
ются трех-, пяти- иHсемиточечные шкалы. Особый вариант шкалиро-
ванияH — это субъективная классификация, предполагающая 
выявление субъективной структурации объектов на уровне шкалы 
наименовании.

Индивидуально-ориентированные (идеографические) техники типа 
репертуарных решеток могут по форме совпадать со шкальными, 
опросными методами, напоминать беседу или интервью. Их основное 
отличие от тестов-опросников состоит вHтом, что параметры, которые 
оцениваются (оси, измерения, конструкты), не задаются извне, аHвы-
деляются на основе индивидуальных ответов данного конкретного 
испытуемого. Отличие этих методов от метода интервью состоит вHтом, 
что репертуарные решетки позволяют осуществлять применение со-
временного статистического аппарата иHделают довольно надежными 
диагностические выводы относительно индивидуальных особенностей 
субъекта.

Проективные техники основаны на том, что недостаточно структу-
рированный материал, выступающий вHкачестве «стимула», при соот-
ветствующей организации всего эксперимента вH целом порождает 
процессы фантазии, воображения, вH которых раскрываются те или 
иные характеристики субъекта. ВH клиническом употреблении про-
ективные техники часто строятся на интуиции иHтеоретической под-
готовке диагноста, которые оказываются необходимыми на этапе ин-
терпретации данных. Исследовательское употребление проективных 
техник предполагает, как правило, применение контент-аналитических 
процедур, стандартизирующих обработку данных.

Диалогические техники учитывают, что диагност вступает вHконтакт 
сHобследуемым иHдостигает наилучших диагностических результатов 
за счет специфических особенностей этого контакта, релевантных 
диагностической задаче.

Далеко не все из применяемых вHсовременной науке иHпрактике 
методов психодиагностики можно назвать научно обоснованными. 
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Кроме того, среди них есть исследовательские иHсобственно психоди-
агностические методы.

Последнее название относиться только кHтой группе методов, ко-
торые используются вHоценочных целях, т.Hе. позволяют получать точ-
ные количественные иHкачественные характеристики изучаемых пси-
хологических свойств. Методы, которые не преследуют данную цель 
иH предназначены только для изучения психологических процессов, 
свойств иHсостоянии человека, носят название исследовательских. Они 
обычно применяются вHэмпирических иHэкспериментальных научных 
исследованиях, основная цель которыхH — получение достоверных 
знании.

Эти методы психодиагностики применяются вHсамых разных об-
ластях психологии иHвHсамых различных сферах человеческой деятель-
ности. ВHнаучной психологии они обычно используются вHпроцессе 
организации иHпроведения исследовательских экспериментов, аHвHпрак-
тической психологииH— вHпсихологическом консультировании, пси-
хокоррекции, аHтакже вHдругих областях деятельности профессиональ-
ного психолога, таких, например, как профессиональный отбор, 
профессиональная подготовка.

В правильно организованном эксперименте почти всегда необхо-
димо точно оценивать уровни развития уHиспытуемых тех или иных 
психологических свойств до иH после эксперимента для того, чтобы 
установить, повлиял ли проведённый эксперимент на изменение этих 
свойств. Сказанное касается также психологического консультирова-
ния иHпсихологической коррекции.

Целый ряд профессии предъявляет особые требования кHпсихоло-
гии иHповедению человека. Здесь также необходима точная диагности-
ка разнообразных психологических иHповеденческих качеств, опреде-
ляющих профессиональную пригодность (или непригодность) 
человека. Применение психодиагностических методов вHданном случае 
связано сH профессиональным отбором иH профессиональной подго-
товкой людей.

На сегодняшний день вHмире насчитывается более тысячи методов 
психодиагностики, иHразобраться вHних, не имея вHкачестве ориентира 
некоторую схему, практически невозможно. Классификацию психо-
диагностических методов можно представить вHобщем виде:

1) методы психодиагностики на основе наблюдения;
2) опросные психодиагностические методы;
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3) объективные психодиагностические методы, включая учет иHана-
лиз поведенческих реакции человека иHпродуктов его труда;

4) экспериментальные методы психодиагностики.
Первая группа методовH— диагностика на основе наблюдения пред-

полагает введение наблюдения иHпреимущественное использование 
его результатов для психодиагностических выводов. ВHпроцедуру на-
блюдения вHэтом случае вводятся стандартные схемы иHусловия, кото-
рые точно определяют, что наблюдать, как наблюдать, каким образом 
фиксировать результаты наблюдения, как их оценивать, интерпрети-
ровать иHделать на их основе выводы. Наблюдение, отвечающее всем 
перечисленным психодиагностическим требованиям, носит название 
стандартизированного наблюдения.

Методы психодиагностики через процедуру опроса (беседы) осно-
ваны на допущении того, что нужные сведения оH психологических 
особенностях человека можно получить, анализируя письменные или 
устные ответы на серию стандартных, специально подобранных во-
просов.

Есть несколько разновидностей этой группы методов:
1) анкетирование,
2) опрос,
3) интервью.
Анкетированием называется такой метод, при котором испытуемым 

не только отвечает на ряд вопросов, но иHсообщает кое-какие соци-
ально демографические данные оHсебе, например: свои возраст, про-
фессию, уровень образования, место работы, должность, семенное 
положение иHт.Hп.

Опросом называют метод, вHкотором испытуемому задают ряд пись-
менных вопросов. Такие вопросы обычно бывают двух типов:

—Hзакрытые,
—Hоткрытые.
Закрытыми называют вопросы, предполагающие стандартизиро-

ванный ответ или серию таких ответов, из числа которых испытуемым 
должен выбрать тот, который более всего подходит ему иHсоответству-
ет его мнению. Примеры подобных ответов на стандартные вопросы: 
«да», «нет», «не знаю», «согласен», «не согласен», «трудно сказать» 
иHт.Hд.

Открытыми называют такие вопросы, которые предполагают ответ, 
даваемый вHотносительно свободной форме, избираемой произвольно 
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самим испытуемым. Ответы на такие вопросы вHотличие от закрытых 
обычно подвергаются качественному, аHне количественному анализу.

Вопросы психодиагностического опросника, кроме того, могут 
быть прямыми иHкосвенными.

Прямыми называются такие вопросы, отвечая на которые испы-
туемый сам характеризует иHнепосредственно оценивает присутствие, 
отсутствие или степень выраженности уHсебя того или иного оHпсихо-
логического качества.

Косвенными именуются вопросы, вHответах на которые не содер-
жится прямых оценок испытуемым изучаемого свойства, но по кото-
рым, тем не менее, косвенно можно судить об уровне его психологи-
ческого развития.

Опросники часто применяются для диагностики эмоционально-
волевой сферы личности (тест «Мотивация успеха иHбоязнь неудачи», 
тест «Профессиональная дезадаптация» иHдр.), свойств личности (тест 
Айзенка EPI, тест Х.HСмишека, тест Кеттелла, тест Д.Кейрси), раз-
вития личности (опросник ценностей М.HРокича, Бехтеревский опрос-
ник для определения уровня субъективного контроля, активизирую-
щий опросник «Целеполагание» иHдр.).91

Помимо письменных опросов, оHкоторых шла речь выше, вHпси-
ходиагностике широко применяются иHустные опросыH— вHчастностиH— 
интервью. Психолог сам задает испытуемому вопросы иHсам же за-
писывает ответы на них. Эти вопросы заранее определены иH могут 
быть тех же типов, что иHпри письменном опросе.

Одним из методов психодиагностики через анализ результатов 
деятельности является контент-анализ, при котором содержательному 
анализу по заранее определённой схеме подвергаются письменные 
тексты испытуемого, его произведения, письма, продукты деятель-
ности. Задача контент-анализа состоит вHтом, чтобы выявить иHоценить 
психологические характеристики человека, которые проявляются 
вH том, что он делает, вH частности,H — вH продуктах его письменного 
творчества.

Особенность эксперимента как метода психодиагностики заклю-
чается вHтом, что для оценки какого-либо свойства испытуемого ста-

91 Подробнее см.: Копейкин Г.К. Психодиагностика личности: практикум по 
курсу «Психология иHпедагогика». Часть 1.HПсихологический портрет.H— СПб.: Изд-во 
СПбГЭУ, 2007.H— 87Hс.; Реан А.А. Практическая психологическая диагностика лично-
сти: Учебное пособие, СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.
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вится иHпроводится специальный психодиагностический эксперимент. 
Процедура такого эксперимента включает вHсебя создание некоторой 
искусственной ситуации, стимулирующей проявление исследуемого 
качества уHиспытуемого, аHтакже стандартную методику фиксирования 
иHоценки степени развитости данного качества. ВHрезультате органи-
зации иHпроведения психодиагностического эксперимента исследова-
тель получает интересующие его оценки через специальный образом 
организованное наблюдение за поведением испытуемого вHэкспери-
ментальной ситуации.

В настоящее время разработаны иHполучили практическое при-
менение методы психодиагностики, охватывающие все известные 
науке психологические процессы, свойства иHсостояния человек. Соз-
дание, описание иHнаучное признание права на существование новых 
научных понятий иHсоответствующих им явлении идет рука об руку 
сHразработкой пригодных для их экспериментального изучения пси-
ходиагностических средств.

Можно предложить классификацию диагностических методик по 
критериям, вHсоответствии сHкоторыми далее методы психодиагности-
ки будут разделены на частные группы. Такими критериями являются 
следующие:

1) тип применяемых вHметодике тестовых задач;
2) адресат используемого вHметодике тестового материала;
3) форма представления тестового материала испытуемым;
4) характер данных, используемых для выводов оHрезультатах пси-

ходиагностики;
5) наличие вHметодике тестовых норм;
6) внутреннее строение методики.
По типу применяемых тестовых заданий различают следующие пси-

ходиагностические методики:
—Hопросные (в них используются вопросы, адресуемые испытуе-

мым);
—Hутверждающие (в них употребляются некоторые суждения или 

утверждения, сHкоторыми испытуемый должен выразить свое 
согласие или несогласие);

—Hпродуктивные (здесь применяется тот или иной вид собственной 
творческой продукции испытуемого: вербальной, образной, 
материальной, спонтанно созданной или воспроизведённой по 
инструкции самим испытуемым);
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—Hдейственные (испытуемый получает задание выполнить неко-
торый комплекс практических действий, по характеру которых 
судят оHего психологии);

—Hфизиологические (в данном случае психодиагностика произво-
дится на основе анализа непроизвольных физических или фи-
зиологических реакции организма человека).

По адресату тестового материала различают следующие психоди-
агностические методики:

• сознательные, апеллирующие кHсознанию испытуемого;
• бессознательные, направленные на неосознаваемые реакции 

человека.
Примером методик первого типа могут служить опросники, аHпри-

мером второгоH— проективные методики.
По форме представления тестового материала испытуемым разли-

чаются следующие психодиагностические методики;
—Hбланковые (представляют собой тестовый материал вHписьмен-

ной или какой-либо иной знаковый форме: рисунок, схема 
иHт.Hп.);

—Hтехнические (презентуют испытуемому тестовый материал вHау-
дио-, видео- или киноформе, аHтакже через иные технические 
устройства иHмашины);

—Hсенсорные (представляют материал вHвиде физических стимулов, 
непосредственно адресованных органам чувств).

По характеру данных, используемых для психодиагностических 
выводов, различают следующие психодиагностические методики:

• объективные (используются показатели, не зависящие от со-
знания иHжелания испытуемого или экспериментатора);

• субъективные (употребляются данные, зависящие от желания 
иHсознания экспериментатора или испытуемого, относящиеся 
кHих внутреннему опыту иHзависящие от него).

Примером методик объективного типа могут служить тесты, вклю-
чающие анализ физиологических, рефлексивных показателей или 
практических результатов деятельности испытуемого, при пользовании 
которыми субъективизм вHоценках сведен кHминимуму.

Классическим примером методики субъективного типа является 
такая, которая вH основном опирается на интроспекцию иH выводы, 
делаемые на базе интуиции иHвнутреннего опыта.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Какие методы диагностики личности вы знаете?
2. ВH чем сущность исследовательских методов диагностики личности? 

ВHкаких целях они применяются?
3. Опишите отличия методов диагностики на основе наблюдения иHчерез 

процедуру опроса (беседы). Приведите примеры методов каждой группы.
4. Приведите примеры открытых иH закрытых вопросов. ВH чем состоит 

отличие прямых иHкосвенных вопросов?
5. Как можно классифицировать методы исследования: по типу приме-

няемых тестовых заданий, по адресату тестового материала?
6. ВHчем отличия бланковых, технических иHсенсорных методик исследо-

вания личности?
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