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Человек с самого рождения взаимодействует с окружающей средой, с 
обществом. При анализе процесса взаимодействия личности и общества, 
личности и социальной группы используется понятие «социализация». 

Социализация (от лат. socialis - общественный) - это процесс превращения 
родившегося человеческого биологического организма, 
запрограммированного на усвоение человеческой культуры, развития его в 
полноправную человеческую личность. 

Социализация - это процесс диалектического взаимодействия индивида с 
социальной средой. 

В ходе социализации реализуются заложенные в человеке природные 
психобиологические задатки. Общество посредством образования и 
воспитания приобщает человека к культуре, создаёт условия для 
саморазвития. Несоциализированных людей нет. Асоциальное поведение – 
результат упущений в ходе социализации. 

Социализация - это процесс овладения человеком социальными ценностями и 
нормами, опытом и знаниями. Благодаря социализации человек становится 
полноправным членом общества. 

Процесс социализации складывается из определённых этапов. 

В отечественной литературе преобладала точка зрения, согласно которой 
главным критерием сформировавшейся личности является ее трудовая 
деятельность. 



В соответствии с этим выделяют три основных периода социализации: 
дотрудовой; трудовой; послетрудовой, связанный с выходом на пенсию. 

Критерий «трудовая деятельность» подвергается критике. Он плохо 
учитывает особенности первой фазы социализации. В эти этапы не 
вписывается понятие “ресоциализация”. 

Более простым и удобным является выделение двух этапов социализации. 

Первый - это “первичная социализация” - от рождения человека вплоть до 
формирования зрелой личности. Второй этап, период “вторичной 
социализации” или ресоциализации. Под этим этапом понимается 
своеобразная перестройка личности в период её социальной зрелости. 

К социальным институтам социализации принято относить различные 
социальные группы и организации, осуществляющие этот процесс. 

Среди них на первом месте стоит семья, затем дошкольные учреждения, 
школа, другие учебные заведения. Сюда же относятся средства массовой 
информации, формальные и неформальные организации, в которых участвует 
молодой человек. 

Каждый из перечисленных социальных институтов в социализации личности 
выполняет свои функции. 

Необходимость вторичной социализации диктуется условиями современного 
производства, динамичностью социальной среды, необходимостью осваивать 
новые социальные роли, достигать определённого статуса в обществе. 

Что такое социальная роль? 

Социальная роль личности - это совокупность выполняемых ею социальных 
функций, обусловленных положением человека и реализуемых в процессе его 
жизнедеятельности. 

Деятельность личности происходит в различных сферах жизни: материальной 
(экономической), социальной, политической, духовной. В каждой из этих 
сфер личность занимает определённое положение и место. То есть в каждой 
сфере она выступает в конкретной роли. В реальной жизни один человек чаще 
всего выполняет несколько социальных ролей. 

Ролевая теория личности активно разрабатывалась американскими 
социологами Парсонсом, Мидом и др. 

Попытки характеризовать личность в рамках ролевой теории популярны и в 
работах отечественных авторов. Так, И.С.Кон характеризует личность 
главным образом через выполняемые ею основные роли. Другие авторы 



определяют личность как «единицу в системе социальных отношений» 
(В.Е.Давидович) либо как меру усвоения социальных отношений 
(П.Е.Кряжев). 

Социальная роль непосредственно связана с социальным статусом. 

Социальный статус личности - общее положение личности в обществе, 
связанное с определённой совокупностью прав и обязанностей. Социальный 
статус - это интегральный показатель общественного положения личности, 
социальной группы, охватывающий профессию, квалификацию, должность, 
характер выполняемой работы, материальное положение, политическую 
принадлежность, деловые связи, возраст, семейное положение и др. 

Американский социолог Р.Мартон всё это назвал «статусным набором». 

Социальный статус подразделяется на предписанный (приписанный), т.е. 
полученный независимо от субъекта, чаще всего от рождения (раса, пол, возраст, 
национальность и др.) и достигнутый (достигаемый), т.е. приобретённый 
собственными усилиями личности. Индивид может иметь и смешанный 
социальный статус, сочетающий черты двух указанных. Обычно личность имеет 
несколько социальных статусов, но один из них является основным (например, 
должность по основному месту работы). 

Социальная активность личности 

В научной литературе под ней понимается общественное качество людей, их 
способность к взаимодействию со средой, энергичная самодеятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей и интересов путём 
преобразования различных областей действительности и самого себя. 
Социальная активность личности - это способ самовыражения себя. 

Социальная активность личности является необходимым условием 
осуществления ею своей функции субъекта (творца) общественных 
отношений. Её можно рассматривать в двух основных аспектах. 

Во-первых, как свойство личности, обусловленное прежде всего её 
природными данными и усиленное качествами, которые формируются в 
процессе воспитания, образования, общения и практической деятельности. 

Во-вторых, активность рассматривается в качестве некоторой конкретной 
меры деятельности. В таком случае активность может быть выражена в 
определённых количественных показателях. 

Социологи предполагают матричный подход к измерению активности, т.е. 
анализ её в вертикальном и горизонтальном срезах. При вертикальном 
расчленении учитываются уровни активности, её интенсивность, а при 
горизонтальном - её различные виды. 



Основные виды активности совпадают с основными сферами общественной 
жизни - трудовой, социальной, политической, духовной, семейно-бытовой и 
др. Активность может быть индивидуальной, групповой, организованной или 
стихийной. Можно выделить даже преступную активность. Однако, если 
рассматривать мотивы, содержание, цели и направленность активности, то её 
можно оценить как социальную и асоциальную. Последняя часто 
характеризуется как антиобщественное поведение. Критерием социальной 
активности выступают результаты деятельности, т.е. те изменения 
существующей ситуации, которые достигаются путём затрат энергии, 
соотнесённой с общественными интересами. 

Антиподом социальной активности в этом смысле является социальная 
пассивность, бездеятельность, равнодушие к окружающей действительности. 

Высшим проявлением социальной активности является творчество. Оно 
всегда имеет личностное измерение. 

Каковы же источники социальной активности? Существуют внутренние и внешние 
источники социальной активности. К внутренним относятся материальные и 
духовные потребности, интересы, сознательность, уровень культуры. Внешние - те 
условия, в которых живут и действуют люди. Особенно важное значение для 
развития социальной активности имеет здоровый морально-психологический 
климат в коллективе, хорошая, чёткая организация труда, забота о людях, их труде 
и отдыхе, справедливая оценка труда и его оплата и т.д. 

Вопросы к лекции: 

1) Что такое «социализация»? 
2) Назовите виды социальных статусов? 
3) В чем суть ролевой теории личности? 
4) Что такое «социальная активность личности»? 
5) Источники социальной активности. 

 
 


