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    СОЦИАЛИЗАЦИЯ

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ (от лат. socialis — общественный) — 
процесс усвоения индивидом социального опыта, 
системы социальных связей и отношений. Под 
социализацией следует понимать весь многогранный 
процесс усвоения опыта общественной жизни и 
общественных отношений. Социализация относится к 
тем процессам, посредством которых люди учатся жить 
совместно и эффективно взаимодействовать друг с 
другом. Этот процесс осуществляется в семье, 
дошкольных учреждениях, школе, трудовых и других 
коллективах.



КРИТЕРИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ:

• Содержание сформированных установок, 
стереотипов, ценностей, картин мира.

• Адаптированность личности, ее образ жизни.
• Социальная идентичность: групповая и 
общечеловеческая.

• Степень независимости, уверенности, 
самостоятельности, инициативности, 
незакомплексованности.

Основная цель социализации личности не в ее унификации, 
превращением в послушный винтик, а в удовлетворении 
потребностей в самореализации и в развитии способности для 
успешного осуществления этой роли.



КРИТЕРИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ:
• Социальная адаптированность (мотив «быть со 
всеми»).

• Социальная автономность (мотив «оставаться самим 
собой»).

• Социальная активность (реализуемая готовность к 
социальным действиям).

Критерии успешной социализации:
• Когнитивный (степень осознания конкретного 
социального опыта).

• Мотивационный (удовлетворённость 
межличностными отношениями, стремление к 
самоопределению).

• Деятельностный (участие в поиске путей и 
реализации своих возможностей).



СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ:

Социальная стратификация — это деление 
общества на специальные слои (страты) путём 
объединения разнообразных социальных позиций с 
примерно одинаковым социальным статусом, 
отражающее сложившееся в нём представление 
о социальном неравенстве, выстроенное по вертикали 
(социальная иерархия), вдоль своей оси по одному или 
нескольким стратификационным критериям 
(показателям социального статуса).



СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ:

Основное свойство стратификации: 
деление общества на страты осуществляется исходя из 
неравенства социальных дистанций между ними. 

Социальные страты выстраиваются вертикально и в строгой 
строгой последовательности по индикаторам благосостояния, 
власти, образования, длосуга, потребления и т.д. 

Устанавливается определённая социальная дистанция между 
людьми (социальными позициями) и формируется иерархия 
из социальных слоёв. Таким образом, фиксируется неравный 
доступ членов общества к тем или иным социально значимым 
дефицитным ресурсам путём установления на границах, 
разделяющих социальные страты, социальных фильтров.



СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ:
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ:

Основное свойство стратификации: 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС:
• положение личности в социальной системе, связанное с 
определенными правами, обязанностями и ролевыми 
ожиданиями;

• положение субъекта в системе межличностных отношений, 
определяющее его права, обязанности и привилегии;

• положение индивида в системе межличностных отношений, 
обусловленное его психологическим влиянием на членов 
группы;

• соотносительное положение индивида в обществе, 
определяемое его функциями, обязанностями и правами;

• положение человека в структуре группы или общества, 
связанное с определенными правами и обязанностями;

• показатель положения, занимаемого индивидом в 
обществе;



СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС:
• соотносительное положение индивида или 
социальной группы в социальной системе, 
определяемое по ряду признаков, характерных для 
данной системы;

• положение, занимаемое индивидом или социальной 
группой в обществе или отдельной подсистеме 
общества, определяемое по специфическим для 
конкретного общества признакам — экономическим, 
национальным, возрастным и др.;

• место индивида или группы в социальной системе в 
соответствии с их характеристиками — природными, 
профессиональными, этническими и др.;



СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС:
• структурный элемент социальной организации 
общества, который предстает перед индивидом как 
позиция в системе социальных отношений;

• соотносительную позицию индивида или группы, 
определяемую социальными (экономическое 
положение, профессия, квалификация, образование и 
т.п.) и природными признаками (пол, возраст и т.д.);

• совокупность прав и обязанностей индивида или 
социальной группы, связанных с выполнением ими 
определенной социальной роли;

• престиж, характеризующий позиции индивида или 
социальных групп в иерархической системе.



СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС:

Каждый человек в обществе выполняет определенные 
социальные функции. 

Для выполнения социальных функций на индивида в 
соответствии с социальным статусом накладываются 
определенные обязанности. 

Чем выше статус человека, тем больше у него 
обязанностей, тем жестче требования общества или 
социальной группы к его статусным обязанностям, тем 
больше негативные последствия от их нарушения.



СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС:

Статусный набор — это совокупность статусных 
позиций, которые каждый индивид занимает 
одновременно. 

В этом наборе обычно выделяют следующие статусы:
• аскриптивный (приписанный), 
• достигнутый, 
• смешанный, 
• главный.

В традиционных обществах социальный статус индивида был 
относительно устойчив в силу сословной или кастовой структуры 
общества и закреплялся установлениями религии или закона. 
В современных обществах статусные позиции индивидов более 
подвижны.



СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС:

Аскриптивный статус — это социальный статус, полученный 
«автоматически» его носителем в силу независящих от него 
факторов — по закону, рождению, полу или возрасту, расовой и 
национальной принадлежности, системе кровного родства, 
социально-экономическому положению родителей и т.д. 
Например, нельзя вступить в брак, участвовать в выборах, 
получить водительские права, не достигнув необходимого для 
этого возраста.

Достигнутый статус — это социальный статус, 
приобретенный его носителем благодаря собственным усилиям и 
заслугам. Уровень образования, профессиональные достижения, 
карьера, звание, должность, удачный в социальном отношении 
брак — все это сказывается на социальном статусе индивида в 
обществе.



СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС:

Смешанные социальные статусы обладают признаками 
приписанных и достигаемых, но достигаемых не по желанию 
человека, а в силу стечения обстоятельств, например в результате 
потери работы, стихийных бедствий или политических потрясений.

Главный социальный статус  определяет преимущественно 
положение человека в обществе, его образ жизни, манеру 
поведения. Когда речь идет о незнакомом человеке, мы прежде 
всего спрашиваем: «Чем занимается этот человек? Как он 
зарабатывает на жизнь?» Ответ на этот вопрос многое говорит о 
человеке, поэтому в современном обществе главным статусом 
индивида является, как правило, профессиональный или 
должностной.



СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ:

Социальная роль - это модель поведения человека, объективно 
заданная социальной позицией личности в системе социальных, 
общественных и межличностных отношений, это динамическая 
сторона социального статуса.

- это образец поведения человека, который общество признает 
целесообразным для обладателя данного статуса.

Виды социальных ролей определяются разнообразием 
социальных групп, видов деятельности и отношений, в которые 
включена личность. 



СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ:
В зависимости от общественных отношений выделяют 
социальные и межличностные социальные роли:

Социальные роли связаны с социальным статусом, профессией 
или видом деятельности (учитель, ученик, студент, продавец). Это 
стандартизированные безличные роли, строящиеся на основе 
прав и обязанностей, независимо от того, кто эти роли исполняет. 
Выделяют социально-демографические роли: муж, жена, дочь, 
сын, внук… Мужчина и женщина — это тоже социальные роли, 
предполагающие специфические способы поведения, 
закреплённые общественными нормами, обычаями.

Межличностные роли связаны с межличностными отношениями, 
которые регулируются на эмоциональном уровне (лидер, 
обиженный, пренебрегаемый, кумир семьи, любимый и т. д.).



СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ:

Характеристики социальных ролей:

• По масштабу - часть ролей может быть строго ограничена, в то 
время как другая — размыта.

• По степени эмоциональности - некоторые роли различаются 
по эмоциональной окраске (врач-хирург & мать ребенка)

• По способу получения. - роли делятся на предписанные и 
завоеванные (еще их называют достигаемыми).

• По степени формализации - деятельность может протекать 
как в строго установленных рамках, так и произвольно.

• По видам мотивации - в качестве мотивации могут выступать 
личная прибыль, общественное благо и т. д.



СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ:

Элементы роли:

• Ролевые ожидания – то, что другие ждут от человека в той или 
иной роли

• Ролевое поведение – то, что человек реально делает в рамках 
своей роли

Ролевой конфликт – противоречия, несовместимость требований, 
которые предъявляют к человеку разные социальные роли.


