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Социологические концепции 
личности

Столь же необходимы для 
социологии, как анализ структуры 

общества и социальных 
институтов, является учение о 

личности.
Но вначале скажем о соотношении 

понятий, наиболее часто 
сопрягающихся с понятием 

"личности - понятий "человек" и 
"индивид". Говоря о человеке, мы 
можем рассматривать его я, как 

высшую ступень эволюции на Земле, 
и как сложную систему, соединяющую 
природное и социальное, физическое 

и духовное, наследственное и 
жизненное приобретенное. Однако 
наиболее "социологичной" будет 
характеристика человека как 

продукта в субъекта общественных 
отношений, общественно-

исторической деятельности и 
культуры. 



Каждый конкретный человек - это индивид. Он 
уникален, неповторим. Вместе с тем он 
универсален, ибо всегда является существенным 
индивидом. Ведь каждый человек зависит от 
социальных условий, среды, в которой живет, 
людей, с которыми общается и взаимодействует.
Индивид всегда является членом определенной 
социальной общности (осознает он это или нет), 
что не отменяет его индивидуальности. 
В этом смысле каждой человек - индивид, имеющий 
свое особое "лицо". С этим термином и связано 
понятие. Индивид является личностью 
постольку, поскольку в отношениях с другими, ему 
подобными, в рамках конкретных социальных 
общностей он выполняет определенные функции, 
реализует в своей деятельности социально 
значимые свойства и качества. Поэтому понятие 
личности и по своей природе, и по сути, и по 
характеру представляется нам прежде всего 
социологическим, в отличие от понятий "человек" 
и "индивид", имеющих социально-философский 
смысл.
Понятно, что у каждого человека формируются 
свои, особые ценностные ориентации, мотивы 
поведения социальные установки, интересы и т.д. 
Но лишь выявляя среди них типичные, 
характерные для большинства групп людей,. 
можно обнаружить действия определенных 
тенденций, наличие закономерностей, что в свою 
очередь позволит социологу сделать те или иные 
умозаключения и выдать рекомендации как 
теоретического так и практического характера. 



Некоторые теории и концепции 
личности Концепция 

жизнетворчества
Современная социология содержит множество теорий личности, которые 
отличаются друг от друга кардинальными методологическими 
установками



Конце́пция, или конце́пт, (от лат. conceptio — понимание, система) — 
определённый способ понимания (трактовки) какого-либо предмета, 

явления или процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая 
идея для их систематического освещения.

В основу концепции, созданной 
коллективом укр. ученых под руководством 
Л.В.Сохань, положено представление о 
жизни человека как творческом процессе. 
Личность рассматривается как субъект 
жизни, в основе существования которого 

лежит жизнетворчество духовно-
практическая деятельность личности, 

направленная на творческое 
проектирование и осуществление ее 
жизненного проекта. Разрабатывая, 

корригируя и осуществляя свой сценарий 
жизненный, личность овладевает 
искусством жить особым умением, 

базирующимся на глубоком знании жизни, 
развитом самосознании и владении 

системой средств, методов и технологий 
жизнетворчества. Жизнетворчество 

выступает способом решения текущих, 
среднесрочных и перспективных жизненных 

задач.



•Теория личности как субъекта и объекта 
деятельности разработана в марксистской 

социологии, ролевой теории личности Ч. Кули, Р. 
Дарендорфа, Р. Минтона, Р. Мертона и других.
В марксистской теории личности главный 
акцент смещен в сторону взаимодействия 

личности и общества. Личность 
рассматривается как целостность социальных 
качеств человека, как продукт исторического 
развития, результат включения человека в 
социальную систему посредством общения и 

деятельности.   
                 

•В западной социологии социологические 
концепции личности - собирательное понятие, 

объединяющее ряд теорий, признающих 
человеческую личность специфическим 

образованием, выводимым из тех или иных 
факторов.

Такая трактовка проблемы ведет к 
рассмотрению личности как объекта 

исключительно социологического, и никакого 
другого, анализа. 



•Общая мысль о том, что личность есть 
результат научения человека правилам 

жизни и поведения в обществе 
("социальное состояние" человека), 
наиболее последовательно была 

выражена в необихевиоризме, который 
трактовал личность как простую 

совокупность социально приемлемых 
ответов на совокупность социальных 
стимулов. Допускалось, что личность 
может быть связана с некоторыми 
промежуточными переменными 

несоциологического характера, однако 
они не признавались предметом подлинно 

научного анализа.

• В теориях установки социальной 
личность рассматривалась как 

результат тех подчас неосознанных 
установок, которые формирует 

общество самим фактом постоянного 
повседневного воздействия ("давления") 

на индивида. 



• Социальная роль выступает в качестве 
социальной функции личности, которая 

обусловлена ее местом в данной 
социальной общности.

Ее основные положения были высказаны 
еще в 20 - ЗО-е годы XX в. американскими 

учеными Дж. Мидом и Р. Линтоном. 
Человек с самого рождения научается 

играть многочисленные роли, 
существование которых обусловлено 
требованиями общества, конкретной 
социальной общности (так называемые 

"ролевые предписания"). В любой 
социальной группе относительно 
личности существуют ролевые 
ожидания. Группа надеется, что 
личность, не вступая в ролевые 
конфликты, будет выполнять 

необходимые требования и тем самым 
способствовать нормальной 

жизнедеятельности и себя самой и 
группы. 



• Классическое определение теории 
ролей (социальной роли) дано в 1936 г. 
Р. Линтоном. В функционалистском 
понимании Р. Линтона понятие роли 

относится к таким ситуациям 
социального взаимодействия, когда 

регулярно, на протяжении 
длительного времени 

воспроизводятся определенные 
стереотипы поведения. Линтон дал 
социологическую интерпретацию 
понятия роли, выделив в структуре 
социальных отношений статусы, т.
е. определенные позиции, и связанные 

с ними совокупности прав и 
обязанностей.



• З. Фрейд исследовал 
психологические 
аспекты усвоения 

человеком социальных 
ролей в теории 

утраченных объектов, - 
источников 
удовольствия 

(объектов катексиса). 
Он показал, как в 

результате усилий 
индивида приносящая 
удовольствие роль 
другого, становится 
частью его "Я", т.е. 

личностной структуры 
индивида.



• В ролевой теории Т. Парсона 
преодолевается 

утилитарное представление 
о социальной системе как 
системе рациональных 
ролевых отношений и 

раскладываются механизмы 
эмоционального и 

нормативного регулирования 
ролевых взаимодействий. 
Роль определяется как 

нормативно регулируемое 
общепринятыми ценностями 
поведение. Роли делятся на 
предписанные по естеству т.
е. по рождению, возрасту, 
полу, принадлежностью к 
касте и достижительные.



• Интеракционистские концепции переносят акцент со 
стандартизированного ролевого поведения на конкретные, 
ситуационные свойства взаимодействия людей. Важнейшей 
категорией интеракционистов Д. Мида, Г. Блумера, Т. Куна, 

И. Гофмана является "ролевое поведение". 
Интеракционалисты делят роли на конвенциональные, 

которые стандартизированы и беличны, строятся на основе 
прав и обязанностей и "межличностные роли", в которых 
права и обязанности целиком зависят от индивидуальных 

особенностей участников взаимодействия.
Представители "феменологической" социологии Р. Шюц, Р. 

Уильямс, Тернер анализ социальной роли связывают с 
коммуникацией, замещающей идентификацию с другим 

человеком и проекцией на него своих собственных тенденций 
поведения.
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