
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ

Благодаря  социализации  индивид  приобщается  к  социальной  жизни,  получает  и  изменяет  свой 
социальный  статус  и  социальную  роль. Социальный  статус - это  позиция  индивида  в  обществе  с 
определенными  правами  и  обязанностями. В  качестве  статуса  личности  могут  выступать:  профессия, 
должность, пол, возраст, семейное положение, национальность, религиозность, материальное положение, 
политическое  влияние  и  т.д. Совокупность  всех  социальных  статусов  личности  Р.  Мер  тон  назвал 
«статусным набором». Тот статус, который оказывает доминирующее влияние на образ жизни личности, его 
социальную  идентичность,  называется главным  статусом. В  малых,  первичных  социальных  группах 
большое  значение  имеет личный  статус человека,  формирующийся  под  влиянием  его  индивидуальных 
качеств (Приложение, схема 6).

Социальные  статусы  подразделяют  также  на  предписанный  (аскриптивный),  т.е.  полученный 
независимо от субъекта, чаще всего с рождения (раса, пол, национальность, социальное происхождение) и 
достигнутый, т.е. приобретенный собственными усилиями индивида.

Существует  определенная иерархия  статусов,  место  в  которой  называется  статусным 
рангом. Выделяют высокий, средний и низкий статусные ранги. Несовпадение статусов, т.е. противоречия в 
межгрупповой и внутригрупповой иерархии, возникает при двух обстоятельствах:

 когда индивид занимает высокий статусный ранг в одной группе и низкий — в другой;
 когда права и обязанности одного статуса противоречат или мешают выполнению прав и 

обязанностей другого.
Понятие «социальный статус» тесно связано с понятием «социальная роль», которая является его 

функцией,  динамичной  стороной.  Социальная  роль  —  это  ожидаемое  поведение  индивида,  имеющего 
определенный  статус  в  данном  обществе.  По  определению  Р.  Мертона,  совокупность  ролей, 
соответствующих данному статусу, называется ролевой системой («ролевым набором»). Социальная роль 
подразделяется на ролевые ожидания — то, чего согласно правилам игры ждут от той или иной роли, и 
ролевое поведение — то, что человек выполняет в рамках своей роли.

Любую  социальную  роль,  по  мнению  Т.  Парсонса,  можно  описать  с  помощью  пяти  основных 
характеристик:

 уровнем эмоциональности - одни роли эмоционально сдержанны, другие — раскованны;
 способом получения — предписанные или достигнутые;
 масштабом проявления - строго ограниченные или размытые;
 степенью формализации - строго установленные или произвольные;
 мотивацией - на общую прибыль или на личное благо.

Поскольку каждый человек имеет широкий набор статусов, значит и ролей, соответствующих тому 
или  иному  статусу,  у  него  также  много.  Поэтому  в  реальной  жизни  нередко  возникают ролевые 
конфликты. В самом общем виде можно выделить два типа подобных конфликтов: между ролями или в 
пределах  одной  роли,  когда  она  включает  в  себя  несовместимые,  конфликтующие  обязанности 
личности. Социальный опыт показывает, что лишь немногие роли свободны от внутренних напряжений и 
конфликтов,  что  может  привести  к  отказу  от  выполнения  ролевых  обязательств,  к  психологическому 
стрессу. Существует несколько видов защитных механизмов, с помощью которых ролевую напряженность 
можно снизить. К ним относятся:

 «рационализация  ролей», когда  человек  бессознательно  ищет  негативные  стороны 
желаемой, но недостижимой роли с целью собственного успокоения;

 «разделениеролей» - предполагает временное изъятие из жизни, выключение из сознания 
индивида нежелательных ролей;

 «регулирование ролей» - представляет собой осознанное, преднамеренное освобождение от 
ответственности за выполнение той или иной роли.

Таким образом, в современном обществе каждый индивид использует механизмы бессознательной 
защиты  и  осознанного  подключения  общественных  структур  во  избежание  негативных  последствий 
ролевых конфликтов.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

Человек  так  или  иначе  ведет  себя  (совершает  действие),  находясь  в социальной  связи, 
взаимодействуя с разными социальными группами: семейной, уличной, учебной, трудовой, армейской и т.  
п.  Для  характеристики степени включения  индивида  в  различные социальные  связи  и  группы,  а  также 
положения,  которое он занимает в них,  его функциональных обязанностей в этих группах используется 
понятие социального статуса.

Социальный  статус —  это  обязанности  и  права  человека  в  системе  социальных  связей,  групп, 
систем.  Он  включает  в  себя обязанности (роли-функции),  которые  человек  должен  выполнять  в  данной 
социальной  общности  (учебной  группе),  связи  (учебном  процессе),  системе  (вузе). Права  - это  те 
обязанности,  которые  должны  выполнять  по  отношению  к  человеку  другие  люди,  социальная  связь, 
социальная система. Например, правами студента в вузе (и одновременно обязанностями по отношению к 
нему  администрации  вуза)  являются:  наличие  высококвалифицированных  преподавателей,  учебной 
литературы, теплых и светлых учебных помещений и т. п. А правами администрации вуза (и одновременно 



обязанностями студента) являются требования к студенту посещать занятия, изучать учебную литературу, 
сдавать экзамены и т. п.

В разных группах один и тог же индивид имеет разный социальный статус. Например, талантливый 
шахматист в шахматном клубе имеет высокий статус, а в армии может иметь низкий. Это — потенциальная 
причина  фрустраций  и  межличностных  конфликтов.  Характеристиками  социального  статуса  являются 
престиж и авторитет, представляющие признание окружающими заслуг индивида.

Предписанными (естественными) называются статусы и роли, навязанные обществом индивиду вне 
зависимости от его усилий и заслуг. Такие статусы определяются этническим, семейным, территориальным 
и  т.  п.  происхождением  индивида:  полом,  национальностью,  возрастом,  местом  жительства  и  т.  п. 
Предписанные статусы оказывают громадное влияние на социальный статус и образ жизни людей.

Приобретенными (достигнутыми) являются статус и роль, достигнутые усилиями самого человека. 
Таковыми  являются  статусы  профессора,  писателя,  космонавта  и  др.  Среди  приобретенных  статусов 
выделяют профессионально-должностной,  который  фиксирует  в  себе  профессиональное,  экономическое, 
культурное  и  т.  п.  положение  индивида.  Чаще  всего  один  ведущий  социальный  статус  определяет 
положение  человека  в  обществе,  такой  статус  называют  интегральным.  Довольно  часто  он  обусловлен 
должностью, богатством, образованностью, спортивными успехами и т. п.

Человек  характеризуется  совокупностью  статусов  и  ролей.  Например:  мужчина,  женатый, 
профессор  и  т.  п.  статусы  образуют статусный  набор данного  индивида.  Такой  набор  зависит  как  от 
естественных статусов и ролей, так и от приобретенных. Среди множества статусов человека на каждом 
этапе его жизни можно выделить главный: например, статус школьника, студента, офицера, мужа и т. и. У 
взрослого человека статус обычно связан с профессией.

В классовом обществе статусный набор носит классовый характер, зависит от социального класса 
данного человека. Сравните, например, статусный набор «новых» русских буржуа и рабочих. Эти статусы (и 
роли)  у  представителей  каждого  социального  класса  образуют  иерархию  по  степени  ценности.  Между 
статусами и ролями возникает межстатусная и межролевая дистанция. Она также характерна для статусов и 
ролей с точки зрения их общественной значимости.

В процессе жизни происходит изменение статусного набора и ролей человека. Оно происходит в 
результате как развития потребностей и интересов индивида, так и вызовов социальной среды. В первом 
случае человек активен, а во втором — реактивен, проявляет рефлекторную реакцию на воздействие среды.  
Например,  молодой  человек  выбирает  в  какой  вуз  поступить,  а  оказавшись  в  армии,  вынужден 
приспосабливаться к ней, считая дни до демобилизации. Человеку присуща способность к повышению и 
усложнению статусного и ролевого набора.

Некоторые философы видят смысл индивидуальной жизни в самореализации своих способностей и 
потребностей, возвышении статусного и ролевого набора. (Из этого исходит, в частности, вышеприведенная 
система потребностей по Маслоу.) В чем причина данного явления? Оно обусловлено тем, что, с одной 
стороны,  самореализация  заложена  в  «фундаменте»  человека  —  в  его  свободе,  амбициях, 
соревновательности. С другой стороны, внешние обстоятельства часто возвышают или понижают людей в 
статусном наборе. В результате люди, способные мобилизовать свои способности и волю, продвигаются в 
течение жизни от одного статусного уровня к другому, перехоля из одной социальной страты в другую, 
более  высокую.  Например,  школьник  —  студент  —  молодой  специалист  —  бизнесмен  —  президент 
компании — пенсионер. Последний этап статусного набора, связанный со старостью, обычно ставит точку в 
процессе сохранения статусного набора.

Адаптация человека к своему возрасту и меняющемуся социальному статусу — важная и сложная 
проблема.  Для  нашего  общества  характерна  слабая  социализация  к  старости  (и  пенсии).  Многие 
оказываются неподготовленными к старости, поражению в борьбе с возрастом и болезнями. В результате 
выход  на  пенсию,  уход  из  трудового  коллектива  в  семью,  считавшуюся  второстепенной  социальной 
группой,  обычно  сопровождался  сильнейшим  стрессом,  ролевыми  конфликтами,  болезнями  и 
преждевременной смертью.

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ

Социальное  поведение  индивида,  общности,  института,  организации  зависит  не  только  от  их 
социального статуса (прав и обязанностей), но и от окружающей социальной среды, состоящей из таких же 
социальных  субъектов.  Они  ожидают  определенного социального  поведения в  соответствии  со  своими 
потребностями и «ориентациями на других». В этом случае социальное поведение приобретает характер 
социальной роли.

Социальная  роль  —  это  поведение,  (1)  вытекающее  из  социального  статуса  человека  и  (2) 
ожидаемое  окружающими. В  качестве  ожидаемого  поведения  социальная  роль  включает  в  себя 
совокупность социальных  норм,  определяющих  ожидаемую  последовательность  действий  субъекта, 
адекватную его социальному статусу. Например, от талантливого шахматиста ожидается профессиональная 
игра,  от  президента — способность формулировать интересы страны и реализовать их и т.  п.  Поэтому 
социальную роль  можно определить  как  поведение,  соответствующее  социальным нормам,  принятым в 
данном обществе.



Как социальное окружение субъекта заставляет его следовать определенным нормам, ведущим к 
ожидаемому  этим  окружением  поведению?  Прежде  всего,  громадное  значение  имеет  социализация, 
воспитание таких норм. Далее, в обществе наличествует механизм санкций - наказаний за невыполнение 
роли и поощрений за ее выполнение, т. е.  за соблюдение социальных норм. Этот механизм действует в  
процессе всей жизни человека.

Социальный статус и роль тесно взаимосвязаны, не случайно в европейской социологии их часто не  
разграничивают. «Статус» в этом смысле слова эквивалентен роли, хотя именно последний термин имеет 
более широкое хождение», — пишут английские социологи. Поведенческая сторона социального статуса, 
выраженная  в  роли,  позволяет  их  разграничить:  социальный  статус  может  включать  несколько  ролей. 
Например,  статус  матери  включает  в  себя  роли  кормилицы,  врача,  воспитателя  и  т.  и.  Понятие  роли 
позволяет также выделить механизм координации поведения разных субъектов в социальных общностях, 
институтах, организациях.

Строгое  исполнение  социальных  ролей  делает  поведение  людей  предсказуемым,  упорядочивает 
социальную  жизнь,  ограничивает  ее  хаос.  Ролевое  обучение  —  социализация  —  начинается  в  раннем 
детстве с влияния родителей и близких. Вначале оно носит бессознательный для ребенка характер. Ему 
показывают,  что и как нужно делать,  поощряют за правильное выполнение роли.  Например,  маленькие 
девочки играют в куклы, помогают матерям по хозяйству; мальчики же играют в машины, помогают отцам 
в ремонте и т. п. Обучение девочек и мальчиков формирует у них разные интересы, способности, роли.

Ожидаемое поведение является идеальным, так как исходит из теоретической ситуации. Поэтому от 
социальной  роли  нужно  отличать реальное  ролевое  поведение,  т.  с.  исполнение  роли  в  конкретных 
условиях. Например, талантливый шахматист может играть в силу определенных причин плохо, т. е.  не 
справляться со своей ролью. Ролевое поведение как правило отличается от социальной роли (ожидаемого 
поведения) по многим признакам: способностям, пониманию, условиям реализации роли и т. п.

Ролевое  исполнение  определяется  прежде  всего ролевыми  требованиями,  которые  воплощены в 
социальных нормах,  сгруппированных  вокруг  данного  социального  статуса,  а  также  санкциях  за 
выполнение роли. Значительное влияние на роли человека оказывает ситуация, в которой он находится, — 
прежде  всего,  другие  люди.  Субъект  моделирует ролевые  ожидания  - ориентации,  прежде  всего  по 
отношению к другим людям,  с  которыми он связан в  ситуации.  Эти люди выступают дополнительным 
членом  взаимных  ролевых  ориентаций.  В  этих  ролевых  ожиданиях  человек  может  ориентироваться  на 
самого  себя  (свое  мировоззрение,  характер,  способности  и  т.  п.).  Такое  ролевое  ожидание-ориентацию 
Парсонс называет атрибутивным (аскриптив- ным).  Но ролевые ожидания-ориентации могут относится к 
результатам  деятельности  другого.  Это  ролевое  ожидание  Парсонс 
называет достижительным. Атрибутавно-достижительная ориентация является важным моментом статусно-
ролевого поведения.

Человек в процессе социализации обучается выполнению разных ролей: ребенка, ученика, студента, 
товарища, родителя, инженера, военнослужащего, пенсионера и т. п. Ролевое обучение включает в себя: 1) 
знание  своих  обязанностей  и  прав  в  данной  сфере  общественной  деятельности;  2)  приобретение 
психологические  качеств  (характера,  ментальности,  убеждений),  соответствующих  данной  роли;  3) 
практическое  выполнение  ролевых  действий.  Обучение  важнейшим  ролям  начинается  в  детстве  с 
формирования установок (хорошо-плохо), ориентирующих на определенную последовательность действий 
и  операций.  Дети играют разные  роли, подражают повседневному  поведению  окружающих. 
Они сознают свои права и обязанности: детей и родителей, товарищей и врагов и т. п. Постепенно приходит  
сознание причин и результатов своих действий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ

Одна  их  первых  попыток  систематизации  социальных  ролей  предпринята  Т.  Парсонсом  и  его 
коллегами (1951). Они полагали, что любая социальная роль описывается четырьмя характеристиками:

Эмоциональность.  Некоторые  роли  требуют  эмоциональной  сдержанности.  Таковыми  являются 
роли  врача,  медсестры,  командира  и  т.  п.  Другие  эмоциональной  сдержанности  не  требуют.  Таковыми 
являются роли, например, землекопа, каменщика, солдата и т. п.

Способ  приобретения.  В  соответствии  с  этими  признаками  роли  (как  и  статусы)  делятся 
на предписанные  и  приобретенные (сдержанные  —  несдержанные).  Первые  роли  (пол,  возраст, 
национальность и т. п.) формируются в результате социализации, а вторые (школьника, студента, аспиранта, 
ученого и т. п.) — в результате собственной активности.

Формализация.  Роли  делятся  на  неформальные  и  формальные.  Первые  возникают стихийно в 
процессе общения, на основе образования, воспитания, интересов (например, роль неформального лидера, 
«души  компании»  и  т.  п.);  вторые  —  на  основе административных и правовых норм  (роли  депутата, 
милиционера и т. п.).

Мотивация.  Разные  роли  обусловлены  разными  потребностями  и  интересами,  так  же  как 
одинаковые роли — одинаковыми потребностями. Например, роль президента обусловлена исторической 
миссией, властолюбием, случайностью рождения. В то же время роли «олигарха», профессора, жены и т. п. 
могут определяться экономическими мотивами.



Социализация  как  процесс  обучения  общепринятым  способам  действий  и  взаимодействий 
является важнейшим процессом обучения ролевому поведению, в результате чего индивид становится 
действительно частью общества.

Каждый индивид в течение своей жизни обучается исполнять самые разные роли: ребенка, 
ученика школы, студента, отца или матери, тренера, организатора на производстве, офицера, члена 
определенного социального слоя и т.д.

Основные  положения ролевой  теории  личности были  сформулированы  американскими 
социологами Дж.Г. Мидом и Р. Минтоном, активно разрабатывались Р. Мертоном и Т. Парсонсом, а 
также Р. Дарендорфом.

В  качестве  базовой  единицы  социальной  системы  Парсонс  использовалстатусно-ролевой 
комплекс, как структурный компонент социальной системы.Статус является структурной позицией в 
пределах  социальной  системы,  а роль есть  то,  что  человек  делает,  занимая  данную  позицию, 
рассматриваемую в контексте ее функциональной значимости для системы в целом. Следовательно 
актор рассматривается Парсонсом не более чем набор статусов и ролей.

Человек  может  иметь  несколько  статусов.  Но  чаще  всего  только  один  определяет  его 
положение в обществе.  Этот статус называется главным, или интегральным. Часто бывает так,  что 
главный  или  интегральный,  статус  обусловлен  его  должностью  (например,  директор,  профессор). 
Социальный статус отражается как во внешнем поведении и облике (одежде, жаргоне и иных знаках 
социальной  и  профессиональной  принадлежности),  так  и  во  внутренней  позиции  (в  установках, 
ценностных ориентациях, мотивациях и т. д.).

Социологи отличают предписанные и приобретенные статусы. Предписанный — это, значит, 
навязанный обществом вне зависимости от усилий и заслуг личности. Он обусловливается этническим 
происхождением, местом рождения, семьей и т. д.

Приобретенный (достигнутый)  статус  определяется  усилиями  самого  человека  (например, 
писатель,  генеральный секретарь,  директор и т.  д.).  Выделяются также естественный и профессио-
нально-должностной  статусы. Естественный статус  личности  предполагает  поло-возрастные 
характеристики  человека. Профессионально-должностной —  это  базисный  статус  личности,  для 
взрослого  человека,  чаще  всего,  являющийся  основой  интегрального  статуса.  В  нем  фиксируется 
социальное, экономическое и производственно-техническое положение (банкир, инженер, адвокат и т. 
д.).

Следует различать социальные и личные статусы одного и того же человека. Личный статус – 
это позиция, занимаемая человеком в его непосредственном окружении, оценка, которую дают ему его 
родственники,  коллеги,  друзья.  Различные  люди,  обладающие  одинаковым  социальным  статусом, 
могут иметь разные личные статусы, и наоборот. Можно было бы провести и такое различие: личный 
статус  –  это  положение,  которое  человек  занимает  в  малой  (как  правило,  первичной)  группе,  а 
социальный – позиция, занимаемая им в большой общности.

Социальный  статус обозначает  конкретное  место,  которое  занимает  индивид  в  данной 
социальной  системе.  Совокупность  требований,  предъявляемых  индивиду  обществом,  образует 
содержание  социальной  роли. Социальная  роль —  это  совокупность  действий,  которые  должен 
выполнить  человек,  занимающий  данный  статус  в  социальной  системе.  Каждый  статус  обычно 
включает  ряд  ролей.  Совокупность  ролей,  вытекающих  изданного  статуса,  называется ролевым 
набором.

Социальную  роль  следует  рассматривать  в  двух  аспектах: ролевого  ожидания  и  ролевого 
исполнения. Между этими двумя аспектами никогда не бывает полного совпадения. Но каждый из них 
имеет  большое  значение  в  поведении личности.  Наши роли определяются  прежде  всего  тем,  чего 
ожидают от нас другие. Эти ожидания ассоциируются со статусом, который имеет данная личность.  
Если  кто-то  не  играет  роли  в  соответствии  с  нашим ожиданием,  то  он  вступает  в  определенный 
конфликт с обществом.

Например, родитель должен заботиться о детях, близкий друг должен быть неравнодушен к 
нашим проблемам и т. д.

Ролевые  требования (предписания,  положения  и  ожидания  соответствующего  поведения) 
воплощаются в конкретных социальных нормах, сгруппированных вокруг социального статуса.

Главным связующим звеном между ролевыми ожиданиями и  ролевым поведением служит 
характер индивида.

Поскольку  каждый  человек  исполняет  несколько  ролей  в  множестве  различных  ситуаций, 
между  ролями  может  возникнуть  конфликт.  Ситуация,  в  которой  человек  сталкивается  с 
необходимостью удовлетворять требования двух или более несовместимых ролей, называется ролевым 
конфликтом. Ролевые конфликты могут возникнуть как между ролями, так и внутри одной роли.

Например,  работающая жена находит,  что требования ее  основной работы могут прийти в 
конфликт  с  выполнением  ею  домашних  обязанностей;  или  женатый  студент  должен  примирять 
требования к нему как мужу с требованиями, предъявляемыми к нему как студенту;  или работник 
милиции  иногда  должен  выбирать  между  выполнением  им  своего  должностного  долга  и 



произведением ареста близкого друга. Примером конфликта, происходящего в пределах одной роли, 
может служить положение руководителя или общественного деятеля,  публично провозглашающего 
одну точку зрения, а в узком кругу объявляющего себя сторонником противоположной, или индивида, 
который  под  давлением  обстоятельств  исполняет  роль,  не  отвечающую  ни  его  интересам,  ни  его 
внутренним установкам.

загрузка...
В итоге можно сказать, что каждая личность в современном обществе в силу неадекватной 

ролевой  подготовки,  а  также  постоянно  происходящих  культурных изменений  и  множественности 
играемых ею ролей испытывает ролевое напряжение и конфликт. Однако человек имеет механизмы 
бессознательной защиты и осознанного подключения общественных структур для избежания опасных 
последствий социальных ролевых конфликтов.

Обучение  ролям.Обучение  большинству  важнейших  ролей  начинается  обычно  в  раннем 
детстве,  одновременно  с  началом  формирования  установок,  направленных  на  определение  роли  и 
статуса.  Маленький  ребенок,  подражая  роли  своего  отца,  играемой  им  дома,  бывает  больше 
осведомлен о  том,  как должен действовать и  что должен думать мужчина в  различных ситуациях 
семейной жизни, чем тогда, когда он просто исполняет свою собственную роль ребенка.

В  диагностической  и  психотерапевтической  практике  такая  техника  известна  под 
названием"психодрама", основы которой разработаны Дж. Морено и его последователями.

Участвуя  в  психодраме,  муж,  например,  на  определенное  время может взять  на  себя  роль 
жены, а  она одновременно принимает его роль,  затем они сталкиваются в  неожиданных диалогах,  
дискуссиях, конфликтах. Каждый старается играть роль другого, высказывая жалобы и претензии, и в 
результате имеет возможность проникнуть в мир чувств и реакций другого. Подобное обучение чужим 
ролям с помощью психодрамы часто используется в деловых играх руководителей разных служб и 
подразделений предприятия.

Для  любого  общества  не  менее  важны возрастные  роли.  Приспособление  индивидов  к 
постоянно меняющимся возрасту и возрастным статусам - извечная проблема.

Не успевает индивид приспособиться к одному возрасту,  как тут же надвигается другой, с 
новыми статусами и новыми ролями. Едва юноша начинает справляться со смущением и комплексами 
юности, как он уже стоит на пороге зрелости; едва человек начинает проявлять мудрость, опытность, 
как приходит старость.

Каждый  возрастной  период  связан  с  благоприятными  возможностями  для  проявления 
способностей человека, более того, предписывает новые статусы и требования обучения новым ролям.

В  процессе  обучения  ролевому  поведению  происходит  освоение гендерных  ролей(от 
англ. gender - род, пол). Определение мужских и женских ролей может иметь субъективный характер и 
зависеть  от  конкретного  места  и  времени.  Каждое  общество  имеет  обычаи,  традиции  и  нормы, 
относящиеся  к  исполнению мужских и  женских ролей.  Роли мужчины и женщины в  обществе  со 
временем изменяются.
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