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Начиная с раннего детства, личность в процессе социализации получает от 

окружающих ее людей (родителей, воспитателей, учителей, товарищей, 

сверстников, других взрослых) определенные знания о содержании различных 

ролей — официальных и неофициальных. Ребенку объясняют, как следует 

вести себя дома, на улице, в общественном транспорте , в гостях, на экскурсии, 

в театре и т.д. Информацию о ролевом поведении человек также получает, 

наблюдая за другими людьми. Свою лепту в эти знания вносят средства 

массовой информации.  

При поступлении в школу, училище, вуз, на работу или на службу в армию 

новичка знакомят с правилами внутреннего распорядка, с требованиями, 

предъявляемыми к его новой социальной роли. В одних случаях эти требования 

изложены самым общим образом, в других — сравнительно детализированы. 

Последнее чаще всего относится к профессионально-функциональным ролям, 

т.е. тем, которые выполняются в организациях различного типа — 

производственных, транспортных, военных, финансовых и др. Такие роли 

определяются должностными инструкциями, в которых указаны основные 

задачи данного работника, его обязанности и права, степень ответственности, 

официальные взаимосвязи с другими членами организации по вертикали и 

горизонтали, основные требования к его профессиональным знаниям и 

навыкам. 

Ролевое поведение личности обычно рассматривается как функция двух 

основных переменных — социальной роли и Я. Напомним, что Я человека 
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понимается как проявление его самосознания, как продукт выделения 

человеком самого себя из окружающего мира и противопоставления ему (не-Я) 

. Каким же образом формируется Я-концепция личности? Одна из наиболее 

влиятельных теорий развития Я была разработана Э. Эриксоном. Это теория 

стадий развития Я (Эриксон, 1996). Он утверждал, что формирование 

идентичности (осознания индивидуального Я) является решающей задачей, 

возложенной на юношеский возраст. Формирование идентичности знаменует 

собой переход от детства к взрослости. Приобретя твердое чувство 

идентичности, молодой человек получает основу для составления планов своей 

карьеры, начала трудовой деятельности или продолжения образования, а также 

для установления интимных взаимоотношений. Как уже отмечалось ранее, на 

основе взаимодействия личности с другими людьми формируется Я-концепция 

— представление индивида о самом себе. Это представление основано в 

значительной степени на том, как другие люди определяют наше положение в 

обществе и как они оценивают наше поведение применительно к этому 

положению. 

 Итак, Я-концепция во многом обусловлена тем, как индивид выполняет 

свои социальные роли. С другой стороны, овладение личностью какой-либо 

новой для нее социальной ролью обусловлено особенностями ее Я-концепции. 

Качество выполнения человеком той или иной роли во многом зависит от того, 

насколько он понимает ее специфику и в какой степени данная роль им 

принимается и усваивается, иначеговоря интернализуется. Об 

интернализованной социальной роли можно говорить тогда, когда требования 

извне, предъявляемые к индивиду, занимающему ту или иную позицию, 

становятся его собственными требованиями к самому себе. 

Таким образом, следующий этап овладения индивидом какой-либо ролью 

— ее интернализация. При этом подразумевается не просто согласие с 

требованиями той или иной роли, но осознание их, моральная готовность 

личности принять данную роль. Поэтому есть психологическая мудрость в 
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английской поговорке: "Самое трудное — понять, в чем состоит твой долг, 

тогда выполнить его значительно легче". Успешность интернализации 

индивидом какой-либо роли всецело зависит от его Я-концепции. Если 

понимание индивидом своей роли согласуется с его Я-концепцией, то 

определенные ролевые предписания подкрепляются соответствующими 

требованиями личности к себе. На этой основе появляются необходимые 

предпосылки для успешного выполнения данной социальной роли[1]. 

Ролевые ожидания нередко касаются не только поведения индивида в той 

или иной роли, но и его внешнего облика — одежды и аксессуаров туалета, 

украшений, прически. Так, чиновник, приглашенный на дипломатический 

прием, вряд ли явится туда в свитере и джинсах, а профессор даже жарким 

летом не рискнет предстать на лекции перед студентами в майке и шортах. В 

некоторых официальных ситуациях форма одежды сравнительно строго 

регламентируется. 

Каждый человек обладает множеством социальных ролей. Подобно тому 

как он имеет определенный "статусный набор", можно говорить и о 

соответствующем "ролевом наборе" индивида. Так, имея статус отца, человек 

выступает в разных ролях по 

отношению к своей жене, сыну, своим родителям, тестю и теще, учителям 

школы, где учится сын. Там он может быть еще и членом родительского 

комитета. Каждое из ролевых взаимодействий, вытекающих из статуса отца, 

характеризуется своей спецификой (сравните, например, следующие парные 

взаимодействия: отец, муж — его жена, отец — его сын, отец — его мать, отец 

— теща, отец — учитель школы и т.д.). 

Порой та или иная роль навязывается человеку со стороны других членов 

группы. Часто это обусловлено не только индивидуальными особенностями 

данного человека, но главным образом его положением в группе. Например, 

ученик в производственной бригаде может рассматриваться со стороны других 

ее членов как объект всевозможных шуток и розыгрышей. Однако роли, 
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которые человек выполняет в тех или иных группах, подвержены изменениям. 

Так, бывший ученик, вырастая до уровня высококвалифицированного рабочего, 

прекращает свое пребывание в роли "козла отпущения", приобретая другую 

неофициальную роль как следствие его нового, более высокого социального 

статуса[2]. 

Исследования А. Л. Свенцицкого на одном из петербургских предприятий 

говорят о том, что рабочие и руководители цеха пользуются неодинаковыми 

основаниями при оценке мастера как официального руководителя. У лучших (с 

точки зрения руководителей цехов) мастеров наиболее высоко оцениваются 

знание производства, умение организовать работу и требовательность. Рабочие 

же считают наиболее приемлемыми тех мастеров, которые являются в первую 

очередь справедливыми, доброжелательными, умеющими сохранять 

спокойствие, сдерживать свое обещание. 

В целом материалы этого исследования позволяют говорить об известной 

разнице в подходе рабочих и руководителей цеха к оценке ролевого поведения 

мастеров. Оценка, даваемая рабочими, является более дифференцированной. 

Они воспринимают мастера не только сквозь призму его деловых качеств, но 

главным образом в зависимости от его отношения к членам бригады. 

Когда мастер обнаруживает несовместимость ожиданий по отношению к 

его роли и не знает, каким из них он должен соответствовать, возникает 

конфликтная ситуация. Такой конфликт называют внутриролевым 

(интраролевым). 

Реакции личности на ролевой конфликт могут варьироваться в 

зависимости от ее индивидуально-психологических особенностей и характера 

ситуации. Это может быть отказ индивида от какой-либо из несовместимых для 

него ролей, попытки ввести в заблуждение определенную группу лиц в 

отношении выполнения их ожиданий, наконец, уход из данной ситуации 

(перемена места работы, жительства, развод). Ролевые конфликты приводят к 

повышению степени напряженности личности со всеми присущими этому 
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состоянию физиологическими и психическими проявлениями, вплоть до 

заболеваний. 

Итак, подведем некоторые итоги сказанному выше о выполнении 

личностью социальных ролей. Важными предпосылками их успешного 

выполнения являются знания индивида о содержании своей социальной роли, 

ее интернализация (согласие с ее требованиями), соответствие ролевых 

предписаний Я-концепции личности. К этому следует добавить необходимость 

соответствующих мотивов. Именно мотивация является той внутренней 

побудительной силой, которая направляет людей к выполнению определенных 

социальных ролей. 
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