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Личность — это мера социального в человеке, мера его 
включенности в общественную практику

Социализация — это процесс превращения человека из 
индивида в личность

 
начинается в 

младенчестве и 
заканчивается в 

глубокой старости 

делится на раннюю 
(первичную) – с 

рождения до 
совершеннолетия – и 

взрослую (вторичную)
заключается в 

усвоении культурных 
ценностей и норм и в 
освоении социальных 

ролей 



1. Социализация 
личности

Если человек с рождения оказался вне 
общества, то личностью он не станет

«Феральные люди» — продукт 
социальной изоляции

Социальная среда, играющая решающую 
роль в превращении биологического 
существа в общественное, выпала из 

процесса социализации на самом 
раннем этапе

Феральные люди не смогли стать 
полноценными членами общества 

потому, что социализация началась у 
них слишком поздно

Человек становится человеком не потому, 
что произошел от человеческого 
существа, но лишь потому, что 

обучался и взаимодействовал с себе 
подобными

 



1. Социализация личности

Социализация — формирование 
личности

У новорожденного нет личности
Ребенок в раннем возрасте 
называет себя собственным 

именем и с трудом переходит к 
личному местоимению

Он не знает границ между собой 
и не собой, между «Я» и «не-Я»

Главными временными точками 
формирования личности 

являются: 
а) осознание своего «Я» (к 3 

годам), 
б) осмысление своего «Я» (к 

совершеннолетию)



1. Социализация личности
«Госпитальная социализация» - это 

процесс становления личности вне 
семьи, в условиях таких 

государственных и 
благотворительных учреждений, как 
дома малютки, детские дома, дома-

интернаты
Специфика воспитания и ухода за 
детьми накладывает отпечаток на 

дальнейший характер человека
Потенциал здоровья детей-сирот в 

большинстве крайне низок 
Дети, оторванные от матери в возрасте 

до 2-х - 3-х лет, впоследствии имеют 
психологические и интеллектуальные 

нарушения, не подлежащие 
реабилитации  

В 2012 году в России насчитывалось около 650 тыс. детей, 
оставшихся без попечения родителей

Более 70 % из них являлись «социальными сиротами» (их 
родители живы, но не хотят или не могут заботиться о детях) 



1. Социализация 
личности

Существует несколько теорий, 
объясняющих механизм социализации 

личности
Чарльз Кули: теория «зеркального Я» 

Ребенок приходит к формированию своего 
социального «Я» через понимание других 

Другие (родители, ровесники, посторонние) 
являются своеобразным зеркалом для 

него
В обычное зеркало мы смотримся для того, 

чтобы поправить свой внешний вид
В других мы «смотримся» для того, чтобы 

откорректировать свое поведение, 
поправить что-либо в своем внутреннем 

мире
То, что мы видим в этом зеркале – реакции 

окружающих на наше поведение



Теория 
социализации 

личности З. 
Фрейда

1. 
Социализация 

личности



1. Социализация 
личности

Теория когнитивного развития Жана 
Пиаже:

дети проходят ряд последовательных 
стадий, в процессе которых они 

усваивают новые навыки, 
определяющие пределы возможного 

для них познания:
1. сенсомоторная (от рождения до двух 

лет);
2. операциональная (с двух до семи лет);
3. стадия конкретных операций (с семи 

до одиннадцати лет); 
4. стадия формальных операций (с 

двенадцати до пятнадцати лет) 



Возраст 
прохождения 

стадий условен 
и может 

варьироваться 
в зависимость 

от развития 
интеллекта

Теория развития личности Лоуренса 
Колберга: 

Колберг выделил три уровня и  шесть стадий 
развития морального сознания человека 

Первый уровень (4-10 лет) — доморальный 
дети стремятся избежать наказания или 

получить вознаграждение;
Второй уровень (10-13 лет) – 

конвенциональной (общепринятой) 
морали 

дети осмысливают мнения других людей о 
них, ожидания общества и правила 
поведения, утвердившиеся в нем; 

Третий уровень (от 13 лет)- автономной 
морали

происходит становление нравственных 
принципов личности, не зависящих от 

общепринятых ценностей  

1. Социализация личности
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Детство

Юность Старость

Зрелость

Все, что оказывает воздействие на социализацию личности
 



1. Социализация личности

Агенты первичной социализации — 
родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, близкие и 
дальние родственники, приходящие няни, друзья семьи, 

сверстники, учителя, тренеры, врачи, лидеры молодежных 
группировок

Они составляют непосредственное, ближайшее окружение 
человека, стоят на первом месте по степени значимости

Агенты вторичной социализации — 
должностные лица школ, вузов, предприятий, армии, 

полиции, церкви, сотрудники прессы, телевидения, радио и 
т. д. 

Они оказывают менее важное влияние на человека 
Первичная социализация наиболее интенсивно происходит в 

первой половине жизни, хотя по убывающей сохраняется и 
во второй

Вторичная социализация охватывает вторую половину жизни 
человека 
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адаптация — 
ограниченный 

во времени 
процесс 

привыкания к 
новым 

условиям  

воспитание — 
целенаправлен

ное 
воздействие 

агентов 
социализации 
на духовную 

сферу и 
поведение 
индивида 

взросление 
— 

социопсихол
огическое 

становление 
человека в 
возрастном 

диапазоне от 
10 до 20 лет

 

обучение — 
процесс 

приобретения 
новых знаний



1. Социализация личности
Десоциализация — утрата или сознательный отказ от 

усвоенных ценностей, норм, социальных ролей, 
привычного образа жизни

В зависимости от причин, ее вызвавших, десоциализация 
влечет принципиально различные последствия для 

личности
Десоциализация может быть результатом добровольного 

отказа от старых ценностей:
уход в монастырь; 

уход для жизни в дикой природе; 
нелегальная антиправительственная деятельность и пр.

Такая десоциализация не ведет к нравственной деградации 
личности, а, напротив, может даже духовно обогатить ее

Чаще десоциализация бывает вынужденной, вызванной 
резкими и неблагоприятными изменениями социальных 

условий
 



1. Социализация личности
1) Биолого-физиологическая десоциализация 

Причины — врожденные физические недостатки, 
неизлечимая болезнь, травма, приведшая к инвалидности

2) Психологическая десоциализация
Причина — психологическая травма, сильный 
психологический стресс, ведущие к утрате смысла 

существования, потере жизненных целей, ориентиров
3) Экономическая десоциализация

Причины — потеря работы, крах бизнеса, ведущие к утрате 
жизненной перспективы

4) Политическая десоциализация
Причины — политический кризис в обществе, резкое 

изменение политической конъюнктуры
5) Культурная десоциализация

Причины — неспособность адаптироваться в инокультурной 
среде

Неспособность личности выдержать давление социальных 
обстоятельств толкает ее к иллюзорному уходу от 

реальности 

 
   



1. Социализация личности

Десоциализации сопутствуют и способствуют алкоголь, 
наркотики

По мере десоциализации личность утрачивает элементы 
культуры и может превратиться в настоящее животное 

Восстановление утраченных ценностей и ролей, 
переобучение, возвращение к нормальному (старому) 

образу жизни называется ресоциализацией 
Ресоциализация успешна, если 

во-первых, сама десоциализированная личность обладает 
сильной волей, нацелена на ресоциализацию; 

во-вторых, если десоциализированная личность получает 
активную поддержку ближайшего социального окружения   

 



2. Статусно-ролевая теория личности

Элементами социальной структуры выступают социальные 
статусы и роли

Социальные статусы характеризуют устойчивость общества, 
преемственность его жизнедеятельности

Социальные роли характеризуют изменчивость общества 
Социальный статус — позиция (положение) индивида 

(группы) в социальной системе, определяемая по 
некоторым признакам 

Каждый человек обладает рядом статусов
Совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком, 

называется статусным набором
Главный статус в статусном наборе – это наиболее 

характерный для данного человека статус, с которым его 
идентифицируют (отождествляют) другие люди или с 

которым он сам себя идентифицирует



2. Статусно-ролевая теория личности
Существует несколько классификаций статусов

Различают 
предписанные, достигнутые и смешанные статусы



2. Статусно-ролевая теория личности

Система родства дает набор 
прирожденных статусов и 
приписываемых статусов: 

сын, дочь, сестра, брат, мать, отец, племянник, тетя, кузина, 
дедушка и т.д. — прирожденные статусы 
Их получают кровные родственники

Некровные родственники (пасынок, падчерица, теща, тесть 
и пр.) — это приписываемые, но не прирожденные 

статусы, поскольку их приобретают благодаря браку
Таковы также статусы пасынка и падчерицы, получаемые 

через усыновление
Достигаемый статус приобретается в результате свободного 

выбора, личных усилий и находится под контролем 
человека

Таковы статусы президента, банкира, студента, профессора, 
православного, члена консервативной партии, мужа, 

жены, крестного отца и матери
Их получают по собственному желанию

     



2. Статусно-ролевая теория личности

Иногда вид статуса определить трудно
В таких случаях говорят о смешанном статусе, обладающем 

чертами приписываемого и достигаемого
Например, гендерный статус — социальное выражение пола

Помимо своей воли человек от природы получает тот или 
иной пол, но в процессе социализации может выбрать по 

собственному желанию традиционную или 
нетрадиционную сексуальную ориентацию

Статусы также подразделяются на 
постоянные и временные,

формальные и неформальные 
Формальные статусы предусмотрены в нормативных 

документах социальных институтов
Неформальные статусы существуют по взаимному 

соглашению самих людей
Ни в какой момент времени ни один человек не существует 

вне статуса или статусов

 
 



2. Статусно-ролевая теория личности
В общественном мнении со 

временем 
вырабатывается, 

передается изустно, 
поддерживается, но, как 

правило, ни в каких 
документах не 

регистрируется 
иерархия статусов и 

социальных групп, где 
одни ценятся и 

уважаются больше 
других

Место в такой незримой 
иерархии называется 

статусным рангом
Человек может иметь 
высокий социальный и 
низкий личный статус, 

и наоборот

   

Социальный статус, которого 
человек в данный момент не 
имеет, но очень хочет занять 

называется референтным 
статусом



2. Статусно-ролевая теория личности
Статус определяет тот 

интерес, который данный 
человек явно или неявно, 
постоянно или временно 

будет преследовать и 
защищать

Статусы определяют 
характер, содержание, 
продолжительность, 

интенсивность 
человеческих 

взаимоотношений — и 
межличностных, и 

социальных
Совокупность всех статусов, 

занимаемых личностью в 
обществе, называется 

статусным набором

    



2. Статусно-ролевая теория личности
Социальная роль — модель поведения, ориентированная на 

данный статус, шаблонный вид поведения, направленный 
на выполнение прав и обязанностей, предписанных 

конкретному статусу
Между статусом и ролью есть промежуточное звено — 

ожидания людей (экспектации)
Ожидания могут как-то фиксироваться и тогда становятся 

социальными нормами, если их рассматривают как 
обязательные требования (предписания), а могут не 

фиксироваться, но от этого не перестают быть ожиданиями

    



2. Статусно-ролевая теория личности
Социальная роль — индивидуальное поведение человека в 

соответствии с занимаемым статусом
Совокупность ролей (ролевой комплекс), ассоциируемых с 

одним статусом, называется ролевым набором
Каждый статус обычно предполагает исполнение ряда ролей

Каждая роль из ролевого набора требует особой манеры 
поведения

У каждой роли свой тип реализации социальных отношений
Ролевой набор формирует набор социальных отношений

   



2. Статусно-ролевая 
теория личности

Готовность, предрасположенность к 
социальному отношению принято 

называть установкой
«Ролевой набор» — все виды и все 

многообразие шаблонов поведения 
(ролей), закрепленных за одним 

статусом
Мы в разной степени отождествляем 

себя со своими статусами и 
соответствующими им ролями

Иногда мы буквально сливаемся с 
ролью, переносим стереотип 

поведения с одного статуса на 
другие, даже не задумываясь

Максимальное слияние с ролью 
называется ролевой 

идентификацией, а среднее или 
минимальное — 

дистанционированием от роли 



2. Статусно-ролевая теория личности
Чем выше общество ценит какой-то статус, тем сильнее 

степень идентификации с ним
Обладатели высокого статуса стремятся при помощи 

символических атрибутов (орденов, формы, титулов) даже 
внешне отличаться от носителей низших статусов

Большинство ролей являются личностно не значимыми для 
человека

Их отсутствие или наличие человек воспринимает незаметно, 
в них не вкладывается частичка души и своего «Я» 

Меньшинство ролей, прежде всего связанные с главным 
статусом, воспринимаются как часть «Я»

Их потеря переживается особенно глубоко, как внутренняя 
трагедия

 



2. Статусно-
ролевая теория 

личности

Социальная роль — это маска, в 
которую облачается человек, 

попадая на люди
Поведение человека в соответствии 

с социальной ролью делает его 
поступки предсказуемыми, что 
упорядочивает общественные 

отношения
Наиболее предсказуемо поведение в 

случае статусной и ролевой 
идентификации, т.е. когда имеет 

место чисто (или 
преимущественно) ролевое 

поведение    

Чисто ролевое поведение 
— модель поведения, 

основывающегося только 
на статусных и ролевых 

предписаниях, на которую 
не влияют личностные 

особенности субъекта или 
особенности ситуации

Реальное поведение людей 
чаще всего не сводится к 

чисто ролевому, оно 
значительно богаче



2. Статусно-ролевая теория личности

Во-первых, человек одновременно исполняет несколько 
ролей

Вступая в самые различные взаимоотношения (дополнения, 
отрицания и т. д.) между собой, они порождают 

многоцветность, мозаичность поведения
Во-вторых, характер исполнения роли зависит от групповых 

и личностных особенностей
В-третьих, исполнение роли зависит от обстоятельств, 

времени и места
Чисто ролевое добровольное поведение не навязано личности 

извне и во многом является результатом ее свободного 
выбора

Бывают случаи, когда чисто ролевое поведение навязывается 
личности извне в результате давления группы или 

социальных обстоятельств
Личность сама определяет какие статусы занимать и какие 

роли играть



2. Статусно-ролевая теория личности

К выбору статусно-ролевого 
набора нужно подходить 

ответственно
Во-первых, необходима 

адекватная самооценка 
собственных физических и 
умственных способностей

Во-вторых, следует избегать 
возникновения статусно-

ролевого конфликта
Для этого следует стремиться не 

занимать статусы со взаимно 
исключающими 

социальными ролями



3. Поведение личности и социальный контроль 

Социальная жизнь человека регулируется нормами и 
правилами

Нормы, которым мы следуем в наших действиях, придают 
социальному миру регулярность и предсказуемость
Не всегда и не все действия людей соответствуют 

социальным ожиданиям
Люди отклоняются от норм 

Отклонение (девиация) — широко распространенная модель 
поведения наряду с следованием нормам — 

конформизмом
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Конформизм и девиация, 

во-первых, — относительные понятия, т.к. 
социальные нормы непостоянны во времени и в культурном 

пространстве различных сообществ;
во-вторых, и конформизм, и девиация могут иметь как 
позитивные, так и негативные последствия для личности 

и для общества
Девиация (отклонение) — несоответствие имеющейся норме 

или набору норм, принятых значительной частью людей в 
группе или обществе

Ни в одном обществе невозможно провести линию и просто 
разделить всех на тех, кто отклоняется от норм, и тех, кто 

им следует
Большинство из нас нарушает общепринятые правила 

поведения
Внешне нормальная жизнь может в то же время сочетаться с 

тайными чрезвычайно отклоняющимися действиями
Отклонение бывает не только индивидуальным, но  

групповым
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Причины конформного поведения: 

привычка, сложившаяся в процессе социализации; 
сознательная уверенность в том, что конформное поведение 

истинно;
страх перед негативными санкциями за нарушение норм;

ориентация на конформное поведение авторитетных 
субъектов 

Все социальные нормы сопровождаются санкциями, 
защищающими от неконформности

Санкция — любая реакция со стороны остальных на 
поведение индивида или группы, цель этой реакции — 
гарантировать выполнение данной социальной нормы

Санкции бывают позитивными (поощрение за 
конформность) или негативными (наказание за 

неконформное поведение) 
Санкции могут быть формальными и неформальными

Формальная санкция имеет место там, где существует группа 
или организация, задачей которой является 

гарантированное соблюдение норм
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Большинство типов формальных санкций в современных 

обществах связано с системой наказаний, представленной 
судами и тюрьмами

Позитивных формальных санкций существует немного: 
государственные награды, 

поощрения руководства формальных организаций  
Неформальные санкции — менее организованные и более 

спонтанные реакции на неконформность
Позитивные неформальные санкции могут выражаться в 

похвале, 
одобрительной улыбке

Негативные неформальные санкции обычно выражаются 
как 

оскорбительный тон, ругань или выговор, 
демонстративное игнорирование индивида  
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Отклонения различаются в зависимости от характера норм, 

от которых отклоняются люди
Отклонения от моральных норм принято называть 

аморальным поведением
Отклонения от религиозных норм называют грехом

Законы — это нормы, определяемые властями в качестве 
принципов, которым должны следовать граждане 

Отклонения от правовых норм принято называть 
делинквентным поведением

Существует несколько основных теорий, объясняющих 
причины девиации

Ни одна из теорий не дает исчерпывающего объяснения 
причин отклонений 

Они дополняют друг друга   
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Биологические теории девиации
Причинами девиации являются физические 

особенности индивидов 
Итальянский криминалист Чезаре Ломброзо 

некоторые люди рождаются с преступными 
наклонностями, и они относятся к более 

примитивному человеческому типу
Преступные типы могут быть определены по 

форме черепа
Вильям Г. Шелдон

выделил три физических типа человека:
1. человек субтильного телосложения 

(эктоморф); 
2. человек более полной комплекции (эндоморф) 

и
3. мускулистый, активный тип (мезоморф) 

Мезоморф с большей вероятностью может стать 
преступником
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Делались попытки связать криминальные наклонности с 
определенным набором хромосом в генетическом коде

Выдвигались предположения, что среди преступников, 
особенно виновных в тяжких преступлениях, 

непропорционально высока доля людей с добавочной У-
хромосомой

Но при последующих исследованиях эти гипотезы не нашли 
подтверждения

Вывод: биологические факторы могут стать причинами 
отклонений, но могут и не приводить к отклонениям

Все зависит от условий социализации личности
Инвалидность может привести к личностной 

десоциализации, а может не привести
Многое зависит от позиции социального окружения и 

волевых качеств самой личности
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Психологические теории девиации
Согласно Фрейду, причинами девиаций 

являются внутриличностные 
конфликты сознательного и 

бессознательного 
Большинство наших моральных качеств 

происходят из самоограничений, 
которым мы обучаемся в раннем детстве
У некоторой части людей развивается 

«аморальная», или психопатическая 
личность
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Социологические теории девиации
1. Теория «аномии» Э. Дюркгейма

Социальные нормы в обществе находятся 
в состоянии постоянного изменения
Девиация происходит вследствие 
нарушения или отсутствия ясных 

социальных норм (состояние аномии – 
«безнормности»)

Социальные нормы взаимосвязаны и 
ослабление одной нормативной 

системы ведет к ослаблению всех 
социальных норм  
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2. Теория дифференцированной 
ассоциации Эдвина Сазерленда 

Индивид отклоняется от норм, 
объединяя себя с теми людьми, 
которые являются носителями 

отклонений от норм
Отклонения усваиваются 

преимущественно в первичных 
группах; 

в частности, подростками — в 
группах сверстников

Отклонения усваиваются в 
группах также, как и 

конформизм
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Теория аномии Роберта Мертона 

Девиация нарастает, когда обнаруживается 
разрыв между одобряемыми в данной 

культуре целями и социальными 
способами их достижения 

Особенно благоприятны для отклонений 
условия аномии 

Аномия — напряженность, возникающая в 
поведении индивида в ситуации, когда 

принятые нормы вступают в конфликт с 
социальной реальностью

В американском обществе общепринятые 
ценности ориентируют человека на 

продвижение вперед, на «делание денег», 
т.е. на материальный успех

В качестве средств для достижения этой 
цели предполагаются самодисциплина и 

интенсивная работа 
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Считается, что люди, работающие действительно 
интенсивно, должны добиться успеха вне зависимости от 

своей стартовой позиции в жизни
В действительности это не так, поскольку большинство 

людей, изначально находящихся в неблагоприятном 
положении, располагают ограниченными перспективами 

роста
В такой ситуации возникает большое искушение 

«продвинуться» любыми средствами, законными или 
незаконными 

Мертон выделяет пять возможных видов девиантного 
поведения

1) «Конформисты» придерживаются общепринятых 
ценностей и установленных средств их реализации, при 

этом не имеет значения, добились они успеха или нет
В эту категорию попадает большинство населения
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2) «Инноваторы» — те, кто продолжает придерживаться 
социально принятых ценностей, но используют 
околозаконные или незаконные средства для их 

достижения
Данный тип реакции характерен для преступников, 

достигших благосостояния с помощью противозаконных 
действий

3) «Ритуалисты» - те, кто продолжает следовать принятым 
стандартам, хотя ощущение смысла ценностей, 

направлявших их действия, уже утрачено
Правила выполняются ради них самих, без цели, как бы 

помимо воли
Ритуалисты, например, люди, посвятившие себя 

утомительной и неинтересной работе, без перспектив и с 
незначительным вознаграждением

4) «Ретриатисты» — те, кто отвергает мировоззрение 
соперничества, тем самым не принимая ни 

доминирующих ценностей, ни санкционированных 
средств их достижения; например, сектанты, 

изолирующие себя от общества
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5) «Бунтари» отвергают существующие ценности и 
нормативные средства, но активно желают утвердить 
новые ценности и преобразовать социальную систему

К этой категории относятся члены радикальных 
политических группировок
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Теория стигматизации 
(Говард Беккер, Френк Танненбаум и др.) 

Стигматы – следы мучений Иисуса Христа, 
появляющиеся на теле отдельных искренне 

и фанатично верующих людей
Девиация — своего рода стигмат, который 

постепенно выращивает в себе человек, 
заклейменный обществом 

На некоторых людей навешивают ярлык 
(ставят клеймо) отклоняющихся

Те, кто представляет силы закона и порядка, 
либо те, кто может навязывать свои 

моральные установки другим, выступают 
основным источником ярлыков (клейм)

Как только на человека навешивается ярлык, 
он уже заклеймен; вероятнее всего, 

окружающие его люди будут в дальнейшем 
рассматривать его и относиться к нему как 

к не внушающему доверия
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Индивид снова совершает отклонения, тем самым 
увеличивая разрыв с социальными нормами

Индивид принимает клеймо и воспринимает себя как 
девианта  

В современном обществе правила, при помощи которых 
определяются отклонения, и условия, когда эти правила 
применяются, устанавливаются богатыми для бедных, 

мужчинами для женщин, старшими для младших, 
этническим большинством для представителей 

меньшинств
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Отклоняющееся поведение в современной России

Преступность
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После 2010 г. наметилась устойчивая тенденция снижения 
уровня преступности в нашей стране

В 2011 г. было совершено 2404800 преступлений,
в 2012 г.  – 2302200, 
в 2013 г. – 2206200,
в 2014 г. – 2160400,
в 2015 г. – 2196600,
в 2016 г. – 2160063

в 2017 г. – 2 058 476
В 2018 г. – 1841300

Отличительной чертой преступности в России в 
современный период является её высокая латентность

Особенно высока латентность экономических и должностных 
преступлений: о них сообщают в правоохранительные 

органы менее 30% потерпевших лиц
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Латентность общеуголовных преступлений (кражи, телесные 

повреждения и пр.) меньше
Число людей с неустановленной причиной смерти возросло 

Велико также число лиц, пропавших без вести, находящихся 
в розыске

В 1996—2011 годах пропали и не были найдены больше 
100 000 человек
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Распространение наркомании в России в 
последнее десятилетие происходило 

угрожающими темпами
За последние 10 лет количество 
наркозависимых граждан в России 

выросло на 60%
80% употребляющих наркотики – это 

люди в возрасте 18-39 лет
По данным ООН  самое большое число 

наркозависимых в Иране и 
Афганистане, третьей в этом списке 

значится Россия 
Официально в России 800 тыс. больных 

наркоманией (2017 г.)
Реально – порядка 8 млн. 

Опыт употребления наркотиков, по 
экспертным оценкам, имеют 18 млн 

человек
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Пьянство
В соответствии со стандартами ВОЗ, 

уровень потребления алкоголя, 
превышающий 9 литров на человека в 
год, считается опасным для здоровья 

нации
В последние годы потребление спиртного в 

России быстро снижается (почти на треть 
за период 2011—2016 гг. — с 18 до 12,8 

литров на человека в год
Эта статистика не учитывает «левую» 

водку, а также «спиртосодержащую 
аптечно-парфюмерную продукцию» 

Россия теперь не входит даже в первую 
тройку самых пьющих стран (Литва — 

18,2 литра, Беларусь — 16,4 литра, 
Молдова — 15,9 литра), занимая 

четвертое место и совсем немного 
опережая Румынию, Чехию, Хорватию, 

Болгарию
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Курение - вид бытовой наркомании, наиболее 
распространенная форма которой – никотинизм – курение 

табака
38% россиян курят с различной степенью интенсивности
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процент курящих мужчин
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Процент курящих женщин
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Обжорство
Расстройству пищевого поведения 
характерны частые ненормальные 

обострения аппетита, во время 
которых потребляется огромное 

количество пищи
Часто люди, страдающие 

обжорством, не осознают, сколько 
съели

Обжорство неуклонно приводит к 
ожирению и формированию 

низкой самооценки, а также к 
потере самоуважения

Эта пагубная зависимость со 
временем усугубляется тем, что 

человек начинает избегать 
общения с друзьями, предпочитая 

одиночество
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Анорексия – расстройство приема 
пищи из-за преднамеренного 

снижения веса
Чаще встречается у девушек
При анорексии наблюдается 

патологическое желание потери 
веса, сопровождающееся 

сильным страхом ожирения
У человека наблюдается 

искажённое восприятие своей 
физической формы и 

присутствует беспокойство об 
увеличении веса, даже если 

такого в действительности не 
наблюдается
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Виртуальная зависимость
Мир, который создает компьютер, мы 

называем виртуальной 
реальностью

Человек постоянно пользующийся как 
компьютерными играми, так и 

Интернетом, постепенно начинает 
идентифицировать себя с 

компьютером
Стирается грань между реальностью 

компьютера и настоящей 
реальностью, между личностью и 

электронной машиной, между 
материальным и духовным

Из-за особенностей нервной системы 
человека воедино сливаются 
физическое и нефизическое 

пространство и время
Компьютер превращается в 

своеобразный фетиш, наркотик и 
коллекционирование одновременно
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Азартные игры
Многие люди настолько увлекаются 
игрой, что не замечают, как попадают в 
зависимость от игры, и она становится 

их своеобразным заболеванием
Заядлому игроку хочется снова и снова 
переживать восторг от игры, и он готов 

тратить любые, даже самые 
немыслимые суммы на утоление своего 

азартного голода
Азартные игры способны разорить целые 

семьи, довести до нищеты, 
помешательства и даже самоубийства

Большинство людей способны 
контролировать себя, получая 

удовольствие от рулетки, карт и от 
игры в целом

Но некоторые настолько увлекаются 
игрой, что она становится для них 

болезнью
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«Зацикливание»
Привычное слово «зацикливаться» 

на самом деле вовсе не безобидно
«Зациклиться» на чем-либо – 
фактически значит подчинить 
весь свой образ жизни одной 

страсти, или привычке, или черте
Обычно чтобы дать определение 

такому человеку, используется 
слово с окончанием на «…голик»

Безобидные, с точки зрения 
общества, вещи, способны сузить 
кругозор человека, фактически 

подчинить его себе
Например, «шопоголик» - тот, для 

которого жизнь неполноценна без 
регулярного шопинга, процесса 

совершения покупок
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«Техноголик» - человек, не 
мыслящий себя вне общения с 

техникой, и избегающий 
человеческих отношений (для 

таких людей лучшими друзьями 
очень часто становятся 

компьютеры)
«Социоголик» - несамодостаточный 

человек, всегда находящий тысячи 
общественных поручений для себя 
и искусственно окружающий себя 

большим количеством людей, 
лишь бы поддерживать себя в 

роли «части общества»
И, конечно, «трудоголики» - бич 

современного мира, люди, так 
зарывающиеся в работу, чтобы на 
другие, «неудобные» вопросы не 

оставалось времени
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Социальный контроль — одно из главных средств 
социальной регуляции поведения людей и поддержания 

общественного порядка

Обычаи Традиции Мораль Религия

Право

Нормативная сторона
Институциональная сторона

система норм, в которых 
отражаются требования 

субъектов контроля к 
поведению личности

система 
субъектов (институтов) 
контроля, которые его 
осуществляют путем 
применения санкций
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регулятивная — 
контроль является 
одним из главных 

элементов 
социальной 
регуляции 

поведения людей

охранительная 
— контроль 
способствует 
сохранению 

общезначимых 
ценностей

стабилизирующая 
— контроль 
обеспечивает 

единообразное 
поведение людей в 

сходных 
ситуациях, 

способствует 
предсказуемости 

поведения и 
социальному 

порядку

социальный контроль играет 
консервативную роль — 
способствует сохранению 

старого, устоявшегося, 
привычного

Цель социального контроля — обеспечить 
конформное, или нормативное, поведение индивидов
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Институты формального контроля – субъекты, 
контролирующие соблюдение формальных норм 

государственные 
учреждения и 
организации, 

политические партии

община, семья, дворовая 
компания 

Неформальный контроль 
значительно дешевле

Неформальный контроль 
значительно эффективнее 

формального

Институты неформального контроля – субъекты, 
контролирующие соблюдение неформальных норм 



3. Поведение личности и социальный контроль

1
0

Формальный контроль 
Осуществляют специально обученные лица, 

получающие заработную плату за выполнение 
контрольных функций

судьи, полицейские, врачи-психиатры, 
социальные работники, специальные 

должностные лица церкви т. д.
Основой формального контроля выступают писаные 
нормы: инструкции, указы, постановления, законы


