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План работы 

 

1. Изучение нового материала.   
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2.Составить конспект. 

3.Выучить конспект лекций. 
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3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 
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ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Социализация личности, понятие и этапы. 

 



Социализация личности – это процесс вхождения каждого индивида в 

социальную структуру, в результате которого происходят изменения с самой структуре 

общества и в структуре каждой личности. Это обусловлено социальной активностью 

каждого индивида. В результате данного процесса усваиваются все нормы каждой 

группы, проявляется уникальность каждой группы, индивид усваивает образцы 

поведения, ценности и социальные нормы. Все это крайне необходимо для успешного 

функционирования в любом обществе. 

Этапы социализации личности. 

Процесс социализации личности проходит в своем развитии три основные фазы.  

Первая фаза заключается в освоении социальных ценностей и норм, в результате 

чего личность учиться соответствовать всему обществу. 

Вторая фаза заключается в стремлении личности к собственной персонализации, 

самоактуализации и определенном воздействии на других членов общества. 

Третья фаза заключается в интеграции каждого человека в определенную 

социальную группу, где он раскрывает собственные свойства и возможности. 

Только последовательное протекание всего процесса может привести к 

благополучному завершению всего процесса. Сам процесс социализации включает 

основные этапы социализации личности. Современная социология способна решать 

данные вопросы неоднозначно. Среди основных стадий можно выделить: дотрудовую 

стадию, трудовую стадию, послетрудовую стадию. Основные этапы социализации 

личности: 

Первичная социализация - процесс протекает с самого рождения до 

становления самой личности.Первичная социализация очень важна для ребёнка, так как 

она является основой для всего остального процесса социализации. Наибольшее значение 

в первичной социализации имеет семья, откуда ребёнок и черпает представления об 

обществе, о его ценностях и нормах. Так, например, если родители выражают мнение, 

имеющее характер дискриминации относительно какой-либо социальной группы, то 

ребёнок может воспринять такое отношение как приемлемое, нормальное, устоявшееся в 

обществе. 

Ресоциализация, или вторичная социализация – это процесс устранения 

сложившихся ранее моделей поведения и рефлексов и приобретения новых. В этом 

процессе человек переживает резкий разрыв со своим прошлым, а также чувствует 

необходимость изучать и подвергаться воздействию ценностей, радикально 

отличающихся от сложившихся до этого. При этом изменения, происходящие в процессе 

вторичной социализации, меньше, чем те, которые происходят в процессе первичной. 

Ресоциализация происходит в течение всей жизни человека. 

Рассмотрим данный процесс в зависимости от возраста более подробно на каждом 

этапе. 

Детство – социализация начинается с самого рождения и развивается уже с самой 

ранней стадии развития. Как известно, именно в данном возрасте происходит 

формирование личности каждого человека практически на 70 %. При запаздывании 

данного процесса прослеживаются необратимые последствия, поскольку именно в детстве 

закладывается начало самой социализации. До 7 лет понимание собственного Я проходит 

наиболее естественным образом, чем в более старших годах. 

Подростковый возраст – не менее важный социальный этап в общем цикле жизни 

каждого отдельного индивида, поскольку на протяжении этого этапа происходит 

наибольшее число физиологических изменений, начинается половое созревание и 

становление личности. С 13-летнего возраста дети стараются брать на себя как можно 

больше обязанностей. 

 

Молодость (ранняя зрелость) – возраст 16 лет считается наиболее опасным и 

напряженным, поскольку теперь каждый индивид самостоятельно и сознательно решает 



для себя, в какое общество ему вступить и избрать для себя наиболее подходящее 

социальное общество, в котором он будет достаточно длительное время пребывать. 

В более старшие годы (примерно в возрасте от 18 до 30 лет) основные инстинкты 

и становления социализации перенаправляется на работу и собственную любовь. Первые 

представления о самом себе приходят к каждому юноше или девушке через трудовой 

опыт, сексуальные отношения и дружбу. Неправильное освоение, либо восприятие может 

привести к серьезным необратимым последствиям. И тогда человек будет жить 

бессознательно до кризиса, который наступить в возрасте 30 лет. 

Именно юные годы наиболее активно используются для становления в 

собственной жизни и выбора социального сообщества. 

 

Институты социализации 

 

Институты социализации - это конкретные группы, в которых личность 

приобщается к системам норм и ценностей и которые выступают своеобразными 

трансляторами социального опыта. Основные институты социализации - это семья и 

образовательные учреждения. 

Основными институтами социализации являются: 

• семья; 

• сверстники; 

• образовательные учреждения; 

• религия; 

• правовая система; 

• средства массовой информации. 

Семья: семья — самый важный агент социализации, поскольку она является 

центром жизни ребёнка, так как дети полностью зависят от опекунов. Не всегда 

социализация является индивидуальной, в значительной степени она зависит от 

окружающих. Наиболее глубокий эффект от половой социализации; тем не менее, семья 

также берёт на свои плечи задачи обучения детей, формирование их культурных 

ценностей и отношения к себе и другим. Дети постоянно учатся у окружающей среды, 

перенимая стереотипы поведения взрослых. Детям также становится известно о 

существование социальных классов в очень раннем возрасте и соответственно они 

формируют определённое отношение к каждому из них. 

Такие институты социализации, как семьи имеют свою специфику, которая 

состоит в том, что семья, с одной стороны, может быть рассмотрена как структурный 

элемент общества, а с другой - как малая группа. Соответственно семья, выполняя свою 

социализирующую функцию по отношению к личности, является, с одной стороны, 

проводником макросоциальных влияний, в частности влияний культуры, а с другой - 

средой микросоциального взаимодействия, характеризующейся своими особенностями. 

Как элемент макросреды семья является проводником ребенка в культуру: 

религиозные традиции, этнические стереотипы и моральные ценности дети усваивают в 

основном через семью. Особенно ярко это можно видеть на примере трансляции 

полоролевых стереотипов. Начиная с младенческого возраста родительское отношение к 

мальчикам и девочкам носит явный отпечаток существующих в культуре представлений о 

«настоящем мужчине» и «истинной женщине»: в зависимости от пола в большей или 

меньшей степени поощряется двигательная активность, увеличивается/уменьшается 

количество вербальных реакций, направленных на ребенка, варьируют причинные 

объяснения его поведения и т. п. 

 

Как среда микросоциального взаимодействия семья может быть рассмотрена с 

точки зрения своего состава, сплоченности и качества коммуникации. 



Но как бы ни варьировали ракурсы исследования социализационной функции 

семьи, общий вывод состоит в том, что ее роль в развитии ребенка является решающей. 

Как бы ни различались теоретико-методологические основания исследователей, они 

едины в одном: для развития дети нуждаются в безопасной, эмоционально-

поддерживающей и предсказуемой социальной среде, предоставляющей им возможности 

для проявления собственной активности. Естественной такой средой является семья. 

Образование: Институты социализации также включают в себя систему 

образования. В этом своем качестве она обладает рядом специфических особенностей. 

Во-первых, отчетливо выраженным целенаправленным характером: для любой 

исторической формы образования характерна четкая экспликация своих целей, причем 

при всех возможных нюансах основная задача образовательной системы как социального 

института - воспроизводство существующей общественной системы, и в этом смысле 

образование неминуемо консервативно. 

Во-вторых, для любой системы образования характерна ориентация на идеальную 

модель: и учебное и воспитательное воздействие предполагает наличие некоторого 

идеального образца (выражаемого в сумме умений и знаний или/и в качествах личности), 

который необходимо получить «на выходе» 

В-третьих, любой образовательный институт подразумевает наличие 

операциональных критериев оценки своей деятельности через степень соответствия того, 

что получилось «на выходе», заявленному идеальному образцу. 

В-четвертых, институты образования предполагают временную фиксацию сроков 

воздействия и наличие штата профессиональных социализаторов, отношения ребенка с 

которыми существенно отличаются от характера межличностных отношений в семейном 

институте социализации. 

Особенности системы образования как института социализации могут быть 

раскрыты через систему взаимодействия ребенка и профессионального социализатора. 

Так, разделяя процессы первичной (семейной) и вторичной (институциональной) 

социализации, некоторые исследователи видят их принципиальное различие в степени 

эмоциональной идентификации ребенка со значимыми Другими: грубо говоря, 

необходимо любить свою мать, но не учителя. В семье ребенок интернализует мир своих 

родителей именно как мир, как неизбежную и не подвергающуюся сомнениям реальность, 

вне определенного социального контекста. Задачей же вторичной социализации является 

усвоение именно социального контекста, и некоторые из кризисов бывают вызваны 

осознанием того, что мир родителей не единственный из существующих. Именно потому, 

что учитель есть, по сути, репрезентация специфических институциональных значений, 

ему и не нужно быть значимым. Другим в абсолютном смысле этого слова: при вторичной 

социализации роли характеризуются гораздо большей степенью формальности и 

анонимности, очевидно подразумевающей значительно меньшую эмоциональность 

межличностного взаимодействия. Именно эта особенность вторичной социализации 

оказывает, согласно П. Бергеру и Т. Лукману, определяющее влияние на личность 

ребенка, а именно - на развитие его самосознания. 

Группа по интересам: группой сверстников является социальная группа, члены 

которой обладают общими интересами, социальным положением, возрастом. В подобной 

формации дети могут избежать контроля и научиться формировать отношение сами по 

себе. Влияние группы сверстников, как правило, достигает пика в подростковом периоде, 

однако группы сверстников, как правило, затрагивают только краткосрочные интересы в 

отличие от семьи, которая имеет долгосрочное влияние. 

Правовая система: дети подвергаются давлению со стороны обоих родителей, 

учителей, сверстников, требующих от них соответствовать и подчиняться определённым 

законам или нормам группы / сообщества. Отношение родителей к правовой системе 

влияет на мнение детей относительно того, что является юридически приемлемым. 



Например, дети, чьи родители постоянно находятся в тюрьме, испытывают меньше страха 

перед уголовно-правовым наказанием. 

Религия: агенты социализации в разной форме закладываются через религиозные 

традиции. Некоторые исследования показывают, что религия как и этнические и 

культурные традиционалистские ценности, уменьшают потенциал для социальной 

мобильности личности, препятствуя её адаптации, соответственно и её способности быть 

более социализированной в другой обстановке. Родительское религиозное участие 

является наиболее влиятельной частью религиозной социализации, в большей степени, 

чем религиозность сверстников или религиозные убеждения как таковые. 

СМИ: средства массовой информации являются средством для доставки 

обезличенных сообщений, направленных на широкую аудиторию : печать, радио, 

телевидение, Интернет. Термин Media происходит от латинского слова, «средний», 

считается, что основной функцией медия является объединение людей. Поскольку 

средства массовой информации имеет огромное влияние на наши отношения и поведение, 

особенно на проявление агрессии, они вносят очень существенный вклад в процесс 

социализации.[20] Некоторые социологи и теоретики культуры рассматривают власть 

массовых коммуникации в качестве социализирующего инструмента. Денис Маквейл 

(англ.)русск. так аргументирует этот тезис: 

«…СМИ могут научить нормам и ценностям путём символического 

вознаграждения и наказания за различные виды поведения, которые представлены в 

обзорах средств массовой информации. Альтернативной точкой зрения является то, что 

речь скорее об учебном процессе, как таковом, посредством которого мы все учимся, как 

вести себя в определенных ситуациях и чего следует ожидать при столкновении с 

определённой социальной ролью или статусом в обществе.» — McQuail 2005: 494. 

Как отмечает Г.М.Андреева, подаваемая ими информация уже прошла через 

отбор, классификацию, категоризацию фактов и явлений общественной жизни. Человек 

получает в итоге интерпретацию информации, как бы ни подчеркивался ее объективный 

характер. 

СМИ также предоставляют современному человеку больший простор поиска 

оснований для социальной идентификации. Сегодня дело даже не только в том, что 

информация, передаваемая через СМИ, расширяет перед индивидом возможности выбора 

группы принадлежности. Значительно большая интерактивность современных 

информационных потоков (прежде всего телевизионных и электронных) определяет и 

большие возможности непосредственного активного участия человека в этом процессе, 

возможности конструирования своей социальной идентичности. 

Возрастающая роль СМИ в процессе социализации, в частности на ее 

подростково-юношеском этапе, неоднократно отмечается как зарубежными, так и 

отечественными исследователями. В большинстве случаев эта констатация опирается на 

данные о возрастании количества часов потребления продукции СМИ в общей структуре 

досугового времени подростка (в основном речь идет о телевидении). 

Об увеличении роли современных СМИ в процессе социализации подрастающего 

поколения свидетельствуют также данные об изменившейся референтности различных 

источников информации: так, по сравнению с традиционными источниками информации 

(родителями, друзьями, учителями) значение СМИ (прежде всего телевизионных и 

электронных) постоянно растет. 

Наконец, социализационное влияние СМИ определяется тем, что они во многом 

задают содержательное пространство, в котором разворачивается социализация 

современного подростка: этические нормы и поведенческие модели, транслируемые СМИ, 

присваиваются подростком, формируя его ценностные ориентации и нередко реальное 

поведение. Особенно ярко это можно видеть на примере формирования политических 

предпочтений, а также агрессивного и полоролевого поведения. По поводу 

направленности данного влияния в равной степени распространены две точки зрения: с 



одной стороны, демонстрация подобного содержания способствует формированию 

аналогичных моделей поведения в реальности, а с другой - является способом их 

катарсического отреагирования. 

Так же можно выделить такие институты как 

Язык: люди обучаются различным формам и языкам общения в зависимости от 

конкретного языка и культуры, в которых они живут. Примером чего является 

переключение кода идентичности. В частности, когда дети иммигрантов учатся языку и 

социальным правилам, которые нужны для адаптации в специфической среде, например: 

языку применяемому в домашних условиях, так и в группах сверстников (в основном в 

образовательных учреждениях). В зависимости от языка и ситуации в любой момент 

времени, люди начинают общаться по-другому. 

Экономическая система: социализацией в рамках экономической системы 

является процесс изучения последствий экономических решений. Данная форма 

социализации влияет на решения, касающиеся «приемлемых альтернатив для 

потребления», на «социальные ценности альтернатив потребления», «доминирующих 

ценностей среди истеблишмента» и «характера участия в потреблении».[11] К сожалению, 

тот же самый термин, социализация, в этом контексте используется для описания 

противопоставленных явлений: растущей централизации и взаимозависимости 

капиталистического общества под контролем элиты; а также возможность 

демократического, снизу вверх контроля со стороны большинства. Таким образом, 

«социализация» описывает два совершенно разных способа, в которых общество может 

стать более социальным: при капитализме, есть тенденция к растущей централизации и 

планированию, которая в конечном счёте имеют глобальный характер, но ранжируется 

сверху вниз; при социализме, этот процесс подвергается демократическому контролю 

людей более низких социальных ступеней и их общин. 

Пенитенциарная система: учреждения исполнения наказаний действуют в 

качестве агента социализации, как для заключённых, так и для охранников. Тюрьма 

представляет собой отдельную среду, сильно отличающуюся от нормального общества; 

заключённые, как и охранники, формируют свои обособленные общины и создают свои 

собственные социальные нормы. Охранники служат в качестве «агентов социального 

контроля», тем самым поддерживая дисциплину и обеспечивая безопасность. С точки 

зрения заключённых, подобные учреждения воспринимаются, как подавляющие и 

властные, вызывая у них чувства неповиновения и презрения к охранникам. Из-за 

изменения своей социальной роли в обществе, заключённые испытывают одиночество, 

отсутствие эмоциональных отношений, уменьшение идентичности и «отсутствие 

безопасности и автономии». Обе социальные группы, как заключённые, так и охранники, 

испытывают нервное напряжение, из-за страха и необходимости постоянной 

бдительности, что создаёт непростую атмосферу внутри подобных учреждений. 

 

Социально-психологические механизмы социализации 

 

Социально-психологических механизмы — это превращения, посредством 

которых проявляются закономерности их функционирования и осуществляется 

социально-психологическая системность. Под общими механизмами в социальной 

психологии обычно понимаются подражание, заражение, идентификация и проявление 

социальных установок. К частным, как правило, относят конформизм, эмпатию, 

аттракцию, атрибуцию, рефлексию и др., проявление которых характеризует лишь 

определенные социально-психологические явления. 

К социально-психологическим механизмам можно отнести следующие: 

Импринтинг (запечатление) — фиксирование человеком на рецепторном и 

подсознательном уровнях особенностей, воздействующих на него жизненно важных 

объектов. Импринтинг происходит преимущественно в младенческом возрасте. Однако и 



на более поздних возрастных этапах возможно запечатление каких-либо образов, 

ощущений и т. п. 

Экзистенциальный нажим — овладение языком и неосознаваемое усвоение норм 

социального поведения, обязательных в процессе взаимодействия со значимыми лицами. 

Подражание — следование какому-либо примеру, образцу. В данном случае — 

один из путей произвольного и чаще всего непроизвольного усвоения человеком 

социального опыта. 

Рефлексия — внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, 

принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным институтам 

общества, семье, обществу сверстников, значимым лицам и т. д. Рефлексия может 

представлять собой внутренний диалог нескольких видов: между различными Я человека, 

с реальными или вымышленными лицами и др. С помощью рефлексии человек может 

формироваться и изменяться в результате осознания и переживания им той реальности, в 

которой он живет, своего места в этой реальности и себя самого. 

Например, если ваша мама выбрала профессию адвоката, потому что глубоко 

верит, что бедные достойны защиты, вы можете последовать её примеру и тоже стать 

юристом или участвовать в различных программах помощи бедным. Имитация и 

идентификация - положительные механизмы, так как способствуют формированию 

определенного поведения. Стыд и вина представляют собой негативные механизмы, 

поскольку они запрещают определенное поведение или подавляют его. Чувства стыда и 

вины тесно связаны между собой, фактически они во многом совпадают. Вы испытываете 

стыд, если вас застают «на месте преступления», когда вы без разрешения берете печенье 

из вазы; вы чувствуете себя подавленным и униженным. Стыд обычно ассоциируется с 

ощущением, что вас разоблачили и опозорили. Чувство вины связано с тем же 

переживанием, но здесь речь идет о наказании самого себя, вне зависимости от других 

людей. Не важно, поймали вас « на месте преступления» или не поймали, вы чувствуете 

себя виноватым в том, что стащили печенье, - это значит, что вас мучает собственная 

совесть. Подобно имитации и идентификации, чувства стыда и вины надолго западают в 

душу. Если маленькую девочку наказали за то, что она играла «в доктора» с соседским 

мальчиком, то, возможно, когда она вырастет, секс для неё какое-то время будет связан с 

неясным чувством стыда и вины. 

Для характеристики внутренней и внешней сторон процесса социализации 

используется понятие механизма социализации.  

В наиболее общем виде механизм социализации можно представить как систему 

элементов с определенным принципом их взаимодействия. Элементами этой системы 

являются, с одной стороны, человеческий индивид (внутренняя сторона системы), а с 

другой - социализирующие его факторы - социальная среда, культура, социальные 

институты и т.д. Посредством механизма социализации происходит перевод требований 

внешней стороны системы - общества - в элементы внутренней стороны системы - в 

личность, то есть происходит процесс интериоризации этих требований в форме норм, 

ролей, ценностей, потребностей и т.п. Одновременно наблюдается процесс, обратный 

интериоризации - экстериоризация - превращение опыта личности в действия, в 

поведение. Таким образом, через механизм социализации происходит постоянное 

взаимодействие элементов системы "человек-общество (социальная среда)", которая на 

каждом новом этапе социализации порождает новое качество, новый результат, в свою 

очередь определяющий соотношение внутренних и внешних элементов системы. 

Выделение в механизме социализации внутренней и внешней сторон имеет 

условный характер. Однако в первом приближении к проблеме это имеет смысл. Коль 

скоро основным условием процесса социализации является передача социального опыта 

отдельной личности от окружающей социальной среды, то необходимо выделить 

следующие четыре момента: 1) что и в каком виде передается (нормы, роли, идеалы, 

взгляды, культура, образ жизни, социальные отношение и др.); 2) кто передает эту 



информацию (отдельный человек, институт и т.д.); 3) в какой форме происходит передача 

(подражание, внушение, инструктирование, принуждение и т.д.); 4) как человек 

воспринимает эту информацию, какие изменение личности сопровождает этот процесс? 

Первые три из этих элементов характеризуют в основном внешнюю сторону механизма 

социализации, а последний - внутреннюю. Внешняя для человека сторона механизма 

социализации определяет содержание личности как результат этого процесса. 

 

Адаптация как составная часть социализации 

 

Адаптация проявляется в следовании социальным нормам, а отклонение от них 

рассматривается как снижение социальной адаптации. Таким образом подчеркивается 

социальный аспект адаптации: человек живет в обществе, и обществу не безразлично, 

каким образом он удовлетворяет свои потребности. В соответствии с этим критерием, 

выделяют два типа адаптации: адекватную и неадекватную. Адекватная адаптация - это 

такой процесс, в ходе которого потребности удовлетворяются социально приемлемыми 

способами. Неадекватная адаптация - это процесс, который осуществляется с помощью 

социально не одобряемых, девиантных способов поведения. Источником социальной 

адаптации является сама личность, ее внутреннее стремление к развитию, а не только 

влияние внешних по отношению к ней условий. Любое общественное преобразование 

личность оценивает с точки зрения приобретений и потерь. Социальные перемены, 

способствующие реализации актуальных потребностей, принимает и поддерживает, 

препятствующие - отвергает. Если в общем виде адаптация представляет собой 

соответствие между актуализированными и удовлетворенными потребностями человека, 

то социальная адаптация - это социальный процесс взаимодействия личности и 

социальной среды, в ходе которого осуществляется реализация актуальных потребностей 

личности в рамках институциональной среды. Социальная адаптация - процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды, вид взаимодействия личности и 

социальной группы. Важным компонентом социальной адаптации являются: согласование 

оценок, притязаний индивида, его личных возможностей со спецификой окружающей 

среды; целей, ценностей, ориентаций личности со способностью их реализации в 

конкретной социальной среде. 

Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек формируется 

как член того общества, которому он принадлежит. Социальная адаптация в этом 

контексте может рассматриваться как показатель степени вовлеченности личности в этот 

процесс. Адаптация является одной из сторон процесса социализации, который 

непременно переживает каждый индивид в ходе своего взросления. Кроме того, в 

жизненной практике индивидам, группам приходится вновь осуществлять адаптацию в 

случае изменения их социального окружения или своего статуса в нем. 

Под социальной адаптацией понимается процесс активного приспособления 

человека к новым для него социальным условиям жизнедеятельности. В процессе 

адаптации человек выступает объектом воздействия социальной среды и активным 

субъектом, осознающим влияние этой среды. Процесс адаптации — это широкая 

полифония усвоения социальных ценностей через механизмы социализации. Человек как 

активный субъект осваивает и использует в своей жизнедеятельности продукты 

человеческой цивилизации, к которым относятся управленческие, экономические, 

психологические, педагогические технологии и методы освоения социального 

пространства. Фактически все элементы человеческой культуры участвуют в 

формировании личности через механизм адаптации, которая является неотъемлемой 

составной частью, необходимой доминантой социального развития. Социальность — это 

сущностная сторона человека, его качественная характеристика. Исключением здесь 

могут быть только психически больные люди или те, кто не прошел с детства этапы 

социализации («эффект Маугли»). Адаптационные изменения представляют собой более 



или менее сознательные изменения, через которые проходит личность в результате 

трансформации, перемены ситуации. Изменения постоянно сопровождают жизнь 

человека, поэтому для каждого индивида важно быть готовым к критическим периодам, 

поворотным моментам, сознательному пересмотру своей жизненной позиции в новых 

обстоятельствах. Это создает реальные предпосылки готовности к полноценной, активной 

адаптации. 

 

Адаптивность как результат продуктивной социализации 

 

Интеракционистская концепция адаптации дает определение эффективной 

адаптации, при достижении которой личность удовлетворяет минимальным требованиям 

и ожиданиям общества. Считается, что если человек способен гибко и эффективно 

действовать в новых и потенциально опасных условиях, придавать событиям 

желательное для себя направление, осуществлять свои цели и устремления, то он 

активный субъект адаптационного процесса, а значит, адаптивен. 

А.Н.Жмыриков выделяет такие критерии адаптивности: 

степень интеграции личности с макро- и микросредой; 

степень реализации внутриличностного потенциала; 

эмоциональное самочувствие. 

Таким образом, адаптивная личность — это личность, способная оптимально для 

себя приспособиться к условиям функционирования в изменяющейся среде и в 

дальнейшем психически, личностно и социально развиваться. 

Критериями адаптивной личности служат: 

способность контролировать события, понимать причины стресса, осознавать 

действия, которые необходимо предпринять; 

мобилизация новых ресурсов, внешних и внутренних источников помощи; 

гибкость в решении проблем; 

низкий уровень тревожности; 

проявления индивидуальной эмоциональной, интеллектуальной и когнитивной 

организации жизни; 

баланс напряженности—расслабленности. 

 

Этапы адаптации 

 

Адаптационные процессы проявляются в трех формах, характеризующихся 

различным соотношением стихийных и сознательных приспособительных механизмов: 

1. Преимущественно стихийное протекание адаптационных процессов 

проявляется в неудовлетворенности человека условиями его самореализации без 

достаточного осознания путей выхода из существующего положения. В этом случае 

завершением адаптационных процессов чаще всего является отказ (полный или 

частичный) от общественно-полезной деятельности, перемещение центра активности 

личности в сферу досуга или самореализация человека в альтернативных группах, не 

входящих в социальную структуру общества. В современных условиях эти процессы 

находят свое выражение в переориентации человека на самого себя: всевозможные 

оздоравливающие системы, нетрадиционные способы психологической и 

физиологической самореализации, развитие «экстрасенсорных» способностей, стремление 

к мистическим и оккультным переживаниям и т.п. 

2. Другая форма, характеризующаяся примерно равным соотношением стихийных 

и сознательных элементов, проявляется в конструировании идеальных моделей 

воображаемой деятельности без реального их воплощения. Результат этой формы 

адаптации личности — создание различных социальных утопий и их пропаганда. 



3. Третья форма адаптационных процессов связана с преобладанием сознательных 

элементов и выражается в формировании жизненных планов личности, целенаправленной 

жизнедеятельности. При прочих равных условиях эта форма адаптации в наибольшей 

степени способствует действительной самореализации личности и ее превращению в 

субъект общественного развития. 

Поскольку социальная адаптация представляет собой не одномоментное 

изменение системы, а протекающий во времени процесс, то возникает вопрос о его 

стадиях. Здесь можно говорить о четырех качественных стадиях социальной 

адаптации: 

— первая (начальная) стадия, когда адаптирующийся индивид улавливает лишь 

правила поведения, но система ценностей социума внутренне им не признается; 

— вторая стадия (терпимость), когда как социальная среда, так и индивид 

признают равноценность эталонов поведения в отношении друг друга; 

— третья стадия — приспособления, «аккомодации» - связана со взаимными 

уступками: индивид признает и принимает систему ценностей среды, но и представители 

этой среды признают некоторые его ценности; 

— четвертая стадия — полной адаптации, «ассимиляции», когда индивид 

отказывается от прежних образцов и ценностей и полностью принимает новые. 

 

Участвуя в процессе социальной адаптации клиента, социальный работник 

должен помнить о том, что рассматриваемый процесс представляет собой единство 

следующих стадий. 

1.Адаптационный шок, под которым понимается общее расстройство функций 

социального субъекта или системы, вследствие какого-либо потрясения социогенного 

характера, вызванного резким нарушением привычного взаимодействия с внешней 

средой. Это одна из наиболее болезненных стадий социальной адаптации, и период 

парализующего страха и бездействия и, одновременно, первичной, эмоциональной оценки 

и попытки самого первого осмысления сути происходящих изменений. Именно на этой 

стадии социальной адаптации субъект впервые сталкивается с необходимостью освоения 

новых элементов социальной среды и узнаёт их позитивные и негативные стороны. 

2.Мобилизация адаптационных ресурсов. Здесь для субъектов, сумевших 

пережить стадию адаптационного шока, наступает этап глубокого осмысления ситуации и 

концентрации усилий на сознательном поиске выхода из неё.  Эта стадия связана с 

активным, сознательным поиском, выбором и освоением на поведенческом уровне новых 

моделей жизнедеятельности. В этом случае субъект, опираясь на результаты первичного 

освоения новой социальной среды на предыдущей стадии социальной адаптации, 

получает возможность выбрать и реализовать на практике наиболее подходящий для него 

способ поведения и деятельности, активизируя собственные способности и возможности. 

Настоящая стадия социальной адаптации предполагает активизацию 

адаптационного потенциала субъекта. Под адаптационным потенциалом понимается 

совокупность свойств и ресурсов, которая имеется у человека или группы в скрытом виде 

и активизируется и актуализируется в процессе социальной адаптации. В качестве 

элементов адаптационного потенциала могут выступать такие характеристики субъекта, 

как уровень образования и квалификации, демографический и социальный статус, 

социально-психологические характеристики и прочее. Именно наличие у субъекта 

адаптационного потенциала и его характерные особенности определяют способность 

субъекта овладеть ситуацией и освоится в ней. 

3.Ответ на «вызов среды». Это завершающая стадия процесса социальной 

адаптации. Её содержание представляет собой реализацию конкретной модели поведения 

и деятельности, которые выбираются субъектом с учётом собственных адаптивных 

ресурсов и возможностей, представлений о происходящем, а также основных 

характеристик социальной среды, в которой протекает процесс социальной адаптации. 


