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Аннотация: в статье рассмотрена сущность понятия «личность», обо-

значены проблемы социализации в процессе деятельности и общения. Опреде-

лено понятие окружения в адаптации личности и раскрыта суть социально-

психологической адаптации. Отмечено, что изучение социальной адаптации яв-

ляется возможным на трех структурных уровнях – макросреда (общество), 

микросреда (социальная группа), внутриличностная адаптация (сам индивид). 
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Человек, взаимодействуя с окружающими людьми и усваивая социальный 

опыт, формирует свои ценности и развивает свою личность. Социальные условия 

и природные факторы также влияют на выбор социальной роли человека. Лич-

ность – это устойчивая система социально значимых черт, которые характери-

зуют индивида как члена общества или группы. В Советской энциклопедии лич-

ность определяется как субъект отношений и сознательной деятельности. Лич-

ность – это социальное понятие, которое отражает естественное и историческое 

в человеке. Личность не рождается, а формируется в результате культурного и 

социального развития. 

Все концепции понятия социализация с начала 1990-х годов ХХ века были 

объединены общей идеей развития о необходимости создания условий, обеспе-

чивающих социализацию личности. В научной литературе существуют различ-

ные подходы к определению понятия «социализация». Социализация, наряду с 
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образованием, включает в себя непреднамеренные, спонтанные воздействия по-

средством которых, индивид приобщается к культуре и становится членом обще-

ства. 

Становление цивилизации человечества привело к изменению поведения 

молодежи и, в целом, к развитию студента в качестве субъекта культурного и со-

циального опыта. Социальные практики становятся все более важными для ор-

ганизации человека жизни, общество оказывается активным участником соци-

ально значимых событий культуры. Развитие студентов как субъектов культуры 

связано с разработкой самых важных проблем российского общества – культур-

ной среды как условий развития, адаптации человека в социальной среде, социа-

лизации человека и т. д. 

Первый компонент включает в себя ценности гражданской консолидации, то 

есть позицию и ориентацию на гражданские ценности. Этот компонент регули-

рует отношения между людьми в обществе и способствует развитию демократи-

ческой гражданской культуры. Когда мы уважаем права других людей, мы спо-

собствуем развитию человеческого общества как правового государства. Нормы-

ценности рассматриваются как поведенческие закономерности и ценностные 

приоритеты в различных сферах жизни студентов, таких как политическая, куль-

турная, интеллектуальная, социально-экономическая и духовно-нравственная. 

Эти ценности не противоречат, а соответствуют культурным стандартам совре-

менного общества. 

Важной составляющей в этой проблеме является раскрытие социальной 

сущности личности, которое рассматривается на основе методологических прин-

ципов в журнале развитие социальной активности личности. Социальная сущ-

ность заключается в характеристике через такие понятия, как социальная актив-

ность, социальная реальность, социально значимая деятельность, социализация 

и т. д. Эти объекты являются площадкой для социальной практики студентов при 

наличии решений социально значимых проблем. Окружение человека произво-

дит различное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье. 
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Также оно определяется социальным, культурным и этнографическим развитием 

общества, является параметром концепций социальной жизни человека. 

Этапы социализации связаны с личностными особенностями социального 

становления, а социальное и психическое развитие не всегда совпадают. Количе-

ство форм психологической адаптации, которые можно увидеть в обыденной 

жизни, отражает индивидуализированное отношение субъекта к реальности, что 

иногда затрудняет выработку принципов успешной адаптации. Итак, если мы ис-

ходим из понимания адаптация как процесс становления индивидуальных ка-

честв для преодоления экстремальной ситуации, то продуктивность социализа-

ции должна определяться стратегиями уровня регуляции. 

Выбор тактики позволяет человеку анализировать требования социальных 

условий их силы, степени регулирования задач, т. д., а также его потенциала. Зна-

чительный фактор адаптации – освоение индивида социальной функцией. Ре-

зультативность адаптации во многом зависит от того, насколько хорошо любой 

индивид расценивает себя и свои социальные коммуникации в процессе обще-

ния. Процесс социальной адаптации основан на активной деятельности человека. 

Исследование этого генезиса возможно на трех структурных уровнях – макро-

среда (общество), микросреда (социальная группа) и внутриличностная адапта-

ция (сам индивид). Ориентированность социального воспитания на формирова-

ние гуманных, экологических условий жизни, косвенно воздействующих на ста-

новление личности, может стать главным аспектом адаптации. Анализируя со-

временные социально-педагогические исследования и другие, мы смогли выде-

лить три аспекта социализации: когнитивные, ценностно-ориентированные и де-

ятельностно-ориентированные. В широком смысле социально-педагогический 

процесс может быть нацелен на формирование личности на протяжении всей его 

жизни, в узком смысле – на изменение качеств личности. Формирование эффек-

тивной системы психологической адаптации основано на когнитивных и волевых 

процессах, которые позволяют индивиду не только достигать поставленных це-

лей, но и поддерживать благоприятное психофизиологическое и эмоциональное 

состояние. 
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