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ВВЕДЕНИЕ

Понятие адаптации, занимающее одно из центральных мест в биологии, означает
приспособление живого организма к условиям окружающей среды. Применительно
к социологии оно стало обозначать процесс приспособления человека к условиям
социальной среды.

Смыслом этого освоения выступает принятие личностью норм и ценностей среды,
будь то социальная общность, организация, институт, включение человека в
различные формы предметной деятельности и взаимодействия, имеющиеся в этих
социальных образованиях. Адаптация – это начальный этап процесса включения и
интеграции индивида в социальную, образовательную, профессиональную среду,
основанный на реальном, повседневном, регулярном взаимодействии с ним.
Основная функция адаптации – освоение относительно стабильных условий среды,
решение повторяющихся, типичных проблем путем использования принятых
способов социального поведения, действия.

Адаптация занимает существенное место в содержании социальной работы. Она
характеризует, с одной стороны, процесс взаимодействия объекта социальной
работы с социальной средой, а с другой – является отражением определенного
результата социальной работы, который может выступать критерием ее
эффективности. Поэтому понимание сущности адаптивных процессов, их
механизма – необходимое условие профессионализма социального работника.
Адаптивные процессы обеспечиваются соответствующей технологией.

1. Сущность и содержание социальной работы

Понятие социальной адаптации

Социальная адаптация – процесс приспособления, освоения, как правило,
активного, личностью или группой новых для нее социальных условий или
социальной среды. В современной социологии социальной адаптации в
большинстве случаев понимается как такой социальный процесс, в котором и
адаптант (личность, социальная группа), и социальная среда являются адаптивно-
адаптирующими системами, то есть активно взаимодействуют, оказывают
активное воздействие друг на друга в процессе социальной адаптации. [7]
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Непосредственным толчком к началу процесса социальной адаптации чаще всего
становится осознание личностью или социальной группой того факта, что
усвоенные в предыдущей социальной деятельности стереотипы поведения
перестают обеспечивать достижение успеха и актуальной становится перестройка
поведения в соответствии с требованиями новых социальных условий или новой
для адаптанта социальной среды.

В общем виде чаще всего выделяется четыре стадии адаптации личности в новой
для нее социальной среде:

1) начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они должны вести
себя в новой для них социальной среде, но еще не готовы признать и принять
систему ценностей новой среды и стремятся придерживаться прежней системы
ценностей;

2) стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют взаимную
терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга;

3) аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных элементов
системы ценностей новой среды при одновременном признании некоторых
ценностей индивида, группы новой социальной средой;

4) ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей индивида, группы и
среды. [10]

Интенсивность адаптационных процессов в обществе существенным образом
зависит от того, какую стадию в своем развитии оно переживает. Во времена
серьезных социальных изменений, а тем более, социальных катаклизмов
адаптационные процессы приобретают особую интенсивность и захватывают
практически все слои общества. На примере постсоветского общества хорошо
видно, что проблему адаптации к новым социальным условиям, определения и
утверждения новой своей позиции в обществе приходится решать практически
каждому человеку, и не всегда этот процесс протекает одинаково успешно.

Помимо этого следует отметить, что, по мере ускорения общественного развития,
ускоряется и интенсивность адаптационных процессов в обществе в целом. Это
приводит к тому, что процессы социальной адаптации даже в эволюционно
развивающемся обществе становятся практически непрерывными и умение
адаптироваться к изменениям приобретает жизненно – важное значение, не только
для молодых, но и для старших поколений. Готовность к переменам становится



одним из главных условий жизненного успеха человека.

В результате в современном обществе значительно повышается роль
целенаправленной деятельности государства и общественных организаций, роль
образования и прикладной науки в осуществлении процессов социальной
адаптации.

Особое внимание общество через систему институтов и целевых программ уделяет
содействию процессам социальной адаптации тех своих членов, чьи возможности
адаптироваться к изменениям самостоятельно ограниченны. Так, во многих
странах разрабатываются и реализуются программы по социальной адаптации
инвалидов, уволенных в запас военнослужащих – в случае массовых сокращений
армии, мигрантов, выходящих на свободу заключенных и т.д. Не меньшее значение
в современном переходном обществе придается программам содействия
социальной адаптации молодежи.

Следует различать адаптацию как процесс и адаптированность как результат, итог
процесса социальной адаптации. Существуют субъективные и объективные
критерии адаптированности. Объективные – степень реализации индивидом норм
и правил жизнедеятельности, принятых в данной социальной группе.
Субъективные – удовлетворенность членством в данной социальной группе,
предоставляемыми условиями для удовлетворения и развития основных
социальных потребностей.

В качестве непосредственной социальной среды могут выступать различные
социальные группы, такие как семья, производственный коллектив, соседи по дому
и т.д. Роль социальной адаптации состоит в том, что она позволяет включить
личность в процессы, протекающие в непосредственной социальной среде, и в то
же время является одним из средств изменения личности и среды.

Вся сложность процесса социальной адаптации может быть хорошо
проиллюстрирована на примере адаптации новых работников на предприятиях,
которая наиболее широко исследуется в современной прикладной социологии и
социальной психологии, что обусловлено, в свою очередь, практической
значимостью проблемы для экономической эффективности деятельности
предприятий.

В процессе адаптации организация и личность вступают во взаимодействие как
сложные системы. Так, например, на успешность адаптационного процесса
существенное влияние оказывают такие характеристики предприятия, как его



материально-техническая оснащенность, тип и уровень организации труда,
характер внутриколлективных отношений и корпоративная культура, система и
уровень оплаты труда. Предприятие через эти свои характеристики предъявляет
потенциальному работнику свои требования и одновременно свои преимущества
по сравнению с другими участниками рынка труда.

Со стороны индивида на успешность производственной адаптации влияние
оказывают как психофизиологические особенности, так и социально-
демографические характеристики личности. Безусловно, наиболее важны для
успешной производственной адаптации профессиональная подготовка индивида,
умение работать в группе. [4]

Социальная адаптация на предприятии представляет собой единство нескольких
адаптационных процессов. Чаще всего выделяют следующие из них:
профессиональную адаптацию, социально-психологическую адаптацию и
адаптацию к условиям труда. Профессиональная адаптация предусматривает
выбор профессии, обучение специальности, а также вхождение в профессию с
момента начала работы по специальности. Критерием профессиональной
адаптированности является достижение индивидом соответствия
профессиональных навыков, личностных качеств требованиям конкретной
профессиональной деятельности. Показателями профессиональной
адаптированности являются профессиональная квалификация, уровень и
стабильность производственных показателей, удовлетворенность профессией.

Социально-психологическая адаптация – процесс вхождения новичка в новый для
него производственный коллектив, формирования личностных связей и отношений
с другими людьми. В процессе социально-психологической адаптации происходит
активное сравнение и взаимоприспособление ценностных ориентаций,
нравственных идеалов и представлений коллектива и нового работника.
Социально-психологическая адаптация выражается в формировании
положительных неформальных отношений с коллегами по работе и
руководителями, в достижении ценностного единства работника и коллектива.
Основным объективным показателем социально-психологической
адаптированности является отсутствие конфликтов с руководством и членами
коллектива. Субъективным показателем социально-психологической
адаптированности выступает удовлетворенность отношениями с руководителями и
коллегами по работе. [8]



Важным аспектом социальной адаптации является принятие индивидом
определенной социальной роли. Можно говорить о двух формах социальной
адаптации: активной, когда индивид стремится воздействовать на среду с тем,
чтобы вызвать реакцию изменения (в том числе тех норм, ценностей, форм
взаимодействия и деятельности, которые он должен освоить), и пассивной,
конформной, когда он не стремится к такому воздействию и изменению.
Эффективность социальной адаптации в значительной степени зависит от того,
насколько адекватно индивид воспринимает себя и свои социальные связи.
Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет к нарушениям
социальной адаптации, крайним выражением которых служит аутизм.

Показателями успешной социальной адаптации являются высокий социальный
статус индивида в данной среде, а также его психологическая удовлетворенность
этой средой в целом и ее наиболее важными для него элементами (например,
удовлетворенность работой и ее условиями, ее содержанием, вознаграждением,
организацией). Показателями низкой социальной адаптации являются стремление
индивида к перемещению в другую социальную среду (текучесть кадров,
миграция, разводы), аномия и отклоняющееся поведение. Успешность социальной
адаптации зависит от характеристик, как самого индивида, так и среды. Чем
сложнее новая среда (например, шире спектр социальных связей, сложнее
совместная деятельность, выше уровень социальной неоднородности), чем
интенсивнее в ней происходят изменения, тем более трудным для индивида
оказывается процесс социальной адаптации. В большой степени значимыми для
социальной адаптации являются социально-демографические характеристики
индивида – образование и возраст. [5]

Виды адаптации

Все виды адаптации взаимосвязаны между собой, но доминирующим здесь
является социальная. Полная социальная адаптация человека включает
физиологическую, управленческую, экономическую, педагогическую,
психологическую и профессиональную адаптацию. Управленческая
(организационная) адаптация. Без управления невозможно предоставить человеку
благоприятные условия (на работе, в быту), создать предпосылки для развития его
социальной роли, влиять на него, обеспечивать деятельность, отвечающую
интересам общества и личности.

Социальная адаптация – процесс управляемый. Управление им может
осуществляться не только в русле воздействия социальных институтов на личность



в ходе ее производственной, внепроизводственной, допроизводственной,
постпроизводственной жизнедеятельности, но и в русле самоуправления.

Социально-психологические аспекты адаптации стали предметом исследования
таких психологов, как A.А. Бодалев, Г.А. Балл, Л.П. Гримак, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн и др. Педагогические аспекты адаптации рассмотрены в трудах
Н.Н. Березовина, О.Л. Берак, В.В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной и многих других
исследователей. С учетом указанных и многих других направлений в изучении
адаптационных процессов, существует множество определений, характеризующих
различные аспекты данного явления. Последнее предполагает требовательное,
самокритичное отношение человека к самому себе, к своим мыслям и поступкам.

Экономическая адаптация. Это сложнейший процесс усвоения новых социально-
экономических норм и принципов экономических отношений индивидов, субъектов.
Для технологии социальной работы здесь важен так называемый «социальный
блок», включающий адаптирование к реальной социальной действительности
размеров пособий по безработице, уровню зарплаты, пенсий и пособий. Они
должны отвечать не только физиологическим, но и социокультурным потребностям
человека. Нельзя говорить о полноценной социальной адаптации человека, если он
беден или влачит нищенское существование или является безработным.

Педагогическая адаптация. Это приспособление к системе образования, обучения и
воспитания, которые формируют систему ценностных ориентиров индивида.
Следует указать и на то, что адаптация человека зависит от комплексного
воздействия на него природных, наследственных, географических факторов.

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.

Психологическая адаптация. В психологии адаптацию рассматривают как процесс
приспособления органов чувств к особенностям действующих на них стимулов с
целью их лучшего восприятия и предохранения рецепторов от излишней нагрузки.
Процесс психологической адаптации человека происходит непрерывно, поскольку
постоянно изменяются социально-экономические условия жизни, политические и



морально-этические ориентации, экологическая обстановка и т.д. [4]

В 1936 г. канадский физиолог Г. Селье ввел понятия «стресс» и «адаптационный
синдром». Стресс – это состояние психологической напряженности в процессе
деятельности в сложных условиях как повседневной жизни, так и при особых
обстоятельствах (например, работа космонавта). Адаптационный синдром – это
совокупность реакций организма человека в ответ на неблагоприятные
воздействия (стрессоры). Эти понятия получили чрезвычайно широкое
распространение. Одна из основных причин популярности теории стресса состоит в
том, что она претендует на объяснение многих явлений повседневной жизни,
реакций человека на неожиданные события, возникающие трудности: развитие
самых различных заболеваний, как соматических, так и психических.

Стресс – неотъемлемый спутник жизни. Он может не только снизить, но и повысить
устойчивость организма к вредным болезнетворным факторам. Стрессом, в
широком понимании, являются и любовь, и творчество, безусловно, приносящие
удовлетворение и защищенность от внезапных «ударов» жизни.

Нормальная жизнедеятельность человека немыслима без определенной степени
физического и нервно-психического напряжения. Человеку свойствен
определенный оптимальный тонус напряжения. Каждый человек должен изучить
себя и найти тот уровень напряжения, при котором он чувствует себя наиболее
«комфортно», какое бы занятие он ни избрал. В противном случае может развиться
дистресс безделья. [8]

Так, для человека, оказывающегося без работы, особенно опасным является
длительное состояние незанятости. Именно длительная незанятость действует
разрушающе на личность, подрывает ее способность вернуться в систему
социальных отношений полноценным работником. Западная статистика
свидетельствует, что если человек находится без работы более года, то он, как
правило, теряет способность найти работу.

В системе психологической адаптации большую роль играют терапевтические
(психотерапевтические) методы воздействия, такие как дискуссионная терапия,
интеракционно-коммуникативные методы (психодрама, гештальттерапия,
трансактныи анализ), методы, основанные на невербальной активности
(арттерапия, музыкотерапия, пантомима, хореотерапия и т.д.), групповая
(индивидуальная) поведенческая терапия, суггестивные методы.



Психологическая поддержка является частью более широкой программы
социальной помощи индивидам по ликвидации кризисных ситуаций и оказанию
помощи человеку или группе лиц (правовая, психологическая, сексологическая,
информационная и др.). Главные усилия социальных работников должны быть
направлены на содействие социальной адаптации в новых социально-
экономических условиях (помощь клиенту в поиске работы в утверждении
социального статуса, в восстановлении веры в духовные ценности и др.).

Профессиональная адаптация – это приспособление индивида к новому виду
профессиональной деятельности, новому социальному окружению, условиям труда
и особенностям конкретной специальности. Успех профессиональной адаптации
зависит от склонности адаптанта к конкретной профессиональной деятельности,
совпадения общественной и личной мотивации труда и других причин. Адаптация
включает широкий круг понятий: от элементарного опыта приспособления живого
организма к среде до сложнейшей социально-психологической адаптации
личности в процессе ее социализации. Человека – субъекта деятельности
необходимо рассматривать как сложную, многомерную социопсихологическую-
биофизиологическую систему. В рамках системного подхода адаптация личности
предстает и процессом, и результатом функционирования целостной
саморегулирующейся системы, адаптивность которой обеспечивается за счет
взаимодействия отдельных ее элементов.

Следовательно, полноценное исследование адаптации человека возможно лишь
при реализации комплексного подхода к изучению всех уровней организации
человека: от психосоциального до биологического с учетом их взаимосвязей и
взаимовлияний.

Технология социальной работы по регулированию адаптивных процессов

Адаптационные процессы проявляются в трех формах, характеризующихся
различным соотношением стихийных и сознательных приспособительных
механизмов:

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.

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.

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.

Специфические моменты технологии социальной адаптации:

только человеку свойственно создавать специальные «приспособления»,
определенные социальные институты, нормы, традиции, облегчающие
процесс его адаптации в данной социальной среде;
только человек обладает способностью сознательно готовить к процессу
адаптации молодое поколение, используя для этого все средства воспитания;
процесс «принятия» или «неприятия» индивидами существующих социальных
отношений зависит как от социальной принадлежности, мировоззрения, так и
от направленности воспитания;
человек сознательно выступает как субъект социальной адаптации, меняя под
влиянием обстоятельств свои взгляды, установки, ценностные ориентации.

Итак, только человек способен с помощью особой технологии целенаправленно
контролировать и регулировать процесс социальной адаптации, только для
человека характерна относительная способность варьировать свое поведение при
изменении условий и обстоятельств.

3. Проблемы социальной адаптации в теории и практике социальной работы

В связи с нарастающим социально-экономическим кризисом и изменяющимися
условиями жизни, возникает необходимость углубленного анализа понятия
«социальная адаптация». Характерным для современного этапа развития общества



является тот факт, что человек не успевает адаптироваться к быстро
изменяющимся экономическим, политическим, духовным и социальным сторонам
бытия. Отсюда объяснима возрастающая роль социального работника,
деятельность которого призвана способствовать оптимальной социальной,
психологической и профессиональной адаптации человека.

Существует многообразие взглядов в определении понятия «социальная
адаптация». Ключевым в определении содержания понятия «социальная
адаптация» является непосредственно суть адаптационного процесса, т.е.
проблема выживания человека, через гармоничное приспособление к
изменяющимся условиям среды. В социологическом справочнике дается
следующее определение понятия «социальная адаптация»: «Активное освоение
личностью или группой новой для нее социальной среды» [13]. Близкие подходы к
определению сущности процесса социальной адаптации наблюдаются в
психологии. Например, в психологическом словаре под ред. В.П. Зинченко,
Б.Г. Мещерякова социальная адаптация рассматривается следующим образом: с
одной стороны, как процесс активного приспособления индивида к условиям
социальной среды, с другой – как результат этого процесса [1].

Рассматривая понятие «социальная адаптация», не следует отделять
психологический аспект от социального, так как адаптация является комплексным
феноменом – социальная среда, где вращается личность, подразделяется на
предметную и личностную. А.А. Налчаджан на основе анализа зарубежных и
отечественных исследований трактует социально-психологическую
адаптированность личности как: «такое состояние взаимодействия личности и
группы, когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов
продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет в полной мере
свои основные социальные потребности, в полной мере идет навстречу тем
ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная группа, переживает
состояние самоутверждения и свободного выражения своих творческих
способностей» [12].

Адаптация определяется им как процесс социально-психологического
взаимодействия, приводящий личность к состоянию относительной
адаптированности. Здесь необходимо отметить, что следует различать адаптацию,
как процесс, и адаптированность, как результат адаптации. Таким образом, можно
сделать вывод, что адаптация – это тот социально-психологический процесс,
который при благоприятном течении приводит личность в состояние социальной
адаптированности. К достижению такого состояния приводит адаптивное



поведение, характеризующееся успешным принятием решений, проявлением
инициативы, ясным определением собственного будущего.

При определении эффективности адаптации можно опереться на теорию
интеракционистов. Согласно интеракционистского понимания процесса адаптации,
признаками эффективной адаптированности можно считать:

1) адаптированность в сфере внеличностной, социально-экономической
активности, где индивид приобретает знания, умения и навыки, добивается
компетентности и мастерства. В этом случае, в качестве объективных показателей
успешной адаптированности, чаще всего используются квалифицированный
уровень работника, размер заработной платы, трудовой и социометрический
статус, в качестве субъективных – удовлетворенность трудом (учебой) и
различными ее аспектами, отсутствие или наличие намерения сменить место
работы (учебы) или жительства.

2) адаптированность в сфере личностных отношений, где устанавливаются
интимные, эмоционально насыщенные связи с другими людьми.

Достижение второй разновидности адаптированности для многих является не
менее сложной задачей, чем достижение адаптированности во внеличностной
сфере.

Такая адаптированность является важным условием для достижения личностью
социальной ответственности и моральной зрелости, что, в свою очередь, является
признаком успешной социализации индивида. Понятие социальной адаптации
органически связано с процессом социализации индивида, интериоризации им
общественных и групповых норм. По существу социальная адаптация это
специфическая форма социализации человека, механизм который более
интенсивен по времени и темам. Социальная адаптация личности отражает
процесс гармонизации ее индивидуальной целенаправленной самонастройки и
встречного адаптирующего влияния общества посредством релевантных
адаптивным ситуациям стратегий адаптации. Своеобразие адаптации личности
определяется как ее индивидуальными потребностями, характером адаптивной
ситуации, так и спецификой требований, всем многообразием особенностей того
общества, в котором оно функционирует.

Адаптационный процесс предполагает взаимодействие различных комбинаций
деятельностных, поведенческих и информационно-психологических, частных
адаптивных стратегий, вся совокупность которых направлена на реализацию целей



и задач, составляющих содержание комплексной стратегии адаптации. Из
комплексной адаптационной стратегии личности, определяющей направленность,
приоритеты и способы адаптации, имеет смысл выделить те частные адаптивные
стратегии, благодаря и посредством которых личность осуществляет адаптацию на
всех уровнях: индивидуальном, групповом и социальном и во всех сферах
человеческой активности: социальной деятельности, психологическом общении и
т.д.

Итак, процесс социальной адаптации рассматривается в трех структурных уровнях:

а) общество (макросреда);

б) социальная группа (микросреда);

в) сам индивидуум (внутриличностная адаптация).

Структура общества (макросреда). На этом уровне процесс социальной адаптации
личности выделяется в контексте социально-экономического, политического и
духовного развития общества. Работа социальных служб на этом этапе позволяет
выявить несовершенство социальной политики в какой-либо сфере
жизнедеятельности человека и направить ее в необходимое русло.

Социальная группа (микросреда). Изучение процесса адаптации на этом уровне
помогает вычленить причины, нестыковку интересов индивидуума с социальной
группой (трудовой коллектив, семья и т.д.). Задача социального работника на этом
уровне – поставить правильный социальный диагноз и оказать помощь в решении
назревшей проблемы.

Индивидуальная (внутриличностная адаптация).

Для внутриличностной адаптации характерно стремление достичь гармонии,
сбалансированности внутренней позиции и, ее самооценки с позиции других
индивидуумов. Неумение адаптировать себя к изменениям социальной среды
приводит к конфликтным ситуациям, разрушению ценностных ориентаций или
может привести к конформистской позиции.

В основе понимания механизмов социальной адаптации лежит активная
деятельность, ключевым моментом которой является потребность в
преобразовании существующей социальной действительности.



Таким образом, сам процесс формирования механизмов социальной адаптации
личности тесно взаимосвязан со всеми видами преобразований индивида,
характеризующих его социальную сущность, и реализуется в социальной
деятельности, общении, самосознании. В этой триаде происходит не просто
изменение внешней действительности, но и преобразование внутреннего мира
человека, раскрытие и реализация его скрытых возможностей, помогающих
полноценно включиться в процесс социальной адаптации как активной личности.

Социальная деятельность – основной и специфический механизм в организации
адаптации человека. Необходимо учитывать такие его составляющие стороны, как
общение, игра, учение, труд. Они позволяют осуществлять полноценную
включенность, активное приспособление индивида к социальной среде. Сам же
механизм адаптации в социальной деятельности имеет свои специфические этапы
и может быть представлен в виде схемы. Эта схема примерно такова: нужда
индивида – потребности – мотивы принятия решения – реализация и подведение
итогов – ее оценка. Задача социального работника заключается в том, чтобы в
случае неудачи найти недостаточно эффективную сторону в этом механизме и
внести необходимые коррективы.

Социальное общение – ведущий механизм социальной адаптации человека,
функции которого заключаются в том, чтобы направлять и расширять круг
усвоения социальных ценностей при активном взаимодействии с другими
индивидами, социальными группами. Социальное общение является не только
видом деятельности отдельного человека, но и определенным взаимодействием
социального работника со своими клиентами, которое необходимо расширять в
системе социальной практики.

Социальное самосознание личности – важнейший фактор механизма социальной
адаптации личности, при котором осуществляется формирование и осмысление
своей социальной принадлежности и роли. Здесь функции социального работника
являются во многом психолого-педагогическими, целью которых является
формирование у человека норм социального поведения, установок, черт характера
и их комплексов, которые в целом приводят к адаптивности. Как отмечает
И.А. Савотина, механизмы социальной адаптации личности представляются как
целостный процесс деятельности, общения, самосознания в социальной практике
индивидов. Это одновременно и многогранный процесс активного развития
личности, которое осуществляется в объективно-субъективной форме и в основе
его лежит активное или пассивное приспособление, взаимодействие с
существующей социальной средой, а также приспособленность личности изменять



и качественно преобразовывать собственное «Я» на основе познанных
биологических, физиологических и психологических механизмов развития.

Человек является субъектом социальным, т.е. принадлежит к определенной
общественной структуре, которая задает различные формы, виды, стереотипы
деятельности. В этом контексте мы рассматриваем социальную адаптацию в
следующих ее видах: профессиональная (производственная), бытовая, культурно –
досуговая.

В условиях современной трудовой деятельности значение профессиональной
адаптации очень велико. Условия труда динамичны, меняются механизмы, способы
трудовой деятельности, люди, которые включены в совместную деятельность…
Профессиональная адаптация реализуется в ходе трудовой деятельности,
развивая такие качества личности, как трудовая активность, инициатива,
компетентность, самостоятельность. То есть формируются качества необходимые в
новой профессиональной деятельности. Сам процесс профессиональной адаптации
в общем виде включает в себя два этапа: подготовительный м непосредственно
адаптационный. На подготовительном этапе необходимо учитывать биологические,
физиологические и психологические аспекты развития организма, способность его
приспосабливаться к новой среде и режиму труда. Важным условием
профессиональной адаптации на подготовительном этапе является диагностика
способностей к будущей работе. Основной этап профессиональной адаптации
начинается непосредственно при включении в трудовую деятельность. В целом
профессиональная адаптация является важнейшим фактором социальной
адаптации, для которого характерна мобилизация социально-психологических и
биофизиологических потенций развития индивида. Роль социального работника в
этом случае заключается в создании оптимальных условий для раскрытия этих
возможностей человека.

Бытовая адаптация заключается в формировании ряда навыков, установок,
привычек и качеств личности, соотносящихся с распорядком, традициями,
существующими отношениями между людьми в различных социальных группах и
вне сферы отношений, складывающихся с семьей, с родственниками, соседями,
знакомыми и т.д.

Культурно – досуговая адаптация предполагает формирование определенных
установок и позиций личности, отвечающих признакам и нормам здорового образа
жизни, эстетической культуры и спорта, а также других видов образовательно-
просветительной и культурно-досуговой деятельности.



Рассмотрение накопленных к настоящему времени фактов и идей по проблеме
социальной адаптации позволяет заключить, что адаптация относится к
проблемам, характеризующимся многоаспектностью подходов в ее анализе.

До сих пор не выработано единой теории социально-психологической адаптации
личности, которая давала бы ответы на все интересующие нас вопросы. Однако,
рассмотренные ведущие идеи адаптации человека, могут являться теоретической
основой для практической социальной работы по организации процесса
социальной адаптации личности.

Социальная адаптация – процесс активного освоения личностью социальной среды,
в котором личность выступает как в качестве объекта, так и в качестве субъекта
адаптации, а социальная среда является одновременно и адаптирующей и
адаптируемой стороной.

Успешная социальная адаптация личности требует не только максимальных затрат
духовной энергии индивида, но и хорошо организованной профессиональной
работы со стороны социальных служб различного профиля, основной задачей
которых, является оказание помощи и поддержки в преодолении жизненных
коллизий и трудностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы все забыли мудрость предков и в погоне за самыми современными
телевизорами, музыкальными центрами или просто борясь за выживание, в нашем
несовершенном мире, позабыли о главном, о завтрашнем дне, о собственных
детях…

Поэтому надо строить не тюрьмы, лагеря и колонии, а восстанавливать пионерские
лагеря, спортклубы, детские площадки, парки отдыха. Повышать уровень
профессиональной подготовки педагогов, практических психологов, да и просто
вести пропаганду здорового образа жизни, труда и т.д. А родителям нужно понять,
что накормить, одеть, обуть это все нужно, это все хорошо, но не надо забывать и о
моральной стороне воспитания. Поэтому ненужно думать, что ваш сын никогда не
начнет колоться или воровать и если (не дай бог) это уже случилось, то не следует
от него отворачиваться, а просто помогите ему выкарабкаться из этого. Поймите,
что дети ваши хотят быть понятыми, нужными и просто хотят, чтоб с ними
считались. Они хотят быть взрослыми – так помогите им…



Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных
ориентиров. Разрушение традиционных форм социализации, основанной на
социальной предопределенности жизненного пути, с одной стороны, повысило
личную ответственность молодых людей за свою судьбу, поставив их перед
необходимостью выбора, с другой – обнаружило неготовность большинства из них
включиться в новые общественные отношения. Выбор жизненного пути стал
определяться не способностями и интересами молодого человека, а конкретными
обстоятельствами.

Современная социальная ситуация неизбежно привела к необходимости взятия
ответственности за свое будущее на себя, самостоятельного выбора и контроля
своего поведения. В то же время совершенно очевидно, что подростки, находясь
под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных
стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от их последствий.
Прогрессивно нарастающие требования социальной среды вызвали появление
массовых состояний психоэмоционального напряжения, лавинообразное
увеличение форм саморазрушающего поведения, на первое место из которых
вышла наркотизация подростков, а также различные виды злоупотреблений
психоактивными веществами.

Отсутствие знаний, навыков и современных социально адаптивных стратегий
поведения у взрослой части населения – родителей, педагогов, – не позволяет им
оказывать необходимое воспитательное воздействие, психологическую и
социальную поддержку. Подростки оказались одиноки и психологически
беспомощны в связи с утраченными связями со старшим поколением.

Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует массовому
распространению алкоголизма и наркомании среди молодёжи. По свидетельству
специалистов причины роста в известной мере есть результат конфликта личности
и общества, который особенно ярко проявляется в кризисе социализации. Взрослые
не могут сегодня предоставить молодому поколению необходимое количество
альтернативных способов существования, целей и ценностей, норм, ради которых
стоило бы упорно учиться, трудиться, соблюдать определенные стандарты
поведения.
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