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Социальная среда — совокупность общественных отношений, 
складывающихся в обществе (уклад жизни, традиции, «окружающие 
человека социально-бытовые условия, обстановка, а также 
совокупность людей, связанных общностью этих условий»), 
доминирующие общественные идеи и ценности. Благоприятной 
социальной средой является та, где доминирующие идеи и ценности 
направлены на развитие творческой, инициативной личности.
Социальная среда и личность
Социальная среда - это прежде всего люди, объединённые в 
различные группы, с которыми каждый индивид находится в 
специфических отношениях, в сложной и разнообразной системе 
общения. Социальная среда, окружающая личность, обладает 
активностью, воздействует на человека, оказывает давление, 
регулирует, подчиняет социальному контролю, увлекает, «заражает 
соответствующими «моделями» поведения, побуждает, а нередко и 
принуждает к определённой направленности социального поведения.



Комплекс научных знаний, богатый жизненный опыт, мотивы своих 
поступков личность черпает из непосредственного источника, 
которым выступает социальная среда. На первый план выдвигаются 
те объективно существующие в обществе возможности, которые 
позволяют проявить себя индивидууму как личности. Содержание 
этого воздействия заключается в том, что реализация прав, свобод и 
обязанностей личности должна происходить на основе сочетания 
интересов всего общества в целом и каждой личности в отдельности. 
Это возможно только в том обществе, где свободное развитие 
каждого является условием свободного развития всех. Кроме 
государственно-общественной среды, социальной в широком 
смысле слова, следует выделить и микросреду, куда входят 
отношения, возникающие в малой социальной группе, в трудовом 
коллективе, членом которого является личность, совокупность 
межличностных отношений.



Нельзя считать, что под воздействием социальной среды в широком 
смысле слова происходит унификация представителей, что все они 
становятся совершенно одинаковыми. Каждая личность имеет свои 
специфические черты, отличающие её.
В значительной степени социальные факторы определяют развитие 
человека. По версии К. Маркса сущность человека представляет ансамбль 
общественных отношений. Но следует помнить, что человек не 
формируется пассивно под влиянием среды. Социальная среда 
кардинальным образом не влияет на развитие качеств личности. 
Общеизвестно, что одни и те же социальные условия жизни приводят к 
различным уровням морального, интеллектуального и духовного развития. 
Эту особенность можно рассматривать как закономерность в развитии 
личности.



Имеется группа социальных факторов, которые не оказывают 
тотального действия, но дают человеку возможность развития. К ним 
можно отнести культуру, литературу, искусство, средства массовой 
информации, технические и спортивные общества, различные клубы, 
выставки, секции и т.д. Степень воздействия этих факторов будет 
определяться возможностями и стремлениями самой личности в их 
реализации. Но дело-то в том, что природное начало человека всегда 
индивидуально: особенности протекания психических процессов, 
задатки способностей, степень активности и т.д. Сами люди 
неодинаково относятся к познанию искусства, литературы, освоению 
знаний как технических, так и гуманитарных. Кто-то увлечен спортом, 
кому-то он противопоказан по состоянию здоровья. Естественно, что 
формирующиеся качества у них будут различны. Таким образом, даже 
совокупное действие этих факторов не всегда обеспечивает 
формирование необходимых качеств личности.



В то же время было бы явным упрощением думать, что человек 
исключительно результат социализации. В известном смысле 
человек уже рождается человеком, кристаллизует в себе все, что 
накоплено всем человечеством в течение веков. Эта кристаллизация 
осуществляется и через наследственность. Ребенок не просто 
впитывает сообщаемую ему информацию. Он наследует генетический 
запас информации через специфически человеческое строение тела, 
мозга, задатки. Если шимпанзе с первых дней рождения поместить в 
специальные условия общественной жизни и окружить тщательным 
вниманием и уходом самых талантливых педагогов, то все равно это 
животное останется лишь хорошо выдрессированной обезьяной. У 
нее иная наследственность, иной мозг, отделяющий обезьяну от 
человека непроходимой гранью. 



Иными словами, возникновение труда, общества и свойственной 
только людям психики — сознания — сопровождалось важными 
изменениями в строении и деятельности головного мозга и всей 
нервной системы, и наоборот. Однако особенности головного мозга и 
нервной системы человека есть лишь необходимое условие или, 
точнее, биологическая предпосылка становления сознания, но не 
сознание как таковое. Собственно человеческое сознание 
формируется лишь во взаимодействии и общении с другими людьми, 
т.е. в социальном контексте.
Социальная природа сознания, следовательно, заключается в 
сущности тех общественных отношений, которые человек усваивает в 
процессе своей деятельности, общения с внешним миром, в процессе 
воспитательных воздействий. Различные условия жизни людей и 
воспитания, принадлежность к разным социальным группам, 
взаимодействие и борьба их интересов развивают и формируют и 
различное сознание. 



В этом смысле сознание как высшая форма психической 
деятельности человека не тождественна мышлению. Человеческое 
сознание меняется не только от эпохи к эпохе, от одной культурно-
исторической цивилизации к другой, оно может изменяться на 
протяжении жизни одного и того же человека в зависимости от 
особенностей общественных отношений, в которые он включен (он 
может быть в одно время религиозным, в другое — атеистом, в одно 
время приверженцем одних взглядов, в другое — других и т. д.). 
Приведем исторический пример: ребенок из африканского племени 
попадает в Париж и там воспитывается, вырастает образованным 
человеком, истым парижанином. Таким образом, развитие новых 
субъектно-объектных отношений проявляется и реализуется в новых 
социальных ролях личности, которые постепенно 
персонифицируются и превращаются в ее личные свойства: черты 
характера, способности и т. д.



Можно отметить, что воспитание оказывает влияние на природные 
качества личности, внося в них новое содержание, адаптируя к 
конкретным социальным условиям, в которые она включена. Уже в 
трудах И.П. Павлова проходила идея о пластичности нервной 
системы, податливости ее к воспитанию в разных средовых 
условиях, а также о больших компенсаторных возможностях 
организма, т.е. способности к компенсации ряда функций другими 
органами вследствие травм, болезней и т. д.
Все сказанное дает возможность говорить о влиянии социальных 
факторов на развитие личности как приоритетных. Тем не менее 
среди них имеются и факторы, отрицательно воздействующие на 
гармоничное развитие личности, на содержание и направленность 
воспитания. В конце XX в. в Беларуси и России в силу разных 
исторических причин сложились новые отношения. Назовем 
некоторые из них.


