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В статье представлены история появления термина «адаптация» в гуманитарных науках 
и его анализ в контексте взаимодействия личности с социальной средой. Рассмотрено
содержание социальной адаптации как междисциплинарного феномена, ставшего попу3
лярным объектом исследования для философии, социологии, психологии, лингвистики,
культурологии, коммуникации. Показан значимый вклад в изучение социальной адапта3
ции социологами и психологами. Выявлено отсутствие в научном сообществе единого
понимания содержания социальной адаптации. Выделены две основные проблемы в об3
ласти изучения социальной адаптации.
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Адаптация социальная — процесс и результат включения личности и группы 
в социальную среду через решение проблем взаимодействия с другими людьми,

группами и обществом, ведущих как к развитию личности и группы, так и к изменени%
ям самой среды.

Научный термин «адаптация» начал использоваться в физиологии немецким ис%
следователем Г. Аубертом (H. Aubert) в 1865 г. Позднее в естественных науках адап%
тация стала пониматься как совокупность реакций живой системы, обеспечивающих
ее целостность и функциональную устойчивость при изменении окружающей среды
(Роом, 2006: 12–13).

В гуманитарных науках постепенно сформировалось научное представление имен%
но о социальной адаптации, отражающее адаптацию личности к социальному миру.
Таким образом, понятие «среда» расщепилось, выделив новые перспективы для ис%
следовательской практики. В современной науке этот термин активно применяется 
в философии, социологии, психологии, лингвистике, культурологии, коммуникации 
и других гуманитарных отраслях. Понимание среды как социальной сферы привело 
к широкому и свободному использованию термина «адаптация» в социальном значе%
нии. Адаптация как социальное явление стала обозначаться следующими понятиями:
социальная, социально%психическая, социально%психологическая, культурная, социо%
культурная, коммуникативная, речевая и др. Содержание этих понятий пересекается,
а каждая научная дисциплина дополняет или заменяет социальную адаптацию содер%
жанием своих основных предметов. В связи с этим линейка видов социальной адапта%
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ции постоянно удлиняется. Трактовки же социальной адаптации включают ее пони%
мание начиная от широкого философского подхода (все взаимодействия индивида и
среды) до специфических коммуникативных (преодоление речевых барьеров комму%
никации). Этот процесс свидетельствует о том, что социальная адаптация — предмет
междисциплинарного изучения. Каждая из гуманитарных наук представляет и разви%
вает свой взгляд на природу социальной адаптации. И в результате получа%
ется объемная и пестрая картина, отражающая все больше сторон и компонентов ре%
ального взаимодействия человека с социумом. Хотелось бы, чтобы в этой метафоре
присутствовали яркие краски, но известно, что процесс социальной адаптации, как 
и ее результат, как и сама жизнь, может быть тяжелым, драматичным и даже трагич%
ным. Но это уже другие слова: дезадаптация, барьеры адаптации, стратегии несовла%
дания и др.

Резюмируя разнообразие подходов к изучению социальной адаптации, следует от%
метить, что каждый из них стремится к достижению своей цели, преодолевает иссле%
довательские трудности, обогащая гуманитарное знание о природе бытия человека.
Проблем в этой области человекознания множество, начиная от отсутствия конвен%
циональности внутри дисциплинарных сообществ до избегания операционализации
понятий в исследовательской практике. 

Анализ работ, посвященных проблемам адаптации, показывает, что наибольшее
количество публикаций выполнено в рамках социологии и психологии. И судя по со%
держанию научных работ, социология в большей степени ориентирована на «соци%
альную адаптацию», а социальная психология, скорее, на «социально%психологиче%
скую адаптацию». Однако в гуманитарных науках на практике строгое использование
терминов «адаптация», «социальная адаптация» и «социально%психологическая
адаптация» встречается не слишком часто. Многие авторы, представляющие гумани%
тарные науки, не разводят эти понятия, используя термин «социальная адаптация»
без уточнения уровня научного анализа этого явления.

Социология имеет давние традиции рассмотрения компонентов социальной адап%
тации. К ним можно отнести анализ взаимодействия человека с другими людьми 
(Г. Зиммель), социальные действия (М. Вебер), теорию социальных действий (Т. Пар%
сонс), социокультурную динамику (П. Сорокин) и др. 

Современные социологи постоянно обращаются к этой проблематике. Так, в науч%
ной социологической школе Московского гуманитарного университета проведены
интересные исследования различных аспектов социальной адаптации. Особое внима%
ние в них уделено рассмотрению социальной адаптации в контексте социализации мо%
лодежи (И. М. Ильинский, А. И. Ковалева, Вал. А. Луков и др.). Так, работа Д. Л. Аг%
раната и В. А. Лукова посвящена проблеме адаптации молодых милиционеров к новой
социальной роли (Агранат, Луков, 2002). А в энциклопедической статье А. И. Ковале%
вой «Адаптация социальная» в электронной энциклопедии «Социология молодежи»
представлена картина основных научных подходов к социальной адаптации (Ковале%
ва: Электронный ресурс).

Социальная психология, будучи более молодой наукой по сравнению с социоло%
гией, также уделяла значительное внимание социальной адаптации. Использование
термина «социальная» в определенные периоды развития науки было ограниченным,
поскольку ему приписывалась идеологическая окраска. Поэтому в некоторых публи%
кациях известных ученых, посвященных, по сути, социальной адаптации, этот термин
не использовался (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.). Серьезные достижения
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были получены в исследованиях адаптации к профессиональной деятельности (Пан%
кова, 2011: Электронный ресурс; Реан, 2006 и др.), к конкретным социальным группам,
в том числе к малой группе (А. Л. Журавлев, О. И. Зотова, А. Г. Кирпичник, А. Б. Ку%
прейченко, О. В. Лунева, А. Н. Лутошкин, В. П. Позняков, Л. И. Уманский и др.). Уро%
вень социально%психологического анализа взаимодействия индивида с ближайшим
социальным окружением, коллективами разного типа оказался весьма продуктивным
для понимания сути адаптации. Это позволило рассматривать социальную адапта%
цию как социально%психологическую в предметном поле социальной психологии, т. е.
в контексте взаимодействия личности и группы.

Несмотря на множество работ в области психологии социальной адаптации, 
до сих пор не сложилось единого понимания содержания этого явления, что отмеча%
ют многие исследователи (О. В. Лунева, Т. А. Панкова, О. Г. Посыпанов, А. А. Реан,
М. В. Роом, А. А. Суханов и др.). Как считает А. Л. Журавлев, в современной науке по%
ка не описан универсальный психологический механизм социально%психологической
адаптации (Журавлев, 2005).

В области исследования социальной и социально%психологической адаптации су%
ществует множество вопросов, решение которых является перспективным направле%
нием развития гуманитарных наук. Примером одной из базовых проблем является
проблема словесного обозначения содержания социальной адаптации. Анализ ее на%
учных определений показывает, что авторы чаще всего используют следующие слова:
приспособление, интеграция, взаимодействие и связи с окружающими и социумом.
Ключевым и наиболее часто применяемым является слово, концепт «приспособле�
ние». Начало использования в русском языке этого слова, происходящего от латин%
ского adapto — «приспособление», связано с очень широким пониманием адаптации,
и прежде всего адаптации, позволяющей выживать в мире природы, приспосаблива%
ясь, встраиваться в нее. Современные исследователи всячески подчеркивают актив%
ность роли субъекта социальной адаптации. Но в русском языке, на наш взгляд, этот
концепт имеет как оттенок зависимости от того, к чему и кому приспосабливается 
человек, так и приниженности. Он не предусматривает лидерских, доминирующих
действий. Кроме того, при восприятии концепта «приспособление» выстраивают%
ся синонимический и ассоциативный ряды из таких слов, как «пристроиться», «при%
способиться», «терпеть», «приспособленец» и т. п. Отечественные толковые словари,
включая Большой толковый словарь русского языка, отмечают, что это презритель%
ная оценка человека. И характеризуют приспособленца как беспринципного челове%
ка, который приспосабливается к обстоятельствам, чужим взглядам ради благополуч%
ного, бесконфликтного существования (Большой толковый словарь русского языка,
2000: 990). Этот человек меняет свои взгляды, привычки в зависимости от обстоя%
тельств, к которым он приспособляется. Словари называют такого человека бесприн%
ципным, двурушником, хамелеоном, маскирующим свои истинные взгляды, склон%
ности и привычки. В современных словарях добавляется слово «конъюнктурщик»
(Ефремова, 2000 и др.). Кембриджский толковый словарь рассматривает приспособ%
ленца (time�server, trimmer) как человека, который меняет свои идеи и мнения, чтобы
сделать их более похожими на точку зрения людей, находящихся у власти, причем де%
лает это во имя своих собственных интересов (Time%server: Электронный ресурс;
Trimmer: Электронный ресурс).

Конечно, следует иметь в виду, что включаемое в научную и профессиональную
терминологии слово претерпевает изменения, наполняется новым смыслом. Но нали%
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чие общего корня в этих словах накладывает определенные ограничительные рамки
для таких изменений. Судя по тому что далеко не все авторы в определениях социаль%
ной адаптации используют слово «приспособление», можно предположить, что они
разделяют высказанное выше мнение.

Вторая проблема заключается в том, что приходится констатировать: каким бы
словом ни обозначался процесс социальной адаптации, слабой стороной его исследо%
вания остается недостаточная разработанность механизмов этого процесса. Наи%
большие достижения в этой области имеются, на наш взгляд, в социологии, исследо%
вательский инструментарий которой позволяет выявлять макросоциальные показате%
ли и индикаторы.

В социальной психологии на более глубоком уровне социально%психологического
анализа существуют и преодолеваются собственные сложности. Например, дефицит
объяснительных концепций в области исследования социально%психологической
адаптации способствует созданию красивых метафор, отражающих суть этого про%
цесса. Так, Д. Ольшанский полагает, что социально%психологическая адаптация —
своеобразный мост, соединяющий социально%психологический мир личности с миром
заданной извне реальности. Однако характеристики моста, соединяющего два мира,
автором не раскрываются. Тем не менее существуют и концепции, реализованные 
в методическом инструментарии. К наиболее значимым из них можно отнести подхо%
ды К. Роджерса и Р. Даймонд (Роджерс, Даймонд, 2002), а также О. Г. Посыпанова
(Посыпанов, 2002).

Интересной и продуктивной представляется идея О. Посыпанова, объясняющая
содержание и функции социальной адаптации через реализацию личностью адаптив%
ных стратегий поведения. Полагая, что социальная адаптивность (комплексное свой%
ство личности) является механизмом организации поведения, он выделил три свойст%
ва адаптивности, которые обеспечивают три разных способа организации социально%
го взаимодействия. К этим свойствам относятся: «адаптивность — конформность»,
«адаптивность — лабильность» и «адаптивность — креативность». О. Посыпанов счи%
тает, что у каждой личности степень сформированности этих свойств является раз%
ной, а также в разных ситуациях взаимодействия будут проявляться разные страте%
гии поведения. Поэтому адаптация достигается различными способами. На основе
своего подхода автором была разработана методика измерения адаптивных страте%
гий поведения личности, которая хорошо зарекомендовала себя как инструмент эм%
пирических исследований (Посыпанов, 2002).

Наличие зафиксированных проблем в области исследования социальной адапта%
ции свидетельствует о развитии научных взглядов на этот феномен. Научное осозна%
ние нерешенных задач мотивирует ученых на разработку исследовательских проектов
как в методологическом, так и в прикладном и практическом направлениях. Осуще%
ствленный автором методологический анализ понятия «социально%психологическая
адаптация» раскрыл теоретические и практические основания рассмотрения этого
феномена в предметном поле социальной психологии, поскольку ключевые компо%
ненты этого поля (Журавлев, 2002) создают пространство реализации онтологиче%
ского содержания адаптации. Было показано, что видовое понятие «социально%пси%
хологическая адаптация» является только частью родового (адаптация) и имеет соб%
ственное, социально%психологическое содержание (Лунева, 2016).

Социально%психологическая адаптация является ключевой категорией социаль%
ной психологии. Этот факт обоснован результатами методологического категориаль%
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ного анализа, проведенного О. В. Луневой (там же). Научный анализ доказал соответ%
ствие социально%психологической адаптации критериям, определяющим категори%
альный статус понятий (Богданович, 2002). Автором установлено наличие собствен%
ного смыслового поля у категории «социально%психологическая адаптация», показа%
на ее связь с основными принципами социальной психологии, а также с ее предметом;
раскрыто соотношение социальнопсихологической адаптации с другими социально%
психологическими категориями (личность, группа, взаимодействие, социализация,
социальные способности и др.) и с личностными характеристиками.

Довольно широкая распространенность использования слова «адаптация» в со%
временной научной и повседневной лексике удивительным образом сочетается с огра%
ниченностью знаний о ее социопсихических механизмах, протекании у разных типов
людей в различных социально%экономических обстоятельствах. Можно предполо%
жить, что главной трудностью для изучения адаптации в гуманитарных науках явля%
ется сложность внутренней организации самого феномена, поскольку в нем соединя%
ются две взаимосвязанные многофакторные социальные системы: человек и социум.
Приведем еще несколько проблем, ограничивающих исследовательскую практику,
которые являются производными от указанной главной трудности.

1. Недостаточная разработанность научных концепций социально%психологиче%
ской адаптации и как следствие — проблемы операционализации используемых науч%
ных определений.

2. Для эмпирического изучения обсуждаемого конструкта используется огра%
ниченное количество методических измерительных процедур. Как отмечают ряд 
исследователей, любой конструкт обретает смысл только в сочетании с описанием
процедуры измерения поведенческих проявлений (Дружинин, 2002 и др.).

3. Социальная среда, в которой осуществляется адаптивное поведение лично%
сти, во многом остается для исследователей недифференцированной по социаль%
ным, культурным, этническим, региональным, гендерным, групповым и другим при%
знакам.

Несмотря на все сложности изучения адаптации, практика опережает фундамен%
тальные научные исследования (Журавлев, 2011). Так, значимых результатов повы%
шения качества адаптации персонала и снижения текучести кадров удается достичь
работникам служб персонала организаций, в которых существуют подразделения
«Адаптация персонала» либо группы сотрудников, занимающихся работой в этом 
направлении (Магура, 2009). Специалисты анализируют проблемы адаптации персо%
нала, выясняют характер их влияния на персонал организации, разрабатывают и вне%
дряют программы адаптации. Эти проекты обсуждаются в серьезных организациях на
самом высоком уровне, поскольку они влияют на репутацию компании на рынке тру%
да, закрепляют нужные кадры, выявляют проблемы в области организации труда пер%
сонала, а также самочувствия работников и трудовых групп. Подобная работа служб
персонала требует специальной подготовки и соответствующей квалификации со%
трудников. Поэтому в программах подготовки специалистов по управлению персона%
лом предусмотрены дисциплины, позволяющие будущим сотрудникам овладеть ком%
петенциями, необходимыми для успешной практической работы в области адаптации
персонала организаций.

Лит.: Агранат, Д. Л., Луков, В. А. (2002) Молодые милиционеры: Проблема адаптации к но%
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SOCIAL ADAPTATION

O. V. LUNEVA
MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES

The paper presents the history of the term “adaptation” in the humanities and analyses it in the
context of the interaction between the person and social environment. The author considers the
essence of social adaptation as an interdisciplinary phenomenon, which has become popular subject
matter for philosophy, social science, psychology, linguistics, culture study, and communication. It is
demonstrated that social scientists and psychologists contribute substantially to the research of social
adaptation. It is revealed that there is an absence of a common insight into the essence of social adap%
tation in the scientific community. Two principal issues are determined in the filed of the research into
social adaptation.

Keywords: adaptation; types of adaptation; social adaptation
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Тезаурусный подход
В. А. ЛУКОВ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В статье представлена одна из методологий, все более широко применяемая в гумани3
тарных науках и состоящая в выявлении на всех уровнях социальности человека и челове3
ческих обществ тезаурусов. Дана трактовка тезаурусов, применяемая в культурологии,
социологии, культурной антропологии.
Ключевые слова: тезаурусный подход; тезаурусы; культурология; социология молодежи;
концепты; методология; субъектно3ориентированные теории

Тезаурусный подход — это одна из методологий в гуманитарных науках, суть ко%
торой состоит в выявлении на всех уровнях социальности человека и человече%

ских обществ (общностей, солидарностей и т. д.) тезаурусов, т. е. полных системати%
зированных сводов освоенных социальным субъектом знаний как средства его ориен%
тации в окружающей среде и знаний, которые расширяют его понимание себя и мира.
Выявление тезаурусов позволяет установить конструкцию социальной и культурной
жизни человека и общества во всей их сложности, а значит, и устанавливаемые и раз%
рушаемые при их помощи связи — позитивные и негативные, но более всего смысл,
вытекающий из социальной субъектности, или способности субъекта преобразовы%
вать мир, творить историю (это, конечно, не характеристика субъективной оценки
или восприятия мира в особом ракурсе, который есть у каждого человека, в общем,
свойства, от которого объективный исследователь общества должен избавляться).
Социальным субъектом и выступают человек и его сообщества, способные к целевому
изменению себя и того мира, который действительно или виртуально располагается
вокруг них, ими принимается как готовый и независимый либо конструируется, про%
ектируется.

Тезаурусный подход относится к субъектно%ориентированным теориям общества
и методологиям его изучения. К ним также относятся теория габитуса П. Бурдье
(Бурдье, 2001), теория фреймов И. Гофмана (Гофман, 2003), теория структуризации
Э. Гидденса (Гидденс, 2003) и др. Субъектно ориентированные теории общества на%
шли отражение в «человейнике» А. А. Зиновьева (Зиновьев, 2006). Социально%фило%
софская основа социального конструирования реальности наилучшим образом пред%
ставлена П. Бергером и Т. Лукманом (Бергер, Лукман, 1995), а в отечественной социо%
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