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THE DYNAMIC NATURE OF CHANGING APPROACHES 
TO THE CONCEPT OF ADAPTATION 

Аннотация. Рассматривается понятие адаптации, которое относится к числу междис-
циплинарных. Однако анализ в связи с отсутствием у исследователей единства по ряду прин-
ципиальных вопросов, касающихся понимания адаптации и ее видов. Трактовка адаптации за-
висит от исследовательских подходов к разработке проблемы адаптации в разных науках. 

Abstract. The article discusses the concept of adaptation, which refers to the number of inter-
disciplinary. However, its analysis meets difficulties in connection with lack of unity of researchers on 
a number of fundamental questions concerning the understanding of adaptation and its types Interpre-
tation of adaptation depends on research approaches to the development problems of adaptation in dif-
ferent sciences. 
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Общетеоретический фундамент проблемы адаптации достаточно глубоко разра-

ботан разными учеными. Философские и психологические основы адаптации специа-
листов в различных сферах жизнедеятельности рассмотрены в работах Г. М. Андре-
евой, Л. С. Выготского, В. И. Загвязинского, Э. Ф. Зеера, В. Т. Лисовского, А. В. Пет-
ровского, и др.; механизмы индивидуальной адаптации в коллективе исследованы 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинским, С. Т. Шацким и др.; психологические аспекты про-
цесса адаптации – Б. Г. Ананьевым, А. Н. Леонтьевым, А. К. Марковой, И. С. Якиман-
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ской и др.; особенности социально-педагогической адаптации – А. С. Белкиным, Р. А. Литвак, 
А. В. Мудрик, В. Д. Семеновым и др. Интересны взгляды ученых с точки зрения оказания 
адаптантам психологической и психотерапевтической помощи. Таким образом процесс 
адаптации рассматривали М. Г. Березина, Н. В. Бехтерева, Е. В. Соломатина, Т. В. Черня-
новская и др. Также явление адаптации исследовали в контексте общих проблем социализа-
ции и профессионального становления Д. А. Андреева, Ю. К. Бабанский, А. В. Мудрик и др. 
Термин «адаптация» в современной науке весьма многозначен, поскольку адаптация при-
сутствует на всех уровнях жизни людей, является структурно-функциональным, духовно-
практическим образованием. «Адаптация» относится к разряду междисциплинарных науч-
ных понятий и используется в философии, биологии, социологии, психологии и педагогике. 

В «Социологическом энциклопедическом словаре» «адаптация» определяется 
как «…приспособление самоорганизующихся систем к изменяющимся условиям сре-
ды», что более характеризует медико-биологические аспекты этого процесса [13, с. 28]. 

В «Российской педагогической энциклопедии» адаптация рассматривается как «спо-
собность организма приспосабливаться к различным условиям внешней среды» [11, с. 37]. 

«Большой психологический словарь» предлагает несколько формулировок поня-
тия «адаптация» и несколько характеристик адаптации [6, с. 38]: 

1. Адаптация (от лат. adaptore – приспособлять) – в широком смысле приспо-
собление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. 

2. Адаптация (лат. adapto – приспособляю) – приспособление органов чувств 
к особенностям действующих на них стимулов с целью их наилучшего восприятия 
и предохранения рецепторов от излишней перегрузки. 

3. Адаптация (Adaptation, Anpassung) – процесс вхождения в согласие с внешним 
миром, с одной стороны, и со своими собственными уникальными психологическими 
характеристиками – с другой. 

4. Адаптация – приспособление строения и функций организма, его органов и кле-
ток к условиям среды, направленное на сохранение гомеостаза. 

5. Адаптация (лат. adaptatio, adaptare, adaptio, adapto – приспособлять, устраи-
вать) – приспособление организма, личности, их систем к характеру отдельных воздей-
ствий или к изменившимся условиям жизни в целом, компенсирует недостаточность 
привычного поведения в новых условиях. 

В. Я. Семке полагает, что «адаптация – это действия индивида в таком диапазоне со-
циальной среды, который не выявляет патологического радикала личности и требования ко-
торого посильны даже при наличии аномальных компонентов характера» [12, с. 42]. 

Согласно «Справочнику по психологии и психиатрии детского и подросткового 
возраста», психическая адаптация имеет собственно биологический, психологический 
и социальный аспекты [14, с. 39]. 

Психологическая составляющая адаптации определяется активностью личности 
и выступает как единство процессов усвоения правил среды («приспособление себя») 
и преобразования, изменения среды («приспособление к себе»). Психологическая со-
ставляющая адаптации направляется социальной составляющей, которая определяет 
цели деятельности и социальные нормы – приемлемые способы достижения целей 
и санкции за уклонение от этих норм. Важнейшим условием успешной адаптации явля-
ется оптимальное соотношение обеих сторон активной деятельности индивида (преоб-
разование себя и преобразование среды) [3, с. 24]. 

Ю. А. Александровский считает, что психическая составляющая адаптации, 
увеличивающая диапазон адаптационных возможностей, выступает как регулятор 
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взаимоотношений «стресс – напряжение», определяя надежность психофизиологиче-
ских функций, и повышает устойчивость организма к эмоциональному стрессу. Психи-
ческая адаптация человека обеспечивается деятельностью целостной самоуправляемой 
системы отдельных компонентов (подсистем), обеспечивающих поиск, восприятие 
и переработку информации; эмоциональное реагирование, определяющее «личност-
ное» отношение к получаемой информации; социльно-психологические контакты; 
бодрствование и сон; эндокринно-гуморальную регуляцию [1, с. 7]. 

Биологическая адаптация характеризуется как развивающийся в ходе индивиду-
альной жизни процесс, в результате которого организм приобретает устойчивость к оп-
ределенному фактору внешней среды как комплексную приспособительную реакцию 
целого организма или его систем к сочетанному воздействию экологических условий 
жизни и характеру деятельности или адаптации к значительным физическим и пси-
хоэмоциональным нагрузкам. 

Социальная адаптация – процесс включения личности в новую социальную си-
туацию, процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, 
а также результат этого процесса. Компоненты, определяющие характер поведения, за-
висят от целей и ценностных ориентации индивида и от возможностей их достижения 
в социальной среде [7, с. 39]. Принятие индивидом социальной роли – важный аспект 
социальной адаптации, эффективность адаптации существенно зависит от того, на-
сколько адекватно индивид воспринимает себя и свои социальные связи. 

Вопросы социально-психологической адаптации личности освещены в трудах 
отечественных и зарубежных исследователей (А. А. Балл, Ф. Б. Березин, Л. И. Божович, 
А. А. Налчаджян, В. А. Петровский, Ж. Пиаже, З. Фрейд, Э. Эриксон и др.). 

Понятие адаптации Г. А. Балл рассматривает, исходя из универсального харак-
тера тенденции к установлению равновесия между компонентами реальных систем. 
Ученый подчеркивает, что адаптация – процесс, направленный не только на сохранение 
и воспроизведение некоторого заранее данного отношения, но и на выход за рамки на-
личной психологической ситуации [2, с. 119]. 

По определению В. Г. Березина, «адаптация – процесс установления оптималь-
ного соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной 
человеку деятельности» [3, с. 24]. С точки зрения исследователя, психическая адапта-
ция играет значимую роль в поддержании адекватных соотношений в системе «инди-
видуум – среда» [3]. 

На зависимость характера адаптации от стадии онтогенеза указывает Л. И. Бо-
жович. На ранних этапах психические особенности являются результатом приспособ-
ления ребенка к требованиям окружающей среды. Возникнув, они затем приобретают 
самостоятельное значение и в порядке обратного влияния начинают определять после-
дующее развитие человека [5, с. 387]. 

В работах А. А. Налчаджяна говорится, что процесс адаптации и адаптирован-
ность, т. е. результат самой адаптации, на уровне личностных механизмов обеспечива-
ют адаптацию личности к определенным социальным ситуациям [9, с. 14]. 

В ходе социально-психологической адаптации личности необходимо усвоить 
конкретную систему социальных норм, сложившуюся в данном обществе. Поэтому, по 
определению Н. А. Ощурковой, «…социальная среда представляет собой систему объ-
ективных отношений, существующих в обществе, в которые индивид должен быть 
включен в процессе социально-психологической адаптации с целью выполнения кон-
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кретного вида деятельности, и характеризуется совокупностью социальных норм, кото-
рые обуславливают качественное содержание социальной среды» [10, с. 58]. 

М. Р. Битянова рассматривает адаптацию ребенка как способность к развитию, по ее 
мнению, «…адаптированный человек – это субъект жизнедеятельности и своего дальнейше-
го развития, он способен использовать данную ему социальную ситуацию для решения за-
дач сегодняшнего дня и формирования предпосылок движения вперед» [4, с. 114]. 

Наряду с термином «адаптация» в научной литературе используются также и такие 
его производные, как «адаптированность», «дез(диз)адаптация», «реадаптация» и др.: 

– адаптированность – завершенность процесса адаптации, некое конкретное со-
стояние, характеризующееся хорошей адаптацией организма к окружающей среде; со-
стояние, когда процесс приспособления ребенка полностью завершен, и в результате 
перестройки функций ведущих систем организма восстанавливается уровень функцио-
нирования, наиболее типичный для ребенка и обеспечивающий ему оптимальное суще-
ствование в новой микросоциальной среде; 

– адаптируемость – способность организма (биосистемы) адаптироваться к окру-
жающей среде; 

– адаптогенные факторы – факторы, вызывающие адаптацию; факторы, к которым 
организм должен адаптироваться. Адаптироваться – совершать адаптацию. Здесь адаптация 
понимается как активный процесс, выполняемый самим субъектом адаптации; 

– дезадаптация (от лат. de/des, означающего «прекращение», «устранение», «отри-
цание») – потеря, исчезновение (обычно временная и в принципе возобновимая) имев-
шейся адаптации; 

– реадаптация – восстановление адаптации, утраченной в прошлом [8, с. 26]. 
На сегодняшний день в психолого-педагогической науке нет единого понимания 

феномена адаптации и ее критериев. Авторы, изучающие адаптацию, придерживаются 
мнения, что процесс адаптации в значительной степени определяется адаптацией к со-
циуму, о чем свидетельствует ведущее значение личностных свойств индивида, через 
которые показатели вегетативной регуляции оказывают влияние на механизмы психо-
физиологических функций. 

Следовательно, адаптацию следует рассматривать не как статическое состояние, 
а как динамический процесс, обеспечиваемый постоянной активацией и регуляцией раз-
личных механизмов функциональных систем организма. В отношении критериев успешной 
адаптации у исследователей нет единого мнения, но поиск информативных и объективных 
физиологических критериев адаптации чрезвычайно важен, оценка течения адаптации име-
ет огромное значение, так как позволяет своевременно диагностировать дезадаптацию, вы-
яснить причины срыва и провести соответствующие корригирующие мероприятия. 
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