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С.Н. Костина  

 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

 

Социетальный кризис, переживаемый Россией, вывел на одно из 

первых мест проблему социальной адаптации населения к изменившимся 

условиям существования. От социологии это потребовало не только эмпи-

рических исследований, но и пересмотра теоретических представлений о 

природе социальной адаптации.  

1. В условиях стабильного общества  социальная адаптация рас-

сматривалась как односторонний процесс приспособления индивида к 

окружающей среде, как первая фаза социализации личности. Преобладало 

мнение, что адаптация человека к труду, к профессии является основным и 

ведущим видом социальной адаптации. Адаптационный процесс связывал-

ся с появлением «новой» для индивида среды. 

2. Изменения во всех сферах жизни общества (экономической, по-

литической, культурной и т.д.) привели к тому, что практически каждый 

индивид и социальная группа вынуждены были функционировать в новой 

для них внешней среде. Возникла необходимость разведения понятий «со-

циализации» и «социальной адаптации»: если социализацию можно 

назвать процессом проникновения человека в социокультурное простран-

ство, социальную адаптацию, скорее всего, следует отнести к способам 

установления оптимального взаимодействия социального субъекта и 

окружающей его среды, в том числе социокультурной. Следовательно, со-

циальная адаптация и процесс социализации осуществляются на различ-

ных уровнях общественной жизни, взаимно предполагая и дополняя друг 

друга как постоянно пересекающиеся формы жизнедеятельности человека. 

3. Адаптационный процесс рассматривается в настоящее время как  

взаимодействие и взаимовлияние двух систем - социальной среды и лично-

сти, в результате чего происходят изменения в обеих системах. В совре-

менных условиях реализации антропоцентрических концепций развития 

личности, характеризующихся изменениями в социально-политической 

жизни страны, возможен подлинный рост социальной активности лично-

сти, а значит и распространение второй стороны адаптации - приспосабли-

вания личностью условий к своему уровню развития. Социальная актив-

ность индивидов и групп – залог выхода из кризиса, построения новой 

устойчивой социальной структуры общества.  

4. Потребность в изучении происходящих в обществе процессов 

обусловила появление большого количества эмпирических социологиче-

ских исследований социальной адаптации населения: от массовых опросов 

общественного мнения, выявляющих отношение различных слоев населе-

ния к реформам, до изучения адаптивных стратегий отдельных социаль-
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ных групп. Это вызвало необходимость создания новых критериев адапти-

рованности (т.е. измерений результата процесса адаптации).   

5. Невозможность нормально адаптироваться в новых условиях 

существования привела к появлению в обществе большой группы соци-

альных аутсайдеров – людей, дезадаптация которых приобрела устойчи-

вый и систематический характер, тех, кто пополняет ряды маргиналов, 

криминальных элементов, наркоманов и т.д. Невключенность в существу-

ющие социальные системы и неоптимальное развитие отношений субъек-

тов с окружающей их средой закономерно становятся факторами, порож-

дающими и поддерживающими дезадаптационные процессы в обществе в 

целом. Задачей социологии в этих условиях становится не только изучение 

процесса социальной адаптации, но и создание в рамках социальной инже-

нерии адаптивных технологий для различных групп населения. Они могут 

представлять собой технологии самоадаптации и воздействия на субъект 

адаптации адаптатора, в качестве которого могут выступать различные со-

циальные институты, специальные адаптационные учреждения. При этом 

социальная адаптация должна носить скорее не реабилитационный, а 

«профилактический» характер.  

 

В.А. Мошуров 

 

МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ НА ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АРМИИ 

 

Социально-политические и экономические перемены, происходящие 

в последнее время в нашем обществе, обусловили острую необходимость 

научно-теоретической разработки концепции государственно-

патриотической идеологии, которая отвечала бы потребностям современ-

ного общественно-политического развития России и, в частности, способ-

ствовала укреплению морально-психологического состояния военнослу-

жащих, повышению общего уровня боевой готовности Вооруженных Сил. 

Поэтому особую значимость имеет создание действенного механизма вли-

яния государственно-патриотической идеологии на духовный потенциал 

армии, обеспечивающего формирование прочных патриотических убежде-

ний у военнослужащих. 

Нам видится, что основными структурными компонентами такого 

механизма должны являться: субъекты общественного развития, непосред-

ственно занимающиеся формированием и воспитанием патриотических 

чувств граждан; нормы деятельности таких субъектов; совокупность соот-

ветствующих методов и средств влияния государственно-патриотической 

идеологии на духовный потенциал армии. 

Формирование патриотизма в воинской среде служит надежному 

обеспечению национально-государственной безопасности. В связи с этим 


