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Центральной проблемой в изучении лю-

бого социального процесса является адекват-
ное конструирование его социального меха-
низма. Термином «механизм» обычно опре-

деляется внутреннее устройство объекта, 
приводящее его в движение. Соответственно 
под адаптивным механизмом чаще всего по-
нимается совокупность средств, с помощью 
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которых приводится в действие и самореали-
зуется адаптивный потенциал субъекта для 
восстановления нарушенного равновесия в 
системе «адаптант – адаптирующая среда» 
[5]. Поскольку субъектами социальной адап-
тации могут выступать отдельные индивиды, 
социальные группы, институты, организации 
и целые общественные системы, то естест-
венно говорить о существовании, наряду с 
общими, специфических элементов и блоков 
механизма адаптации для каждого из них. 
Однако в публикациях исследователей, за-
нимающихся непосредственно проблемами 
адаптации, почти не встречается попыток 
охарактеризовать механизм социальной адап-
тации и ее разновидности. 

Механизм социальной адаптации в ши-
роком смысле представляет собой, на наш 
взгляд, систему взаимодействия всех элемен-
тов, сторон, «узлов», составляющих сам про-
цесс социальной адаптации и его результаты. 
Механизм адаптации включает: разновидно-
сти и формы адаптации; ее этапы, стадии, 
уровни; предпосылки, источники и стимулы 
и др. Главное в этом механизме – способы и 
средства воздействия на процесс и результа-
ты адаптации, используемые как взаимодей-
ствующими сторонами этого процесса, ее 
субъектами, так и социальными институтами 
общества с управляющими функциями. 

В зависимости от оснований и критериев 
выделяют разные виды и формы адаптации, 
например добровольную и вынужденную, 
«позитивную» и «негативную» [6]. Мы пред-
лагаем выделять социальную адаптацию в 
зависимости от того уровня или социального 
среза, к которому относится ее среда. 

В этом смысле можно говорить о двух ее 
видах. Первый, исходный – адаптация, про-
исходящая в среде, в которой непосредст-
венно и осуществляется жизнедеятельность: 
адаптация к профессии, работе, учебе, к кол-
лективу (социально-психологическая адапта-
ция), приспособление к особенностям и ус-
ловиям жизни по месту жительства и др. 
Второй уровень (срез) предполагает адапта-
цию к макросоциальной среде. На этом 
уровне объектом освоения выступает соци-
ум, общественные отношения и характер со-

циальных взаимодействий. Критерий адапта-
ции на этом уровне – принимают или не при-
нимают индивиды социально-экономиче-
ские, социально-политические, социально-
культурные и другие отношения и условия 
жизни, насколько они готовы интегрировать-
ся в эти условия. Эти два уровня представ-
ляют ступени и звенья единого процесса. 
Адаптация в социуме осуществляется через 
приспособление к непосредственной среде 
жизнедеятельности, близкому социальному 
окружению. Общество воспринимается и 
оценивается во многом в зависимости оттого, 
удалось или не удалось индивиду «вписать-
ся» в свою первичную среду [4]. 

В механизме социальной адаптации ин-
дивида (группы), на наш взгляд, целесообраз-
но выделять следующие блоки регуляторов 
(средств и антисредств) социальной адапта-
ции: 1) социетальный, включающий общие и 
локальные регуляторы и 2) личностный 
(групповой), состоящий из статусных, соци-
ально-психологических и поведенческих ре-
гуляторов. 

Социетальный блок подразделяется на два 
подблока: общих (глобальных) и локальных 
(местных) регуляторов. Первый подблок 
включает систему институциональных регуля-
торов наиболее общего плана. Они подразде-
ляются, в свою очередь, на несколько видов. 

Так, в зависимости oт характера выделя-
ются формальные регуляторы, объединяющие 
нормы, правила, принципы, процедуры, как 
регламентирующие поведение официальных 
органов, структур, организаций, так и предпи-
сываемые этими формальными структурами, 
и неформальные, сложившиеся и закреплен-
ные в неформальных структурах (обществен-
ных объединениях), а также в сознании насе-
ления и социальных групп традиции, обычаи, 
ритуалы, нормы и образцы поведения (остав-
шиеся, например, от прежней системы, 
имеющие этническую окраску и пр.). В зави-
симости от конкретных сфер деятельности 
соответствующих институтов регуляторы мо-
гут быть экономическими (служащими для 
производства и распределения товаров и ус-
луг); политическими (регулирующими осу-
ществление власти и доступ к ней); стратифи-
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кации (определяющими размещение позиций 
и ресурсов); родства (связанными с браком, 
семьей и социализацией молодежи); культуры 
(связанными с религиозной, научной и худо-
жественной деятельностью).  

Кроме того, возможно выделение ин-
ституционально-статусных и ролевых регу-
ляторов. Первые дифференцируются по ста-
тусу соответствующего института: идет ли 
речь о низовых звеньях, например трудовых 
коллективах, или о социальных системах 
более высокого иерархического уровня, ре-
гулирующих деятельность этих звеньев 
(различного рода управления, комитеты, 
министерства и пр.), вторые – по единству 
или общности роли, которую выполняют 
данные институты в обществе (например, 
институт социализации включает семью, 
школу, двор и т. д.). 

В системе социетальных есть также ло-
кальные регуляторы, связанные с конкрет-
ными социально-экономическими условиями 
жизнедеятельности населения в конкретном 
регионе или поселении. Это региональный и 
поселенческий статус территории, состояние 
рынка труда, экономический статус террито-
рии (отраслевая структура экономики, на-
циональное богатство и пр.), социальное ка-
чество населения (здоровье, образовательный 
уровень, преступность, возраст и пр.), норма-
тивно-регулятивные факторы (традиции, 
нормы, обычаи, ритуалы и пр.). 

Система личностных (а также группо-
вых) средств объединяет статусные, соци-
ально-психологические и поведенческие ре-
гуляторы. 

Статусные регуляторы включают харак-
теристики экономического, демографического, 
этнического, социально-территориального ста-
тусов, историко-биографические особенно-
сти (опыт прошлых адаптаций) субъекта и 
др. Социально-психологические подразде-
ляются на когнитивно-аксеологические (спо-
собность отбирать и правильно оценивать 
информацию, критичность, способность пред-
видеть, эвристический стиль мышления, ло-
гические навыки, познавательные алгорит-
мы, ценностные ориентации и пр.) и мотива-
ционно-волевые (способность формулиро-

вать цели и добиваться их осуществления) 
характеристики. 

Поведенческие регуляторы – это прак-
тические меры, действия, поступки. К ним 
относят миграцию, социальное подражание, 
социальное сравнение, социальный протест, 
конкуренцию, непосредственное включение 
в новые структуры и другие поведенческие 
акты. 

Проиллюстрируем действие социальных 
регуляторов адаптации на примере статусных 
характеристик адаптанта. Социальное поло-
жение, которое занимает адаптант в том или 
ином социальном пространстве, вооружает 
его специфическим набором средств адапта-
ции. Это может быть доступ к социально 
важной информации, определенный уровень 
доходов, должностной статус, уровень обра-
зования, налаженные социальные сети, терри-
ториальная принадлежность, обеспечивающая 
быстрое переобучение или включение в но-
вые структуры, и т. д. 

Учет этого вида адаптивных средств 
чрезвычайно важен для социологии. Совре-
менная действительность дает обширный ма-
териал по этому поводу. Так, общеизвестно, 
что статус столичного жителя в наше время 
означает более широкие возможности вклю-
чения в быстроразвивающуюся рыночную 
среду, чем статус провинциала или жителя 
сельской глубинки.  

В зарубежной литературе отмечено, что 
чем выше уровень культурного развития (со-
циокультурный статус), тем выше способ-
ность субъекта адаптации воздействовать на 
среду в своих интересах, тем больше у него 
шансов адаптировать среду к своим соб-
ственным целям. Вместе с тем, чем ниже 
уровень культурного развития, тем легче 
адаптанту отказаться от накопленных куль-
турных навыков и начать адаптироваться к 
новым ценностям и стереотипам поведения, 
к новым условиям [7]. 

Описывая внутреннее устройство меха-
низма адаптации, нельзя обходить узел бло-
кад, т. е. набор средств антиадаптации, или 
антисредств адаптации. Понятно, что речь 
идет о средствах, тормозящих или затруд-
няющих адаптивный процесс. Видимо, как и 
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в предыдущем случае, справедливо будет 
говорить о всех четырех группах регулято-
ров: социетальных, статусных, социально-
психологических и поведенческих, однако 
направленность их действия будет иметь уже 
противоположный (отрицательный) знак.  

Помимо приведенного выше деления, 
все антисредства адаптации условно можно 
разделить в зависимости от характера их воз-
действия на две группы: дефициты и помехи. 
В свою очередь, факторы-дефициты по от-
ношению к субъекту могут иметь как внут-
ренний, так и внешний характер. Внутренние 
дефициты – это отсутствие или слабо выра-
женное, недостаточное присутствие необхо-
димых для адаптации социальных, психоло-
гических, физиологических либо каких-то 
иных качеств субъекта адаптации (например, 
отсутствие бойцовских качеств для успеш-
ной адаптации к условиям рыночной конку-
ренции, недостаток знаний о законах функ-
ционирования рыночной экономики, о воз-
можных стратегиях адаптивного поведения в 
условиях экономического перехода, отсутст-
вие здоровья, налаженных социальных свя-
зей в обществе и пр.). Внешние дефициты – 
это отсутствие или слабо выраженное, недо-
статочное присутствие условий, необходимых 
для успешной адаптации, непосредственно в 
самой среде (например, неполнота, недоста-
точная проработанность правовой базы ре-
формирования, отсутствие инвестиций и ин-
весторов, неразвитость рыночной инфра-
структуры, отсутствие необходимых социаль-
ных гарантий со стороны государства и пр.). 

Помеха – то, что затрудняет, а в ряде 
случаев делает невозможным осуществление 
адаптивного процесса. Помехи по отноше-
нию к адаптанту также могут иметь внутрен-
ний и внешний характер. Внутренние помехи – 
это социальные (структура ценностей, статус 
и пр.), психологические, медико-физиологи-
ческие свойства самого субъекта адаптации 
(например, старость, большое число иждивен-
цев, склонность к следованию сложившимся 
стереотипам поведения и пр.). К внешним от-
носятся помехи, поставляемые средой. Ими 
могут выступать действующая нормативно-
правовая система, экономические факторы, 

вектор интересов (давление) других социаль-
ных групп и др. Так, в качестве внешней по-
мехи адаптации к рынку выступают высокий 
уровень преступности в обществе, криминаль-
ность сферы бизнеса, непродуманная эконо-
мическая политика, высокие налоги и пр. 

Совокупность помех и дефицитов со-
ставляют барьеры адаптации. Они могут 
быть внешними (экзогенными) и внутренни-
ми (эндогенными). 

Адаптация представляет собой сложный 
динамический процесс. Динамичность про-
цесса детерминируется сложной взаимосвя-
зью внутренних также динамических про-
цессов: экономических; социально-демогра-
фических; политических; экологических; он-
тогенетических; социально-психологических. 

Каждый из этих процессов может быть в 
той или иной степени проанализирован, спрог-
нозирован и описан. Учет их взаимодействия 
может позволить прогнозировать и, следова-
тельно, управлять процессом адаптации. Один 
из наиболее трудно прогнозируемых и неста-
бильных процессов – социально-психологиче-
ский, отражающий адаптацию на уровне лич-
ности, который необходимо рассматривать с 
общепсихологических позиций. Сложность 
этого процесса обусловлена наличием двух 
характеристик личности: ее внутреннего мира 
и его внешнего проявления, которые могут 
быть достаточно разными вплоть до противо-
положности. Если внешние проявления лично-
сти можно наблюдать и фиксировать, то ее 
внутренний мир остается чаще всего скрытым. 
В то же время на действия человека в условиях 
неопределенности внутренние установки ока-
зывают решающее воздействие. 

Рассмотрим более подробно основные 
типы адаптационного процесса. Критерием 
различения типов адаптационного процесса 
является вектор активности адаптации, ее 
направленность: 

1. Активное воздействие на социальную 
среду (адаптация «наружу»). 

2. Пассивное, конформистское принятие 
целей и ценностных ориентаций группы, но, 
следовательно, активное самоизменение, са-
мокоррекция в соответствии с требованиями 
среды (адаптация «внутрь»). 
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3. Вероятностно-комбинированный тип 
адаптации, основанный на использовании 
обоих вариантов. 

Выбор того или иного варианта осуще-
ствляется в результате оценки личностью ве-
роятности успешной адаптации при разных 
типах адаптационной стратегии («внутрь» 
или «наружу»). При выборе стратегии лич-
ностью оцениваются: 

• требования социальной среды – их си-
ла, степень ограничения целей личности, 
степень дестабилизирующего влияния и т. п.; 

• потенциал личности в плане измене-
ния, приспособления среды к себе. 

Системная социальная адаптация (Re-
адаптация) – есть адаптация по внутреннему 
и внешнему критериям; это появление ново-
го системного образования – способности 
личности к самоактуализации в гармонии с 
реальным социумом.  

При изучении адаптационных процес-
сов, происходящих в условиях экономиче-
ских преобразований, возникают некоторые 
трудности. 

Во-первых, под адаптацией к рынку 
обычно понимается приспособление к усло-
виям повседневной жизнедеятельности, ко-
торые рассматриваются как кризисные. Но 
кризис могут претерпевать как раз нерыноч-
ные институты. Поэтому адаптация к рынку 
не означает благополучного стечения жиз-
ненных обстоятельств. 

Во-вторых, в индивидуальной «картине 
мира» порой соединяются противоречивые 
представления. Человек принимает «хоро-
шие» явления как само собой разумеющееся 
и не принимает «плохие», не сознавая, что 
между ними может существовать необходи-
мая связь. Противоречивость воззрений 
представляет собой важную особенность 
степени адаптации. 

В-третьих, основное противоречие адап-
тации населения России к рынку заключается 
в том, что рыночные отношения находятся в 
стадии становления. Новая среда, к которой 
приспосабливается индивид, формируется и 
изменяется под влиянием действий индиви-
дов и групп. Взаимоизменение среды и ин-

дивида существенно затрудняет применение 
мертоновской типологии адаптивного и де-
виантного поведения. 

При выборе конкретной модели меха-
низма адаптивного поведения субъекты 
(вполне сознательно или на интуитивном 
уровне) руководствуются различными кри-
териями. Один из них – затратный – предпо-
лагает минимизацию издержек, т. е. выбор 
линии наименьшего сопротивления, как 
внешнего (среде), так и внутреннего (себе). 
Выбор такой адаптивной стратегии предпо-
лагает максимальное сбережение адаптивных 
ресурсов, их экономное расходование. Эта 
стратегия привлекательна в первую очередь 
для субъектов с ограниченными адаптивны-
ми ресурсами – адаптивно слабых, ригидных, 
а также тех, кто одновременно участвует в 
нескольких адаптивных процессах, прохо-
дящих параллельно. Например, производст-
венная (трудовая) адаптация к новому месту 
работы может осуществляться одновременно 
с адаптацией к новой территориальной общ-
ности в связи с переменой места жительства, 
к новой социокультурной среде. В этом слу-
чае сбережение адаптивных ресурсов на од-
ном фронте дает возможность их перебро-
ски на другой, более важный для адаптанта. 
В этом контексте уместно отметить, что со-
гласно идеям, развиваемым Г. Стеббинсом, 
эволюция происходит, как правило, по прин-
ципу адаптивной модификации по линии 
наименьшего сопротивления [8]. 

Другой критерий – временной – основы-
вается на минимизации времени достижения 
желаемого (приемлемого) жизненного успеха. 
Дело в том, что биологическая и социальная 
жизни субъекта ограничены. Растянутый во 
времени адаптивный процесс, поиск новых 
средств для достижения цели-ценности могут 
естественным образом оборваться, не приведя 
к благополучному финалу, в связи с биологи-
ческой смертью субъекта. Более того, в бифур-
кационных средах господствует ситуация, ко-
гда длительная адаптивная перестройка субъ-
екта просто невозможна [3]. Необходимо мак-
симально быстрое реагирование, высокая ско-
рость адаптации. В противном случае субъекту 
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адаптации угрожает физическое уничтожение. 
Реальный выход – занижение цели. Это приве-
дет к минимизации времени поиска и отработ-
ки средств для ее достижения. 

Суть третьего критерия заключается, по 
нашему мнению, в таком социальном отборе 
наиболее эффективных моделей адаптивно-
го поведения, при котором имеет место ори-
ентация на достижение максимально желае-
мого социального (жизненного) успеха. В этом 
случае и адаптивных ресурсов, и времени на 
адаптацию (вследствие высокой адаптивной 
скорости) у субъекта, как правило, вполне 
достаточно. Именно такая модель адаптации 
присуща, как нам представляется, форми-
рующимся в России элитам: политической, 
экономической (бизнес-слой), интеллекту-
альной и др. 

Реализовав выбранную модель механиз-
ма адаптивного поведения на практике, адап-
тант сравнивает ее результаты с результата-
ми, полученными другими адаптантами, ре-
ферентной социальной группой (группа, к 
которой он принадлежит сейчас, принадле-
жал в прошлом или хотел бы принадлежать в 
будущем). При негативном результате в од-
них случаях начинается дальнейший поиск, 
заимствование иных, более успешных моде-
лей адаптивного поведения, в других – про-
исходит слом адаптивного механизма. Пози-
тивный же результат заключается в закреп-
лении и трансляции своей модели адаптивно-
го поведения, ее распространении и стерео-
типизации. Положительные стороны адап-
тивной стереотипизации – экономия интел-
лектуальных, психических, материальных и 
других ресурсов, сокращение времени реаги-
рования на изменяющуюся реальность; от-
рицательные – консервация интеллектуаль-
ного потенциала, шаблонность, отсутствие 
критической составляющей. 

Итак, наиболее удачные модели механиз-
ма адаптивного поведения закрепляются и 
транслируются в обществе. Способами сохра-
нения и закрепления положительных вариан-
тов являются: социальная память, социализа-
ция, обучение и подражание. С их помощью на 
смену старым стереотипам взаимодействия со 

средой приходят новые, достигается равнове-
сие адаптирующей среды и адаптанта. 

Актуализация, включение тех или иных 
социальных регуляторов адаптации – социе-
тальных, статусных, социально-психологи-
ческих, поведенческих – в той или иной ком-
бинации создают разнообразие конкретных 
механизмов адаптации. В основе этого разно-
образия лежит богатство, сложность, внутрен-
няя противоречивость самого феномена адап-
тации. Создавая классификационную систему 
адаптации, новосибирским ученым удалось 
вычленить 30 классификационных осей (шкал), 
описывающих те или иные стороны адапта-
ции, и, соответственно, более 100 разновидно-
стей адаптации [1; 2]. Естественно предполо-
жить, что каждой разновидности адаптации 
соответствует специфическая модификация 
адаптивного механизма. Следовательно, в 
гносеологических целях представляется по-
лезным вычленять в качестве объекта изуче-
ния специфические механизмы адекватных и 
неадекватных адаптаций; конструктивных и 
деструктивных; эволюционных, функцио-
нальных, саноадаптивных и патологических 
(патоадаптация); стабильных, структурных и 
катастрофических; наследуемых и приобре-
таемых; ролевых и внеролевых; институцио-
нальных, организационных, групповых и ин-
дивидуальных; ароадаптаций, аллоадаптаций, 
телеадаптаций, гиперадаптаций и катаадапта-
ций; генерационных, дегенерационных и 
идиоадаптаций; добровольных и принуди-
тельных; внутренних и внешних; прогрессив-
ных, константных и регрессивных и т. д. Та-
ким образом, правомерно говорить о сущест-
вовании как минимум ста модификаций соци-
альных механизмов адаптации. 

Таким образом, многообразие адаптации 
подводит к мысли о сложности конструиро-
вания некоего единого, общего для всех 
адаптивных процессов механизма адаптации, 
во всяком случае, он будет иметь достаточно 
абстрактный характер. Кроме того, очевид-
ной представляется необходимость теорети-
ческого и эмпирического изучения большого 
числа механизмов и модификаций конкрет-
ных адаптивных процессов. 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 320

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Вершинина Т. Н. Рынок труда переходного периода и проблемы адаптации к нему трудоспо-

собного населения // Общество и экономика: социальные проблемы трансформации. Новосибирск, 
1998. 

2. Корель Л. В. Социальная адаптация населения Сибири к рынку: критерии и факторы. Новоси-
бирск, 1993.  

3. Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы теории,методологии и методики. Новосибирск: 
Наука, 2005.  

4. Реан А. А. К проблеме социальной адаптации личности // Вестник СПбГУ. 1995. Сер. 6. Вып. 3.  
5. Ромм М. В. Адаптация личности в социуме: теоретико-методологический аспект. Новосибирск: 

Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2002. 
6. Шабанова М. А. Добровольные и вынужденные адаптации: [ По материалам социологических 

исследований]// Свободная мысль. 1998. № 1. С. 34–45. 
7. Cohen Y. A. Man in Adaption: The Cultural Present. Chicago: Aldine Publishing Co. 1968. 
8. Stebbins G. L. Adaptive shifts and evolutionary novelty: A compositionist approach // Studies in the 

philosophy of biology / Ed. by F. J. Ayala, T. Dobzhansky. Berkeley: University of California Press, 1974.  
P. 303. 

 
REFERENCES 

 
1. Vershinina T. N. Rynok truda perekhodnogo perioda i problemy adaptatsii k nemu trudosposob-

nogo naseleniya // Obshchestvo i ekonomika: sotsial'nye problemy transformatsii. Novosibirsk, 1998. 
2. Korel' L. V. Sotsial'naya adaptatsiya naseleniya Sibiri k rynku: kriterii i faktory. Novosibirsk, 

1993.  
3. Korel' L. V. Sotsiologiya adaptatsiy: voprosy teorii,metodologii i metodiki. Novosibirsk: Nauka, 

2005.  
4. Rean A. A. K probleme sotsial'noy adaptatsii lichnosti // Vestnik SPbGU. 1995. Ser. 6. Vyp. 3.  
5. Romm M. V. Adaptatsiya lichnosti v sotsiume: teoretiko-metodologicheskiy aspekt. Novosibirsk: 

Nauka. Sibirskaya izdatel'skaya firma RAN, 2002. 
6. Shabanova M. A. Dobrovol'nye i vynuzhdennye adaptatsii: [Po materialam sotsiologicheskikh 

issledovaniy] // Svobodnaya mysl'. 1998. N 1. S. 34–45. 
7. Cohen Y. A. Man in Adaption: The Cultural Present. Chicago: Aldine Publishing Co. 1968. 
8. Stebbins G. L. Adaptive shifts and evolutionary novelty: A compositionist approach // Studies in 

the philosophy of biology / Ed. by F. J. Ayala, T. Dobzhansky. Berkeley: University of California Press, 
1974. P. 303. 

 
 
 
 
 

Л. В. Осипова-Дербас  
 

ТЕОРИЯ Г. СПЕНСЕРА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ  
СИСТЕМНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
Работа представлена кафедрой социологии 

Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. 
 

Два знаменитых эволюциониста – Г. Спенсер, главным направление иссле-
дований которого была социальная эволюция, и Ч. Дарвин, исследовавший эво-
люцию биосферы Земли, жили и работали в одно время и в одной стране.  


