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Аннотация. Введение. Современный быстро изменяющийся социум 
предъявляет значительные требования к адаптационным 
способностям человека, поскольку от степени адапти-
рованности зависит успешность как профессиональной, 
так и познавательной деятельности. Цель публикации – 
провести контент-анализ феномена адаптации.
Материалы и методы. Для решения поставленной зада-
чи проведён анализ философской и психолого-педагогиче-
ской литературы с последующим обобщением.
Результаты исследования. Выявлено, что адаптация – 
это процесс приспособления к среде, который может 
протекать на различных уровнях: биологическом, фи-
зиологическом, психологическом, социальном, социаль-
но-психологическом, социально-педагогическом. Адапта-
ция является индивидуальным процессом, основанным на 
анализе потребностей и мотивов личности. Кроме того, 
различают адаптацию как процесс и адаптированность 
как результат. Также существует несколько разновидно-
стей адаптации: аллопластическая и аутопластическая, 
а также внешняя и внутренняя.
Заключение. Полученные результаты определили основ-
ные особенности, подходы и разновидности процесса 
адаптации; характеристику феномена адаптации в рам-
ках различных форм и категорий.
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Введение
Проблема адаптации актуальна на протяжении всего 

жизненного пути человека. Потребность в ней возникает 
при интеграции с новой средой, когда привычное поведе-
ние становится неэффективным, возникает необходимость 
преодолевать возникшие трудности, искать новый стиль 
поведения. Процесс адаптации направлен на достижение 
и поддержание подвижного состояния системы, при этом 
путём противодействия воздействию внутренних и внеш-
них факторов, которые нарушают это равновесие.

Современные реалии предъявляют значительные тре-
бования к адаптационным способностям человека, по-
скольку от степени адаптированности зависит успешность 
деятельности.

Материалы и методы
Для контент-анализа феномена адаптации проведён 

анализ философской и психолого-педагогической литера-
туры с последующим обобщением.

Проблема адаптации рассматривалась ещё в древние 
времена. Философ Анаксагор в «Гиппократовом сборни-
ке» впервые пытался обосновать зависимость организмов 
от условий жизни [23]. Аристотель выделил причины ак-
тивности живых тел [13]. Также данный вопрос рассматри-
вался Демокритом, который пришёл к выводу, что образ 
жизни определяет специфику окраса и форм животных [8].

Также понятие адаптации еще в 1513 году рассматривал 
Н. Макиавелли, для которого человек – это нечто пластич-
ное, поддающееся тренировке и приспосабливающееся к 
окружающей среде. Природа человека имеет формирую-
щийся характер, способный принимать огромное количе-
ство всевозможных свойств [9].

Однако впервые понятие «адаптация» было употре-
блено в 1865 году физиологом Г. Аурбертом и обозначало 
«изменение чувствительности анализаторов под влиянием 
приспособления органов чувств к действию раздражите-
лей. Позже оно получило широкое распространение в есте-
ственных, технических и общественных науках» [1, с.63]. 
Данное понятие изначально возникло в биологии, однако 
сейчас оно употребляется в естественных и социальных 
науках, что приводит к неоднозначности его определения. 
По мнению ряда исследователей, понятие адаптации как 
общенаучного явления содействует синтезу знаний раз-
личных наук в целостные теоретические построения.

В настоящее время понятие «адаптация» в Большом 
энциклопедическом словаре представлено следующим об-
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разом: «Адаптация (лат. adaptatio – прилаживание и приспособление, в биоло-
гии – совокупность морфофизиологических, поведенческих, популяционных 
и других особенностей биологического вида, обеспечивающая возможность 
специфического образа жизни особей в определённых условиях внешней сре-
ды» [15, с. 25].

Философская энциклопедия определяет адаптацию так: «Адаптация – это 
приспособление, то есть нахождение соответствия (а также процесс, приводя-
щий к такому соответствию) между живой системой (или её частью) и внеш-
ним по отношению с ней условиям» [21, с. 8].

Рассмотрим кратко явление адаптации с точки зрения различных научных 
направлений и концепций.

Исследователи в области биологии объясняют адаптацию через эволюцию. 
Согласно дарвинизму «эволюция представляет собой процесс адаптации орга-
низмов к условиям окружающей среды, причём приспособленность организ-
мов является результатом эволюции» [4, с. 56].

В медицине понятие используется для характеристики оптимальной жизне-
деятельности и нормального социобиологического развития человека. 

В технических науках и кибернетике на его основе разрабатывается поня-
тие «адаптивные системы», которым обозначаются различные самонастраива-
ющиеся технические системы с обратной связью.

Во многих общественных науках (философии, социологии, педагогике и 
др.) чаще применяется категория «социальная адаптация», под которой пони-
мается система, которая направлена на овладение общественными нормами. 
Стоит отметить, что социальная адаптация не исключает биологические фор-
мы адаптации, а видоизменяет их, включая в себя регулируемые и внутренние 
элементы.

Бихевиористы понимают адаптацию как «процесс физических, социаль-
но-экономических либо организационных изменений в групповом поведении, 
социальных отношениях, культуре. Смысл процесса адаптации зависит от 
перспектив улучшения способности выживания групп или индивидов или от 
способа достижения значимых целей» [14, с. 115]. В бихевиористском опреде-
лении речь идёт, по большей мере, об изменении групп, а не индивидов.

В то же время бихевиористы отмечают адаптивный характер изменения по-
ведения через процесс учения. Данную проблему впервые обсуждал философ 
Г. Спенсер, который говорил о важном условии приобретения адаптивных воз-
можностей личности в процессе её развития и социализации [14, с. 112].

В рамках гуманистической психологии А. Маслоу и Г. Оллпорт считают, что 
адаптацию нужно рассматривать как «эффективное, оптимальное воздействие 
личности и среды» [11, с. 145].

По мнению А. Маслоу, «Конфликт возникает в случае рассогласования лич-
ностно значимых ценностей с реальной ситуацией. Состояние тревоги побу-
ждает индивида к активности по его устранению» [10, с. 369]. 

Таким образом, представители гуманистической психологии А. Маслоу и 
Г. Оллпорт рассматривают адаптацию как «динамический процесс взаимодей-
ствия личности и среды, и важным критерием успешности адаптации выступа-
ет степень интегрированности личности со средой» [5].

Также в рамках гуманистической концепции адаптацию исследовал 
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К. Р. Роджерс. Он считал, что господствующий мотив существования челове-
ка заключается в сохранении и развитии себя, в «тенденции к актуализации». 
Эта тенденция имеет биологическую основу, обеспечивая на организменном 
уровне сохранение живого существа (растения, животного, человека) благо-
даря удовлетворению физиологических потребностей в еде, воде, тепле и пр., 
а также дифференциацию органов и функций, рост и постоянное обновление. 
По мнению Роджерса, всем живым управляет стремление к росту и развитию – 
это сущность жизни [18, с. 257].

Таким образом, адаптация личности заключается в достижении соответ-
ствия между осознанным «Я-реальным» и «Я-идеальным». Человек стремится 
к реалистичному восприятию себя и своих отношений с другими людьми. Он 
открыт для переживаний, принимает ответственность за своё поведение.

Всё вышесказанное отражает стремление гуманистической психологии к 
пониманию человека, базирующемуся на принятии его сложности, уникаль-
ности и способности к изменениям, и помощи ему в усилиях найти индивиду-
альный путь развития, что находит реализацию и в личностно центрированном 
подходе Роджерса.

Также проблема адаптации была рассмотрена в рамках психоанализа таки-
ми учёными, как З. Фрейд, А. Адлер. Они разрабатывали концепцию адапта-
ции на основе анализа защитных механизмов личности.

Психоаналитическое понимание адаптации основано на представлениях 
З. Фрейда о структуре психической сферы, где есть три инстанции: «Оно», «Я» 
и «Сверх-Я». «Оно включает инстинкты, Сверх-Я – система централизованной 
морали, а «Я» включает рациональные познавательные процессы личности. 
Оно руководствуется принципом удовольствия, Я – принципом реальности. Я 
противоборствует с Оно и Сверх-Я и внешней реальностью» [6, с. 276].

Изучение «Я» в психоанализе началось с описания защитных механизмов. 
Так, Г. Гартманн считал, что, «если конкретный интеллектуальный процесс 
играет защитную роль, то это не значит, что его функция исчерпывает опре-
деление. Данный процесс может быть направлен на внешнюю реальность и 
способствовать адаптации в ней личности. Многие функции «Я» не включены 
в конфликты личности, но оказывают опосредованное влияние на защитные 
процессы. Развитие интеллекта происходит вне зависимости от той борьбы, 
которую ведёт «Я». Таким образом, познавательные процессы в защит-
но-адаптивных процессах играют следующую роль: они активизируются 
тогда, когда фрустрированная личность для поддержания своей защиты ну-
ждается в когнитивных процессах, например, для интеллектуализации и раци-
онализации. Итак, одним из возможных направлений развития теории соци-
ально-психологической адаптации является исследование того, как в процессе 
развития интеллектуальных способностей некоторые из них начинают играть 
защитно-адаптивную роль.

Также немецкая психоаналитическая школа (Г. Гартманн и другие психо-
аналитики) проводит различие между адаптацией как процессом и адаптиро-
ванностью как результатом» [3, с. 35].

Кроме того, З. Фрейд выделил две разновидности адаптации:
1. «Аллопластическая адаптация, которая осуществляется изменениями во

внешнем мире, которые человек совершает для приведения в соответствие со 
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своими потребностями.
2. Аутопластическая адаптация, обеспечивающая изменения личности, с 

помощью которых она приспосабливается к среде» [20, с. 214].
Кроме того, психоаналитики придают большое значение социальной адап-

тации личности. 
Например, Э. Эриксон определяет адаптацию как «гомеостатическое равно-

весие, которое находится между требованиями окружающей среды и стимула-
ми личности. В том случае, если потребности личности и требования окружа-
ющей среды противоречат друг другу, возникает внутриличностный конфликт, 
предваряющий чувство тревоги» [11, с. 87].

Полноценное определение научного термина адаптации основано на идее 
онтогенетической социализации. То есть можно отметить, что явление адапта-
ции сопряжено с социальной сферой жизни человека.

Адаптацию в целом А. А. Налчаджян охарактеризовал как «состояние взаи-
моотношений личности и группы, когда:

1. Личность выполняет свою деятельность без каких-либо внешних или 
внутренних конфликтов.

2. Личность удовлетворяет свои потребности и в полной мере идёт навстре-
чу ролевым ожиданиями, которые к ней предъявляет референтная группа.

3. Личность переживает состояния самоутверждения и свободного выраже-
ния творческих способностей» [12, с. 203].

В контексте рассматриваемой проблемы стоит отметить, что существует не-
сколько подходов к классификации видов адаптации. Так, одна из таких клас-
сификаций основана на анализе потребностей и мотивов личности. Согласно 
другой классификации можно выделить внешнюю и внутреннюю разновид-
ности адаптации. Внешняя адаптация – это процесс, с помощью которого 
личность приспосабливается к внешним проблемным ситуациям. Внутренняя 
адаптация направлена на разрешение внутриличностных конфликтов.

В свою очередь, специалисты в области физиологии считают, что адапта-
ция проистекает из резервных возможностей человека, проявляющихся в виде 
физиологических и биохимических сдвигов, перестройки на уровне систем 
органов и тому подобное. Указанные изменения были исследованы Г. Селье, 
который разработал модель адаптации к стрессу. Кроме того, он выделил три 
стадии ответной реакции на стресс: стадия тревоги, стадия сопротивления и 
стадия истощения [17, с. 49].

С позиции физиологии, адаптация – это свойство организма, обеспечиваю-
щееся различными системами – сердечно-сосудистой, выделительной, дыха-
тельной.

Основой изучения явления психологической адаптации в отечественной на-
уке является культурно-историческая теория Л. С. Выготского, учёный отме-
чал, что в процессе исторического развития человечества возникают, формиру-
ются культурные формы поведения. Также он акцентировал внимание на том, 
что природа приспособления человека к природе отличается от животных, так 
как в основе человеческой природы лежит историческая жизнь человечества, 
вызывающая качественно отличную систему поведения.

Согласно теории Л. С. Выготского, «высшие функции человека в процес-
се развития человечества подвергаются глубокому изменению. Развитие пси-
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хических функций включает в себя создание внешних средств, являющихся 
орудиями, которые позволяют достигать более высоких результатов. Создание, 
употребление искусственных символов являются вспомогательными средства-
ми для овладения собственными реакциями, являющимися базой той или иной 
формы, которая определяет поведение, отличающее элементарное поведение 
от высшего» [24, с. 62].

Кроме того, в отечественной психологической науке явление адаптации рас-
сматривается при использовании категории предметной деятельности и поня-
тия «присвоение». Присвоение – овладение личностью выработанными соци-
умом способами ориентации в мире.

Решающее значение вслед за А. Н. Леонтьевым имеет тот факт, что «до-
стижение мира социальных объектов стоит как задача для индивида. Также 
отмечается различие между процессами приспособления и процессами при-
своения, которое заключается в том, что процесс приспособления – это про-
цесс изменения способностей организма и его видового поведения» [7, с. 77].

В свою очередь, освоение – это процесс, результатом которого становится 
воспроизведение индивидом исторически сложившихся способностей, функ-
ций.

Согласно позиции С. Л. Рубинштейна, «явление адаптации предполагает 
активность человеческой деятельности, которая направлена на удовлетворение 
внешней и внутренней среды индивида». Кроме того, С. Л. Рубинштейн разви-
вает положение о единстве сознания и деятельности, которые, по его мнению, 
«…образуют органическое целое, которое способствует процессу адаптации. 
Так, сознание человека обеспечивает регуляцию деятельности и является ус-
ловием её выполнения» [16, с. 217].

Также явление адаптации нашло отражение в таких категориях, как «пере-
живание» у Л. С. Выготского, «личностный смысл» у А. Н. Леонтьева, «отно-
шение человека» у В. Н. Мясищева и «установка» у Д. Н. Узнадзе. «Каждая 
названная категория и связанная с ним концепция указывают на интегратив-
ную работу, которая выполняется в процессе адаптации личности» [11, с. 135; 
19, с. 28].

В отношении адаптации как педагогического явления, с позиции М. В. Бирю-
ковой, речь идёт об адаптации в педагогической среде – специально, сообразно 
с педагогическими целями создаваемой системе условий организации их жиз-
недеятельности, направленной на формирование у адаптирующихся отноше-
ния к миру, людям и друг к другу. Детерминантами педагогической среды яв-
ляется совокупность социальных, бытовых, организационно-педагогических и 
личностных условий образовательной деятельности педагогического субъекта 
(обучающихся, педагогов, работников образовательных учреждений в целом). 

Педагогическая адаптация характеризуется наиболее важными аспектами: 
1) средовыми детерминантами учебного заведения; 
2) деятельностью, которая протекает в условиях воспитательно-образова-

тельного процесса; 
3) деятельностью, которая педагогически организована и управляема; 
4) учебное заведение является одновременно и адаптирующим, и адаптиру-

емым элементом; 
5) обучающийся является не только субъектом процесса адаптации, но и 
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частью самой среды [2, с. 58].
В качестве желаемого результата процесса адаптации отмечались и при-

способление, и уравновешивание, и самоактуализация, в которых отражается 
понимание сути самого процесса адаптации. Иными словами, через конечную 
цель процесса были попытки дать его определение [22].

Результаты исследования
Таким образом, процесс адаптации направлен на достижение и поддержа-

ние подвижного состояния системы, при этом путём противодействия влия-
нию внутренних и внешних факторов, которые нарушают это равновесие.

При подведении итога контент-анализа в мире мнений мыслителей разных 
времён, стран и научных позиций определено, что адаптация – это процесс 
приспособления к среде, который может протекать на различных уровнях: био-
логическом, физиологическом, психологическом, социальном, социально-пси-
хологическом, социально-педагогическом. Адаптация является индивидуаль-
ным процессом, основанным на анализе потребностей и мотивов личности. 
Кроме того, различают адаптацию как процесс и адаптированность как резуль-
тат. Существует несколько разновидностей адаптации: аллопластическая и ау-
топластическая, а также внешняя и внутренняя. 

Заключение
Полученные результаты определили основные особенности, подходы и раз-

новидности процесса адаптации; характеристику феномена адаптации в рам-
ках различных форм и категорий.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Content Analysis of the Adaptation Phenomenon

Anastasia A. Dorzheeva
Irkutsk State University, Irkutsk 

Abstract.
Introduction. Modern rapidly changing society requires significant adaptive abil-
ities of a person because the success of both professional and cognitive activities 
depends on the degree of adaptation. The paper aims to conduct the content analysis 
of the phenomenon of adaptation.
Materials and methods. The philosophical and psychological-pedagogical litera-
ture was analyzed, and subsequent generalization was made to accomplish this ob-
jective.
Research result. The study indicates that adaptation is a process of changing to 
fit the environment, which can occur at various levels: biological, physiological, 
psychological, social, social-psychological, and social-pedagogical. Adaptation is 
an individual process based on the examination of the needs and motives of a per-
son. Furthermore, there is a difference between adaptation as a process and adapt-
ability as a result. There are also several types of adaptation: alloplastic and auto-
plastic, as well as external and internal.
Conclusion. The findings have indicated the main features, approaches, and variet-
ies of the adaptation process; and the characteristic of the phenomenon of adapta-
tion within various forms and categories.

Keywords: adaptation, content analysis, social adaptation, behaviorism, humanis-
tic psychology, psychoanalysis, Russian psychology.
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