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СоЦиаЛЬнаЯ адаПтаЦиЯ:                                                                         
ЗаверШаЮЩаЯ СтадиЯ

н. С. Савкин

В статье раскрываются специфика, особенности и трудности социальной адаптации 
человека на завершающей стадии его жизнедеятельности; подчеркивается, что в це-
лом на этом пути возможно выделение четырех этапов, при этом наиболее острой, 
болезненной и противоречивой оказывается последняя стадия.

Ключевые слова: адаптация, социализация, социальное воспроизводство, професси-
ональный и социальный статус, преемственность поколений, рыночные отношения, 
семья.

SOCIAL ADAPTATION: 
THE FINAL STAGE

N. S. Savkin

The article describes the specifics, peculiarities and difficulties of a person’s social adaptation 
at the final stage of a lifetime. It is pointed out that there are four stages of life, but the last 
stage is the most painful and contradictory one. The article gives the description of all the 
stages.
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succession of generations, market relation, family.
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В философии социальная адаптация 
исследуется как комплексная проблема 
взаимосвязи человека и окружающего 
мира и прежде всего – человека и со-
циальной сферы общества. Социальная 
адаптация понимается как процесс вза-
имодействия социального субъекта и 
социума, в ходе и результате которого 
происходят вхождение субъекта в сис-
тему ценностей (социализация), реали-
зация ожиданий и социальное воспро-
изводство человека. В своем движении 
она проходит несколько стадий. 

Начальная стадия представляет со-
бой процесс превращения новорожден-
ного в личность (онтогенез). Это преи-
мущественно социализация, решающую 
роль в которой играют биологические 
предпосылки индивида (наследствен-
ность), дарования, данные природой,  
семья, социальная среда, окружение. 
Это процесс приспособления организма 

к условиям существования, непрерыв-
ный, жизненно важный процесс вжи-
вания индивида в систему социальных 
(культурных, национальных, нравствен-
ных) отношений и ценностей.

Вторая стадия социальной адапта-
ции – становление социального субъ-
екта как личности, осмысление ситу-
ации в социуме, концентрация усилий                
с профессиональным выбором, актив-
ный анализ собственных способностей 
и возможностей. Это, в сущности, ана-
лиз адаптационного потенциала, сово-
купности свойств и ресурсов с опреде-
лением направления образования, про-
фессионального и социального статуса.

Третья стадия – реализация себя 
как профессионального и социального 
субъекта, личности, конкретной модели 
деятельности, одновременно – анализ 
и оценка основных характеристик со-
циальной среды, социума. Социальная 
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адаптация предполагает постоянное 
изучение меняющейся социальной сис-
темы как фактора и условия процесса. 
При этом имеется в виду, что социаль-
ная система сама непрерывно и посто-
янно приспосабливается к спонтанно 
изменяющимся условиям среды и для 
нее на современной стадии динамич-
ных изменений характерны, с позиций 
синергетики, разноупорядоченность, не-
устойчивость, неравновесность, нели-
нейность соотношений. Олвин Тоффлер, 
используя синергетические понятия для 
интерпретации современного состоя-
ния общества, отмечает наблюдаемый 
им упадок индустриального общества, 
раздвоение (бифуркацию) мировой ци-
вилизации, переход к диссипативной 
структуре в мировом масштабе, когда 
происходит постепенное рассеивание 
части энергии упорядоченного движе-
ния общества в энергию неупорядочен-
ного движения.

четвертая стадия социальной адап-
тации – завершающий этап жизнедея-
тельности личности. Он связан с пере-
ходом к новым условиям жизни, завер-
шением активной профессиональной 
деятельности и переходом на положе-
ние «заслуженного отдыха» (пенсионе-
ра). Этот процесс поистине болезнен-
ный, сложный и противоречивый.

На завершающей стадии жизнедея-
тельности личности жизненные силы, 
энергия направлены на сохранение че-
рез непрерывное воспроизводство сво-
его профессионального и социального 
статуса. На этом этапе трудно рассчи-
тывать на рост и развитие профессио-
нальной карьеры, тем не менее, чтобы 
сохранить свой социальный статус, не-
обходимы активная деятельность и не-
прерывное воспроизводство профессио-
нальных навыков. чтобы оставаться хи-
рургом или учителем, преподавателем, 
необходимо постоянно воспроизводить 
навыки через профессиональную дея-
тельность.

Другой важной задачей социальной 
адаптации этого этапа является приспо-
собление к новому социальному поло-

жению и сохранению своей социальной 
и этнокультурной идентичности.

В условиях либерального дискурса 
в экономике и политике на первое ме-
сто в социальной адаптации личности 
выходят индивидуализм, опора на соб-
ственные силы, возможности семьи и 
родственных связей. Возникла ситуация 
отказа от патерналистской опеки госу-
дарства. Однако государство не освобо-
ждает себя от вмешательства в процес-
сы социальной адаптации старшего по-
коления. В действительности государ-
ство по-прежнему остается важнейшим 
экономическим, социальным и идеоло-
гическим институтом, определяющим 
процессы социализации и социальной 
адаптации через политику, реформы 
пенсионного обеспечения, здравоохра-
нения. 

человек за свою жизнь может не-
сколько раз менять свой социальный 
статус. На завершающем этапе жиз-
ни социальная адаптация заключается 
преимущественно в сохранении и под-
держании существующего положения 
вещей. Она реализуется через передачу 
опыта подрастающим поколениям, об-
учение и воспитание, поддержание ор-
ганизованного состояния общественной 
жизни.

чтобы сохранить свой социальный 
и профессиональный статус, человек 
должен непрерывно производить и вос-
производить себя и свои общественные 
отношения. Этот принцип жизни сохра-
няет свое значение и на завершающем 
этапе социальной адаптации. разуме-
ется, возможности по поддержанию, 
восстановлению и развитию своих сил 
и способностей ограничены, но есть 
преимущества, связанные с социальным 
опытом.

Как растение требует тепла, солнца, 
воздуха, дождя, чтобы расти и разви-
ваться, так и человек ждет от общест-
ва условий для полноценного и разно-
стороннего развития и удовлетворения 
своих потребностей и интересов. раз-
витие рыночных отношений в обще-
стве ориентирует на индивидуальную 
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век сам должен создавать условия для 
собственного развития. Вместе с тем 
развитие рыночной сферы услуг, меха-
низация многих видов труда создают 
новые условия выбора для удовлетворе-
ния потребностей в профессиональной 
деятельности. Таким образом, дейст-
вующими лицами в процессе социаль-
ной адаптации старшего поколения по-
прежнему остаются сами субъекты, их 
профессиональная и социальная актив-
ность, вместе с тем и государство, его 
целенаправленная социальная полити-
ка, и семья, родственные связи. В иде-
ологии социальной политики государ-
ства произошел определенный сдвиг – 
социальная адаптация не только личное 
дело индивида, а общенациональная го-
сударственная проблема. Независимо от 
дифференциации интересов различных 
социальных групп – долг и обязанность 
государства, его определенных профес-
сиональных органов вмешиваться в си-
стему социальной адаптации населения, 
субъектов старшего поколения – в осо-
бенности. 

Несмотря на рост влияния неоли-
берализма в определенные периоды 
истории россии, проповедующего ми-
нимизацию вмешательства государства          
и в экономику, и в семейные отноше-
ния, и в процессы социального воспро-
изводства, стало очевидно, что рынок и 
рыночные отношения не могут решить 
все проблемы без вмешательства госу-
дарства. В условиях постиндустриаль-
ной рыночной экономики, когда баланс 
влияний государства и рынка оптими-
зировался, когда в результатах соци-
ального воспроизводства и социальной 
адаптации заинтересованы не только 
отдельная личность, но и все общество     
в целом, нужно перераспределение из-
держек государства в сторону социаль-
ной политики.

рост гражданственности, осознание 
своих прав и обязанностей по отноше-
нию к государству, опора на сообщество 
и социальные связи, пробуждение эти-
ки справедливости и этики заботы при-

нуждают государство активнее влиять, 
вмешиваться в социальную политику, 
социальное воспроизводство и адапта-
цию. Вероятно, окончательное преодо-
ление и разрешение дихотомии индиви-
дуального и социального в социальной 
адаптации в рамках капиталистического 
индустриального общества невозмож-
но. Его разрешение связано с заменой 
стоимостного подхода в экономике по-
требительностоимостным.

В теории потребительной стоимости 
затраты труда ставятся в зависимость от 
потребностей общества в тех или иных 
благах, в противовес закону стоимости, 
в котором труд, выраженный в стоимо-
сти, остается вне ее определений. Закон 
потребительной стоимости условием 
эффективности экономической деятель-
ности делает не прибыль (прибавочные 
стоимости), а экономию труда и рабо-
чего времени, что служит объективным 
соизмерителем потребительных стои-
мостей более высокого порядка.

В экономической науке утвержда-
лось, что разницу между уровнями по-
лезности (потребительной стоимости) 
нельзя выразить количественно. Из-
вестный ученый, философ и экономист 
В. Я. Ельмеев доказал, что потребитель-
ная стоимость экономических благ объ-
ективна, следовательно, количественно 
измерима, что составляет собственную 
основу справедливого распределения 
по условиям потребления. Это еще не 
распределение по потребностям, но ре-
альный принцип, учитывающий цель 
производства. Потребительностоимост-
ная концепция экономической теории 
может стать основой обновленного со-
циализма, бескризисного, гуманного об-
щества устойчивого развития.

В связи с этим социальную адапта-
цию необходимо рассматривать не толь-
ко под углом зрения ее функциониро-
вания, но также с позиций перспектив 
развития. В новых условиях предпола-
гается повышение социального потен-
циала общества, что предполагает улуч-
шение здоровья населения, увеличение 
продолжительности жизни, сокращение 
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детской смертности, уменьшение удель-
ного веса тяжелых и социально опас-
ных болезней. Построение общества с 
социально ориентированной экономи-
кой и политикой позволит значительно 
улучшить качество функционирования 
социальной инфраструктуры общества, 
региона, города, поселения, изменить 
структуру свободного времени насе-
ления, повысить в потреблении удель-
ный вес духовных благ и социальных 
услуг. Все это имеет непосредственное 
отношение к модернизации социальной 
адаптации в целом, старшего поколения 
в особенности.

Исключительно велика роль семьи в 
социальной адаптации людей старшего 
поколения. На протяжении всей челове-
ческой истории семья была и остается 
основным институтом социализации, 
социального воспроизводства и соци-
альной адаптации. Именно через инсти-
тут семьи реализуется преемственность 
поколений: передача от поколения к по-
колению социальных, культурных цен-
ностей, преемственность в развитии на 
основе удержания всего ценного и по-
ложительного, созданного в прошлом. 
Однако не только в этом. В описывае-
мой ситуации важен обратный процесс 
влияния преемственности: когда новые 
поколения поддерживают, вдохновляют 
и обучают новым «технологиям» жизни 
в новых условиях старшее поколение. 
Появляются, формируются новые обы-
чаи, нормы поведения, взгляды, вкусы, 
ценности, общественные установки, 
новый порядок действий, стереотипы 
и стандарты. Их нужно усвоить и осво-
ить, научиться адаптироваться, понять. 
И здесь «учителем» оказывается новое 
поколение. через действия, поступки, 
отношения оно может помочь старшему 
поколению в социальной адаптации. 

Трудность социальной адаптации 
старшего поколения в том, что оно само 
уже не участвует в собственном вос-
производстве через непосредственное 
производство (преимущественно). Со-
циальное воспроизводство же не может 
быть радикально отделено от собствен-

но производства. Это узкое, ошибочное 
понимание социального воспроизвод-
ства как только физического воспроиз-
водства индивида как живого организ-
ма в виде естественного акта создания 
потомства (рождения, питания, охраны 
здоровья), социализации, воспитания и 
образования. Это – преимущественно 
функции семьи. Именно в сфере непо-
средственного производства человек 
производит не только продукт (матери-
альный или духовный, или лечит чело-
века, делает операцию, обучает наукам 
и т. д., за что получает заработную пла-
ту или вознаграждение), но и расходуя 
свои способности, жизненную энергию 
в акте производства, воспроизводит 
свои профессиональные навыки, уме-
ния, а также свой социальный статус, 
свое социальное положение в общест-
ве. Именно поэтому для социальной 
адаптации старшего поколения столь 
велика роль семьи, семейных и родст-
венных отношений, связей с новыми 
поколениями.

И в настоящее время, с возраста-
нием экономической и социальной не-
стабильности, продолжающейся дез-                   
интеграцией общества семья, семей-
ные и родственные отношения остают-
ся важнейшим ресурсом социальных 
трансформаций, а также обеспечения 
экономического выживания и социаль-
ной защиты. Долгое время семья была 
и до сих пор остается своеобразным бу-
фером, смягчающим напряжение в об-
ществе, резервом неоплаченного и неуч-
тенного труда, так как именно на семью 
ложилась основная нагрузка по формиро-
ванию новых поколений и защиты пре-
старелых. Семья – важнейший источник 
сохранения идентичности и важнейшая 
форма вписывания себя в окружающий 
мир.

Это, разумеется, не означает даль-
нейшее укрепление семьи. Наоборот,  
в настоящее время семья раздираема 
противоречиями. Во многом современ-
ная семья распадается. В данном случае 
в целях выживания и распределения 
риска и нагрузки в процессах социаль-
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взаимозависимости членов семьи друг 
от друга и ответственности друг перед 
другом. Современная семья индивидуа-
лизируется, становится более открытой, 
свободной и гибкой структурой. лич-
ность в семье становится более незави-
симой и самостоятельной. Прежняя ста-
рая семейная иерархия уходит в прош-
лое. Однако семья освобождается не от 
родственных связей, она становится все 
более «независимой» от государства, от 
его патерналистской опеки. Государство 
идет на поводу либерального дискурса, 
подчеркивающего необходимость осво-
бождения семьи от опеки государства 
и развития принципа индивидуализма. 
В условиях же рыночных отношений 
семья еще больше нуждается в поддер-
жке, особенно так называемые непол-
ные семьи. родственные связи, семья 
оказываются единственным надежным 
универсальным институтом взаимной 
поддержки, страхования, социальной 
адаптации всех поколений на пересе-
чении различных политических, идео-
логических и философских дискурсов. 
Идеология «разгосударствления» всю 
ответственность за социальную адап-
тацию и социальное воспроизводство 
новых поколений хочет возложить пол-
ностью на семью и родственные связи. 
Социальное воспроизводство поколе-
ний объявляется частным делом, в кото-
рое государству целесообразно вмеши-
ваться лишь в исключительных случаях. 
Опора на собственные силы индивида и 
на членов семьи в социальной адапта-
ции неизбежно приводит к общему не-
доверию к государству и возврату к ар-
хаичным патриархальным формам орга-
низации семейного воспроизводства.

Немаловажную задачу в социальной 
адаптации старшего поколения решают 
религия и церковь. Верующему рели-
гия дает утешение перед лицом смерти, 
вносит смысл в человеческое существо-
вание, защищает от страха беспомощ-
ности. Зигмунд Фрейд, австрийский 
психиатр, отмечал: как ребенок находит 
защиту у родителей, так и взрослые пы-

таются найти ее у любящего всемогу-
щего бога. В религии человек компен-
сирует земные страдания представлени-
ем о другом мире, в котором он будет 
вознагражден за свои страдания, зло 
будет наказано и справедливость вос-
торжествует.

Столь же велика роль церкви. Вмеша-
тельство церкви, ее благотворительных 
организаций помогает пожилому челове-
ку найти поддержку в трудные минуты, 
ориентирует в социальной адаптации. 
Они влияют на динамику социального 
самочувствия старшего поколения, что 
может служить определенным индикато-
ром социального благополучия.

Социальная адаптация – сложный 
перманентный процесс, которому чело-
век подвергается постоянно, от рожде-
ния до смерти. Существует множество 
факторов, от которых человек зависит 
в любом возрасте. Это и урбанизация, 
индустриализация, компьютеризация, 
эмиграция, перемещения населения с 
одного места жительства в другое. Ока-
завшись оторванным от привычных ес-
тественных социумов, социокультурной 
среды, системы ценностей, условий 
жизни, расовой, национальной, рели-
гиозной среды, человек вынужден при-
спосабливаться к новым для него нор-
мам жизни. Его личность претерпевает 
при этом некое раздвоение. Не так лег-
ко удается (или не удается в некоторых 
случаях) заменить устоявшиеся, осво-
енные правила, нормы жизни, ценност-
ные ориентиры на другие, порой несов-
местимые с прежними. Труднее всего 
эту адаптацию осуществить в пожилом 
возрасте.

С другой стороны, создаются усло-
вия для расширения социального опы-
та, приобщения к новым ценностям, 
нормам. Когда полной социальной адап-
тации не получается к новым условиям 
с иными стандартами, некоторые люди 
живут двойной жизнью, с двойными 
стандартами.

Приблизительно то же самое проис-
ходит с человеком, когда он переходит 
из одной профессии или социальной 
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общности в другую, т. е. меняет свой 
профессиональный или социальный ста-
тус. Это связано с тем, что социальная 
жизнь многообразна, существует много-
образие социумов, культур, социальных 
и национальных групп, цивили заций, 
религий, обычаев и традиций, которые 
обусловлены в свою очередь неповто-
римыми географическими, историче-

скими, климатическими, этническими 
условиями формирования обществ. И 
поскольку человек за свою жизнь не-
сколько раз по разным обстоятельствам 
меняет свой статус (и социальный, и 
профессиональный, и возрастной) соци-
альная адаптация становится для него 
непрерывно продолжающимся перма-
нентным явлением.
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