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Адаптацию называют одной из важнейших 
системоформирующих связей человека с миром 
[1]. Адаптационная концепция оценивается как 
один из перспективных подходов к комплексному 
изучению человека. 

В настоящее время многие проблемы биоло-
гической и психологической (в том числе психичес-
кой) адаптации человека изучены достаточно под-
робно. Но внимание исследователей чаще направля-
лось к вопросам адаптации человека к социальным 
факторам жизненной среды [2; 3; 4; 6; 14; 17; 18 и 
мн. др.] и к отдельным, в первую очередь экстре-
мальным, факторам среды природной (физической) 
[1; 9; 10; 11; 12; 16 и др.]. Закономерности адаптации 
человека к комплексу неадекватных природных сре-
довых условий, которые нельзя квалифицировать 
как экстремальные, но которые способны при дли-
тельном воздействии негативно влиять на его жиз-

недеятельность (таковыми являются условия физи-
ческой среды во многих регионах экологического 
неблагополучия), до сих пор не стали предметом 
широких исследований. Между тем, на территориях 
экологического неблагополучия среда предъявляет 
повышенные требования к адаптационным меха-
низмам человека. Особенности психологической 
адаптации человека на экологически неблагополуч-
ных территориях нуждаются в специальном анали-
зе. Значимость этого анализа определяется тем, что 
психическое и психологическое здоровье (нездоро-
вье) человека в целом можно считать результатом 
его успешной или неуспешной адаптации. 

Теоретический анализ состояния проблемы 
адаптации человека в психологии позволил вы-
явить ряд противоречий в подходах к её разработ-
ке, обусловленных методологическими позиция-
ми исследователей. 
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Исходно определяя, что адаптация есть при-
способление к изменяющимся условиям среды, 
направлена на сохранение динамического гомеос-
таза и поддержание оптимального состояния в 
системе «человек – среда», исследователь в ре-
альной эмпирической работе забывает о необхо-
димости анализа данной системы в целом, то есть 
о необходимости учитывать хотя бы общую сово-
купность факторов жизненной среды человека, 
ведь в реальной жизнедеятельности их влияние 
не разделено. Назвав первоначально, что его инте-
ресует адаптация именно к таким-то конкретным 
средовым условиям, исследователь далее изучает  
«собственно адаптацию» к ним как таковую, как 
самостоятельную сущность, то есть показатели 
психической деятельности «сами по себе», вне 
системных связей со средой, природной и соци-
альной, без анализа специфики адаптации, опре-
деляемой разными средовыми факторами. Между 
тем психологическая адаптация есть системная 
интегральная характеристика не только состояния 
психики человека, но и системы «человек – жиз-
ненная среда».

Нередко психофизиологическая, психичес-
кая и социально-психологическая (личностная) 
адаптация исследуется отдельно, как самосто-
ятельный вид адаптации. Несмотря на то, что 
связь их чаще всего постулируется, особенно в 
начале изучения каждой разновидности, для об-
легчения анализа определенного вида адаптации 
исследователь, как правило, абстрагируется от 
этой связи.

Анализу подвергается, как правило, адапта-
ция индивида (личности) [3; 10; 11; 14; 20 и мн. 
др.], а не групп людей – населения определённых 
территорий, имеющих специфические условия 
жизненной среды. Между тем, характеристики и 
закономерности адаптации отдельных людей вряд 
ли могут быть безоговорочно приложимы к адап-
тации популяций. Выявить изменения в психике 
вследствие длительного влияния «загрязнённой» 
природной среды по индивидуальным показате-
лям психической деятельности отдельных людей 
достаточно трудно. Можно говорить о влиянии 
такого фактора, как экологическое «загрязнение» 
жизненной среды, только на популяционную из-
менчивость психической активности. В связи с 
этим необходимо изучение психологической адап-
тации населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях. Иначе большой 
пласт реальности, связанный с психологической 
адаптацией человека, остаётся за рамками иссле-
дования. 

Исследователями применяются разные под-
ходы к анализу адаптации человека. Первоначаль-
но эти локальные по направленности подходы 
были выделены Н. М. Сараевой при анализе про-
блемы влияния экологического неблагополучия 
на состояние психики людей, проживающих на 
экологически неблагополучных территориях [19]. 
Сходные по своим рамкам подходы можно уви-
деть и при изучении проблемы психологической 
адаптации человека.

Первый подход, реализуемый преимущест-
венно в психологии экстремальных воздействий, 
в психологии спорта, можно назвать монофактор-
ным. Исследуется адаптация определённого вида 
(чаще всего, психофизиологическая, психическая, 
иногда социально-психологическая) к отдельным 
интенсивным факторам природной (физической) 
среды или к конкретным отдельным видам нагруз-
ки [1; 6; 10; 13; 18].

Другой подход – комплексный – имеет сле-
дующие варианты: 

а) анализируется психическая, психофизи-
ологическая адаптация к различным комплексам 
социальных воздействий [9; 12; 14; 21 и др.]; 

б) анализируется социально-психологичес-
кая адаптация к различным комплексам социаль-
ных воздействий [2; 3; 4; 6; 14; 18 и мн. др.]. 

Перечисленным подходам, в первую очередь 
монофакторному, присущ ряд ограничений, обус-
ловленных методологическими предпосылками 
трактовки психологической адаптации человека 
и окружающей среды. Монофакторный подход не 
учитывает, что как природная (физическая), так и 
социальная среда целостна; в ней не выделяются 
ни отдельные физико-химические составляющие, 
ни отдельные социальные воздействия, и адапто-
генные факторы никогда не действуют на человека 
изолированно. Во-вторых, жизненная среда чело-
века включает в себя природную и социальную со-
ставляющие [8; 15; 22; 23], каждая из которых тре-
бует обязательного учёта даже при исследовании 
отдельных аспектов психологической адаптации. 
В-третьих, вследствие целостности  психологи-
ческой адаптации в ней невозможно разграничить 
и выделить для самостоятельного изучения как 
отдельные виды адаптацию психофизиологичес-
кую, психическую, социально-психологическую. 
Вследствие названных ограничений получаемая в 
исследованиях информация не отражает всей сути 
адаптационных процессов, совершающихся в ре-
альной жизнедеятельности людей.

Делая вывод о том, что психологическая 
адаптация человека, проживающего в условиях 
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экологической деформации жизненной среды, 
изучена недостаточно, подчеркнём: малое коли-
чество работ по этой проблеме определяется, на 
наш взгляд, не только и не столько сложностью 
проблемы, сколько методологической позицией 
исследователей, вычленяющих в реальных рабо-
тах адаптацию человека из средового контекста 
его жизнедеятельности и эксплицирующих её как 
некое самостоятельное «образование» разной сте-
пени сложности. Отсутствует методологически 
обоснованный и опирающийся на принцип сис-
темности исследовательский подход к её анализу. 
Те же подходы, реализующиеся в общей психоло-
гии при рассмотрении адаптации человека, имеют 
ряд существенных ограничений, названных выше. 
Это не позволяет составить общее представле-
ние об особенностях психологической адаптации 
людей, проживающих на территориях экологи-
ческого неблагополучия. Необходимо системное 
изучение целостной психологической адаптации 
человека к длительным воздействиям на психику 
человека единой экологически неблагополучной 
жизненной среды, природной и социальной.

Вышесказанное определяет цель исследо-
вания, которое проводится в лаборатории регио-
нальных исследований психики ЗабГГПУ, – вы-
явить особенности психологической адаптации 
человека к экологически неблагополучной жиз-
ненной среде. 

Исследование опирается на принцип сис-
темности. Реализация принципа системности в 
психологии разнообразна [7]. В рамках экологи-
ческой психологии методологические позиции 
данного исследования определены экопсихоло-
гическим подходом к развитию психики человека 
В. И.  Панова [15]. Принцип системности и основ-
ные концептуальные позиции экопсихологичес-
кого подхода к развитию психики обеспечивают 
возможность системного анализа феноменологии 
психологической адаптации и содержания поня-
тия «психологическая адаптация».

Исходные теоретико-методологические 
позиции исследования.

1. Отличительной чертой названного выше 
подхода является то, что в качестве исходного мето-
дологического основания исследования выступает 
анализ системы «человек – окружающая среда». В 
контексте данного исследования – «человек – жиз-
ненная среда»: невозможно без рассмотрения соци-
альной составляющей среды установить роль имен-
но природных влияний в возникновении специфики 
психологической адаптации людей, проживающих 
на экологически неблагоприятных территориях. 

Психологическая адаптация рассматривает-
ся как результат взаимодействия между компонен-
тами системы «человек – жизненная среда». Каж-
дый из компонентов, в свою очередь, представляет 
собой сложноорганизованную систему (подсисте-
му). При рассмотрении человека как компонента 
системы «человек – жизненная среда» становится 
очевидным, что психологическая адаптация че-
ловека представляет собой системную характе-
ристику данной системы. Она не определяется 
только «внутренними» свойствами человека (био-
логическими, психическими, социальными). Она 
не обусловливается только параметрами внешней 
жизненной среды (природной и социальной). Пси-
хологическая адаптация есть продукт, результиру-
ющий взаимодействия, соотношения компонентов 
названной системы. Свойства психологической 
адаптации порождаются организующими отноше-
ниями между компонентами системы «человек – 
жизненная среда». Психологическая адаптация 
человека целостна, как целостен сам человек, как 
целостна его психика. Психологическая адаптация 
не может подразделяться на психофизиологичес-
кую, психическую, социально-психологическую. 
Не существует и социальной адаптации человека 
без его адаптации психологической. 

С системных позиций можно дать следу-
ющее определение психологической адаптации. 
Это процесс и результат приспособления человека 
к средовым условиям на уровне целостной психи-
ки в системе «человек – жизненная среда» с целью 
сохранения ее динамического равновесия. 

Представление психологической адаптации  
как объекта исследования в рамках системы «че-
ловек – жизненная среда» предполагает законо-
мерное появление специфических черт в психо-
логической адаптации человека вследствие эколо-
гической деформации природной составляющей 
жизненной среды. 

2. Следующая особенность данного иссле-
дования определяется тем, что оно направлено 
на изучение особенностей населения, которое 
постоянно проживает на экологически неблагопо-
лучных территориях. Это заставило обратиться к 
методу популяционно-ориентированного анализа 
эмпирических данных.  

Поскольку выявить особенности в психо-
логической адаптации людей, возникающие под 
влиянием экологического неблагополучия, можно 
только на уровне населения, а не отдельного че-
ловека, нет необходимости рассматривать и спе-
цифику индивидуальной социальной среды. Со-
циальная среда определяется в самом общем виде 
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как совокупность социально-экономических, об-
разовательных, культурных и т. д. условий жизни 
населения конкретной территории: краевого цент-
ра, районных городов края, отдаленных сёл. 

Существование объективных отличий в со-
циально-экономических, образовательных, куль-
турных и других условиях социальной среды 
территорий даёт возможность обсуждать вопрос 
о социальной компенсации негативного влияния 
на экологических «загрязнений» природной (фи-
зической) среды на социально-психологическом 
уровне психологической адаптации.

3. Психологическую адаптацию человека в 
условиях длительного влияния экологического 
неблагополучия целесообразно оценивать по сле-
дующим комплексам показателей: во-первых, по 
состоянию, уровню психической активности на-

селения, которая проявляется во взаимодействии 
с жизненной средой, и, во-вторых, по показателям 
собственно психологической адаптации (показа-
телям, получаемым с помощью методик, «замеря-
ющих» уровень адаптации). 

Психологический статус характеризует со-
стояние психики человека, обусловленное влия-
нием конкретных условий жизненной среды, и по-
тому он является комплексным показателем адап-
тации человека к условиям жизненной среды.

Показатели собственно адаптации определя-
ются в соответствии с теоретическим представле-
нием об адаптации и её теоретической моделью.

Представим далее теоретическую модель 
психологической адаптации, понимая модель по 
Дж. Джефферсу [5] как описание в вербальных 
терминах основных элементов объекта (см. рис. 2).

Социально-психологический уровень психологической адаптации, его компоненты и показатели 

Когнитивный компонент соци-
ально-психологического уровня

Аффективный компонент социаль-
но-психологического уровня

Поведенческий компонент 
социально-психологичес-

кого уровня

Интегральный показатель: уровень жизнестойкости личности;
моральная нормативность поведения и другие

Психический уровень психологической адаптации, его компоненты и показатели каждого компонента

 Когнитивный компонент психи-
ческого уровня

Аффективный компонент 
психического уровня

Поведенческий компонент 
психического уровня

Показатели развития интеллекта Показатели тревожности и др. 
по СМИЛ

Эмоциональная устойчи-
вость

Психофизиологический уровень психологической адаптации, его показатели 
УР ФУС УФВ

Биологические основы психологической адаптации

 
 

Рис. 2. Теоретическая модель психологической адаптации. 
Фигурные скобки обозначают условное «пространство» жизненной среды 

в совокупности её природных и социальных факторов

«Несущими» элементами системного целого 
психологической адаптации являются три основ-
ных уровня: психофизиологический, психический 
и социально-психологический. Психофизиологи-
ческий уровень представляется нам недифферен-
цированным. Это общая характеристика «психо-
логического самочувствия» человека, его рабо-
тоспособности. В составе психического и соци-
ально-психологического уровней, в свою очередь, 
можно выделить три компонента: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий. 

Каждый компонент имеет собственные по-
казатели. Понятно, что их может быть множест-
во. Мы выбрали те, которые, по нашему мнению, 
являются интегральными, суммирующими ряд 
отдельных, но близких характеристик. Показате-
лями психофизиологического уровня являлись: 
функциональный уровень нервной системы (УР), 
устойчивость нервной реакции (ФУС), уровень 
функциональных возможностей (УФВ). 

Показателями когнитивного компонента 
психического уровня психологической адаптации
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являются характеристики развития интеллекта; 
показателями эмоционального компонента пси-
хического уровня психологической адаптации 
служат характеристики тревожности; в качестве 
показателя поведенческого компонента психи-
ческого уровня психологической адаптации ис-
пользуется уровень эмоциональной устойчивос-
ти человека.

Показателями когнитивного, эмоционально-
го, поведенческого компонентов социально-пси-
хологического уровня психологической адапта-
ции выступают характеристики жизнестойкости, 
моральная нормативность и другие.

Психологическая адаптация исходно опреде-
ляется иммунными, гормональными процессами, 
состоянием нервной и других систем организма 
человека на его биологическом уровне организа-
ции. Внешние и внутренние обменные процес-

сы организма создают и необходимый для пси-
хологической адаптации энергетический базис. 
Энергетическое обеспечение жизнедеятельности 
обусловливает определённый уровень активации 
психической деятельности и состояние психоло-
гической адаптации.

Обозначенные в статье методологические 
предпосылки и исходные теоретические позиции 
исследования позволили предложить концеп-
туальную разработку, позволившую на основе 
ключевых междисциплинарных идей биологии, 
адаптологии, психологии уточнить системный 
характер содержания понятия «психологическая 
адаптация», разработать теоретическую модель 
психологической адаптации, приступить к эмпи-
рическому изучению психологической адаптации 
населения, проживающего в регионе экологичес-
кого неблагополучия.
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