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Адаптивные ресурсы и стратегии семьи в условиях модернизации образования: 
теоретико-методологический аспект исследования

В статье анализируется теоретико-методологический аспект изу-
чения проблем социальной адаптации современной семьи к условиям мо-

дернизации российского образования. Процесс адаптации рассматривается с позиции теории 
социальной (культурной) травмы П. Штомпки. 
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Современные российские социологические 
исследования, посвященные изучению процес-
са адаптации различных социальных институтов, 
показывают, что на сегодняшний день преоблада-
ет функционалистский подход к ее объяснению, 
идеологически ориентированный на равновесность 
социальных систем, отрицание индивидуально-
го в социальном, абсолютизацию статичного, а не 
трансформирующегося состояния общества. Это 
создает определенные трудности для теоретичес-
кого осмысления феномена адаптации в контексте 
развития обществ, проходящих стадию модерниза-
ции. На наш взгляд, необходимо формировать иные 
методологические подходы, которые позволили бы 
выйти за рамки понимания адаптации как функци-
онального результата, осмыслить ее в сугубо че-
ловеческом бытии, в соотнесении с конкретными 
представлениями, идеями, целями и мотивами по-
ведения реально действующих людей. Важно изу-
чить адаптацию того иного социального института 
в условиях модернизации общества как социокуль-
турное явление, обладающее определенной долей 
социальной субъектности. 

Большими возможностями для социокультурно-
го осмысления процесса адаптации семьи к услови-
ям модернизации образования обладает теория со-
циального изменения как травма, автором которой 
является известный польский социолог, профессор 
Ягеллонского университета П. Штомпка [1].

Методологически важно указание П. Штомки 
на то, что термин «травма» применим не только в 
медицине и психиатрии, но и к пониманию сис-

темных потрясений социальной сферы. Вводимая 
им метафора «культурная травма» подразумевает 
наличие определенной патологии в сознании и по-
ведении людей, источником которой являются стре-
мительные изменения. По мнению ученого, травма 
появляется, когда происходит раскол, смещение, де-
зорганизация в упорядоченном, само собой разуме-
ющемся мире. 

Культурная травма приводит к изменению при-
вычных значений символических конструкций. 
«Ценности теряют ценность, требуют неосущест-
вимых целей, нормы предписывают непригодное 
поведение, жесты и слова обозначают нечто, отлич-
ное от прежних значений. Верования отвергаются, 
вера подрывается, доверие исчезает, харизма терпит 
крах, идолы рушатся» [2, c. 11]. В совокупности эти 
культурные последствия приводят к аномии, к утра-
те индивидуальной и групповой идентичности.

Анализируя процессы модернизации образо-
вания, мы можем констатировать, что происходит 
столкновение ценностей новой системы образова-
ния с традиционными ценностями. К тому же необ-
ходимо учитывать, что у многих российских семей 
не только изменился образ жизни (доступ к бесплат-
ному образованию), но они пережили настоящую 
духовную травму, ощутив кризис в системе ценнос-
тей, лишившись уверенности в завтрашнем дне. 

При этом нужно иметь в виду, что культурная 
травма представляет собой сложный и искусствен-
ный вид коллективности, которая, в свою очередь, 
дает возможность творческой самотрансформации. 
По мнению П. Штомпки, эти патологические состо-
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яния проявляются при разного рода обстоятельствах 
и вызваны специфическими формами прошлого со-
циального изменения, которое он называет травма-
тической последовательностью. При изучении трав-
матической последовательности ученый предлагает 
анализ, основанный на выделении шести стадий, 
которые мы попробуем применить при изучении 
адаптации семьи к условиям модернизации образо-
вания.

– Первая стадия: «структурное и культурное про-
шлое – среда, благоприятствующая возникновению 
травмы». Готовность к травме возникает, пишет 
П. Штомпка, когда появляется форма дезорганиза-
ции, смещения, несогласованности в социальной 
структуре или культуре. Применительно к нашему 
предмету исследования речь может идти об утрате 
согласованности и стабильности в системе отноше-
ний двух социальных институтов – семьи и образо-
вания, когда начинается процесс переосмысления 
ценностей образования, возникает раскол, противо-
речивость, конфликт внутри культуры. 

– Вторая стадия связана с возникновением по-
тенциально «травматического события или ситу-
ации», которое определяется П. Штомпкой как на-
пряжение, связанное с конкретными социальными 
изменениями. В нашем случае, речь может идти о 
радикальном реформировании системы образова-
нии, которое начинает восприниматься семьей как 
нечто неожиданное, непредсказуемое, удивитель-
ное, шокирующее, отталкивающее. Оно вызывает 
нарушение привычного образа мыслей и действий 
семьи, их модели поведения.

– Третья стадия характеризует травму как субъ-
ективный феномен. Она определяется ученым как 
«особые способы определения, интерпретации, вы-
ражения или толкования травматических событий 
посредством фонда унаследованных культурных 
ресурсов». Как пишет Штомпка, травмы не всегда 
основаны на травматических ситуациях; они могут 
быть вызваны распространением представлений об 
этих событиях. И наоборот, ситуации с объективно 
сильным травматическим потенциалом могут не 
привести к травме, если они интерпретированы как 
безобидные или полезные, выгодные. 

– Четвертая стадия проявляет себя в травмати-
ческих симптомах, в нарушении нормальности. 
Травма является в целом необычным состоянием, 
непривычным положением дел; она интерпретиру-
ется как некие разрушения, нарушения, изменения, 
диссонанс, если они восприняты негативно, болез-
ненные, вредные, неприятные и отталкивающие 
явления. При этом ученый обращает внимание на 
то, что травматические события могут быть объ-
ективно положительными и полезными, приводя в 
качестве примера крах коммунизма и трансформа-
ции восточноевропейских обществ, который стал 
для определенных групп причиной травматических 

переживаний (безработица, статусная деградация, 
обнищание, рост преступности). Так же и в ситуа-
ции с реформированием образования, которое было 
встречено с энтузиазмом большинством населения 
(необходимость включения в болонский процесс, 
интеграция с европейским образованием), и вмес-
те с тем оно стало причиной серьезного комплекса 
национальной неполноценности (отстали на всю 
жизнь от Европы). 

– Пятая стадия: «посттравматическая адапта-
ция». Здесь важно указание исследователя на раз-
ный уровень восприимчивости социальных групп к 
культурным травмам: некоторые группы вследствие 
специфики своего структурного и культурного по-
ложения более восприимчивы к травме, обладают 
более высокой способностью истолкования и вы-
ражения травмы, другим не хватает навыков. Одни 
располагают средствами борьбы с ней и ее преодо-
ления, другие могут не иметь таких ресурсов. Диф-
ференцирован и доступ различных групп к фонду 
культурных моделей интерпретации, используемо-
му для описания событий как травм. Влияние одних 
и тех же потенциально травматических ситуаций 
также может различаться для различных групп: для 
одних оно деструктивно, разрушительно, для вто-
рых – полезно и желанно, третьи его могут проиг-
норировать. 

Чем объясняется различное восприятие социаль-
ными группами травмы? Штомпка в качестве реша-
ющего обстоятельства выделяет наличие ресурсов, 
социального и культурного капитала, помогающих 
осознать, определять травмы и активно противо-
действовать им. По его мнению, главным среди 
них является образование, и образованные группы 
обладают лучшими навыками активного преодоле-
ния культурных травм. Так, адаптация к условиям 
модернизации образования проходит менее болез-
ненно среди семей с более высоким уровнем обра-
зования. Имеет значение и факт, который Штомпка 
назвал «социальной укорененностью». Среди ре-
сурсов, помогающих смягчить культурные травмы, 
нельзя недооценивать и роль личностных факторов. 
Так, на адаптацию различных семейных групп к но-
вой модели образования, несомненно, влияние ока-
зывается такими факторами, как уровень богатства 
и власти.

Исследуя ресурсы социальной адаптации, 
П. Штомка концептуальное значение придает фено-
мену доверия, которое в терминах социологической 
науки трактуется как ставка в отношении будущих 
непредвиденных действий других [3]. Исходя из 
этого, доверие предполагает два основных компо-
нента: особые ожидания и убежденность, уверен-
ность в действии (ставка). Категория доверия тесно 
взаимосвязана с категорией риска.

– Шестая стадия: «преодоление травмы» – завер-
шающая фаза адаптации или начало нового цикла 
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травматической последовательности, если смягчен-
ная травма несет за собой благоприятные структур-
ные и культурные условия для проявления нового 
вида травмы. Штомпка указывает на возможность 
использования двух альтернативных сценариев 
трансформации: «один – порочный круг разруше-
ния культуры, другой – добродетельный круг куль-
турной реконструкции» [2, c. 14]. Применительно 
к предмету нашего исследования можно предполо-
жить, что при реализации первого варианта проис-
ходит обострение травматической ситуации, семьи 
прибегают к контрпродуктивным стратегиям совла-
дания с травмой, пытаясь поддержать устаревшую 
систему ценностей образования, сохранить тра-
диционную модель взаимоотношений институтов 
образования и семьи, культивируя воспоминания 
(раньше было лучше). В качестве другого сценария 
выступает стратегия трансформирования традици-
онных ценностей, критическое освоение прежнего 
культурного опыта в результате смены поколений. 

Таким образом, опора на методологический под-
ход П. Штомпки позволяет акцентировать внимание 
на социокультурном контексте адаптации семьи к 
условиям модернизации образования. С этой точ-
ки зрения, культурная травма становится скрытой 
причиной тех проблем, с которыми сталкивается 
процесс адаптации семьи; она оказывает влияние на 
изменение образа ее жизни, ее систему ценностей, 
норм, отношения к реформе системы образования. 
Масштабы травмы зависят, конечно, от того, на-
сколько они меняют сложившийся образ жизни че-
ловека («чем сильнее разрыв, тем сильнее влияние 
травмы»), и насколько травма дезинтегрирует об-
щество, нарушает его ценности и нормы. Явление 
травмы, вызванное радикальным реформированием 
системы образования, характеризуется восприятием 
семьей этих преобразований как непредсказуемых и 
шокирующих, как нарушающих привычный образ 
мыслей и действий семьи, ее моделей поведения. 
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