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В статье раскрываются содержание, роль и особенности воспроиз-

водства образовательных практик в механизмах адаптации. Представлен-
ная тематика приобретает практическую значимость в контексте форми-
рования цифровой экономики, в которой тесно сопряжены идеи непрерывно-
го образования и активной адаптации индивида к динамично меняющимся 
условиям. 

С опорой на обширный теоретический корпус социологического знания 
прорабатываются основы изучения образования на уровне социальных прак-
тик, реализуемых через различные формы обучения в способах адаптации. 
В этом ключе разработана схема анализа адаптационного механизма, эле-
менты которого получают содержательную специфику в тех или иных со-
циальных группах и условиях их социальной жизни. В методологическом ас-
пекте показан познавательный потенциал социологического инструмента-
рия для эмпирического исследования образовательных практик как способа 
адаптации к цифровым трансформациям в социально-трудовой сфере. 
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The article reveals the content, role and features of reproduction of educa-

tional practices in adaptation mechanisms. The presented topic acquires practical 
significance in the context of the formation of the digital economy, in which the 
ideas of continuous education and active adaptation of the individual to dynami-
cally changing conditions are closely intertwined. 
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Using an extensive theoretical body of sociological knowledge, the author 
discusses the basics of education studies at the level of social practices that are be-
ing implemented through various forms of learning in modes of adaptation. In this 
vein, a scheme for analyzing the adaptation mechanism has been developed, the 
elements of which gain meaningful specificity in certain social groups and their 
social life conditions. The methodological aspect shows the cognitive potential of 
sociological tools for empirical research into educational practices as a way to 
adapt to digital transformations in the social and labor sphere. 

Keywords: education; educational practices; adaptation; adaptation mech-
anisms; adaptation strategies; ways of adaptation 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В условиях повышенной заинтересованности рынка труда в кадрах с 
развитыми цифровыми компетенциями усиливается внимание к механизмам 
адаптации современных специалистов к цифровым трансформациям в соци-
ально-трудовой сфере. Так, согласно прогнозам аналитиков Всемирного эко-
номического форума, цифровизация различных профессиональных областей 
станет ведущим трендом реконструирования структуры занятости (Шваб, 
2019). По мнению зарубежных авторов, автоматизация рабочих мест может 
спровоцировать поляризацию рынка труда (Autor, 2015), а также понизить 
профессиональный статус определенных категорий работников (Sorgner, 
2017). Возможные траектории автоматизации рабочих мест осмысливаются и 
в российских условиях, хотя реальные сдвиги оцениваются достаточно неод-
нозначно (Капелюшников, 2017). Между тем, отечественные ученые отме-
чают, что доля потенциально автоматизируемых рабочих мест в России до-
вольно высока и составляет 44,77 % от общей численности занятых или 20,2 
млн работников (Земцов, 2018: Электронный ресурс). 

Надо признать, что для России требуют отдельного обсуждения соци-
ально-демографические процессы, экономическое состояние, культурные и 
другие особенности, которые во многом определяют реальные перспективы 
формирования цифровой экономики. Тем не менее, когда в контексте цифро-
вых трансформаций начинают проявляться новые черты социальной реаль-
ности, на передний план выдвигается проблема адаптации специалистов к 
меняющимся запросам экономики. Собственно, жизнеспособность идеи циф-
ровой экономики во многом зависит от возможности насыщения рынка труда 
кадрами с востребованными для инновационного развития компетенциями. 
В докладе, подготовленном в 2019 г. Институтом статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ ВШЭ, прежде всего фиксируется рост спроса 
работодателей на работников с продвинутыми цифровыми навыками, кото-
рые владеют IT-инструментами и освоили языки программирования. Среди 
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прочих компетенций отмечаются «цифровая ловкость», владение навыками 
работы с большими данными и инструментами визуализации, системное 
мышление, развитый эмоциональный интеллект и, что характерно для усло-
вий интенсивного обновления информации, способность непрерывно обу-
чаться, а также успешно адаптироваться и функционировать в ситуации не-
определенности (Что такое цифровая экономика? … , 2019: 51). Ссылки на 
непрерывное образование и адаптацию приобретают особый смысл, если 
учитывать, что в том же докладе подчеркивается динамичность и гибкость 
профессиональных ориентиров индивида, который может «менять сферу 
профессиональной деятельности несколько раз в течение жизни, приобретая 
новые компетенции и навыки» (там же: 46). 

Близкий по характеристикам компетентностный профиль в контексте 
экономики знаний отражает Целевая модель компетенций 2025, представ-
ленная в докладе компании BCG (The Boston Consulting Group) (Россия 2025 
… , 2017: Электронный ресурс). Предложенная в докладе модель включает в 
себя когнитивные (саморазвитие, организованность, управленческие навыки, 
достижение результатов, решение нестандартных задач, адаптивность), соци-
ально-поведенческие (коммуникация, межличностные навыки, межкультур-
ное взаимодействие) и цифровые навыки (создание систем, обработка и ана-
лиз данных) (там же: 20). Вместе с тем адаптация и образование также опре-
деляются в приоритетах личностного и профессионального становления: 
«Чтобы соответствовать стремительным темпам развития экономики знаний 
и оставаться востребованным на рынке труда, человеку необходимо учиться 
на протяжении всей жизни и адаптироваться к непрерывным, быстрым и 
неожиданным изменениям» (там же: 35). Такие ожидания от поведения чело-
века в трансформирующемся обществе требуют прояснения социальных ас-
пектов феномена адаптации и связанных с этим вопросов. Какие социокуль-
турные условия опосредуют потребность в образовании и освоении новых 
компетенций как наиболее приемлемого способа адаптации? Какое место за-
нимает образование в способах адаптации современных россиян к преобра-
зованиям в социально-трудовой сфере? Насколько реалистична идея о том, 
что взрослое население россиян будет постоянно обучаться и / или переобу-
чаться, пытаясь адаптироваться к меняющимся условиям (какие способы 
адаптации могут служить альтернативой)? В данном случае требуется изуче-
ние практик участия населения в непрерывном образовании, а вместе с тем и 
тех образовательных практик, которые будут воспроизводиться в адаптаци-
онных механизмах. 

Вовлеченность в различные виды образования людей в возрасте от 25 
до 65 лет можно проанализировать с опорой на материалы Международной 
программы оценки компетентности взрослых (Programme for the International 
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Assessment of Adult Competences — PIAAC) (Воронина, Попов, 2019). Дан-
ные свидетельствуют о том, что общая доля взрослых, получающих фор-
мальное и неформальное образование в России (20 %), более чем вдвое 
меньше аналогичной доли в странах ОЭСР (50 %). Причем наибольший раз-
рыв наблюдается в сфере неформального образования (16 % в России и 46 % 
в странах ОЭСР). Не менее показательны результаты, фиксирующие высо-
кую долю взрослых высокообразованных россиян (86,01 %), не желающих 
получать формальное и неформальное образование (там же: 132–133). Следу-
ет также заметить, что в последнее время самообразование является самой 
распространенной практикой непрерывного образования среди взрослого 
населения России в возрасте от 25 до 64 лет (24 % согласно данным опроса 
2017 г.) (Бондаренко, 2018: 16). Однако россияне существенно отстают от ря-
да европейских стран, в которых самообразованием охвачена основная часть 
населения (Дания — 71 %, Нидерланды — 73 %, Италия — 74 %, Словакия 
— 75 %, Швеция — 79 % и т. д.) (Индикаторы образования, 2018: 50). 

Остается открытым вопрос о том, получит ли широкое распростране-
ние образование как способ адаптации россиян к цифровым трансформаци-
ям? Изучение такой стороны адаптационного процесса представляется пер-
спективным в аспекте практической значимости. Однако возможность анали-
за затрудняется в связи с недостаточно проработанной теоретико-методо-
логической базой. В рамках исследования социальных образовательных 
практик как способа адаптации прежде всего следует провести ревизию тео-
ретических подходов и разобрать методологические вопросы. Исходя из это-
го, выдвигается цель настоящей статьи — проанализировать концептуальные 
подходы к изучению образовательных практик в способах адаптации к циф-
ровым трансформациям в социально-трудовой сфере и рассмотреть познава-
тельные возможности социологического инструментария для эмпирического 
исследования данной тематики. 

 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ: 

СТРАТЕГИИ И СПОСОБЫ  
В отечественной научно-исследовательской традиции отмечается опре-

деленный опыт изучения особенностей образования как фактора адаптации 
обучающейся молодежи (Абрамова, 2010) либо самообразования как адапта-
ционного ресурса населения в реформирующемся обществе (Ключарев, Ко-
фанова, 2016). Понимание образования как особого фактора или ресурса 
адаптации репрезентирует различные подходы к объяснению взаимосвязи 
между социальным феноменом адаптации и сферой образования. Для четкой 
фокусировки исследовательского анализа, определяемого целью статьи, экс-
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плицируем связующее звено в интерпретации феноменов образования и 
адаптации. 

В социологии адаптации Л. В. Корель выделяет две теоретические 
школы — системную и интерпретативную, отражающие основные направле-
ния развития социологической мысли и, соответственно, очерчивающие рам-
ки артикуляции феномена адаптации (Корель, 2005). Первая теоретическая 
школа, как ее еще называют структурная или объективистская, исследует 
общественную жизнь на макроуровне, в то время как интерпретативная или 
субъективистская научная школа изучает действия индивида на микро-
уровне, отсылая к идеям «понимающей социологии» М. Вебера, символиче-
ского интеракционизма, феноменологии, этнометодологии и т. д. (там же: 
62). В субъективистском направлении адаптация осмысливается через пове-
дение индивида. Именно социологическое определение адаптивного дей-
ствия становится значимым эвристическим конструктом для сопряжения с 
идеями о роли образовательных практик в адаптационных механизмах. Здесь 
важно отразить теоретико-методологическую перспективу анализа действий 
адаптанта, а для этого обратиться к особенностям осмысления природы со-
циальной реальности. 

Возвращаясь к социологии адаптации, обратим внимание на идеали-
стический подход к определению социальной реальности как совокупности 
идей об окружающем мире (там же: 64). С этого угла зрения социальное 
адаптивное действие является процессом конструирования социальной ре-
альности, наделения ситуации особым смыслом. Через интерпретацию и вос-
приятие условий действительности осуществляется констатация адаптивной 
ситуации, артикуляция пространства адаптивных действий, выбор адаптив-
ной модели, т. е. генерализирующей стратегии адаптации, выражающейся в 
приспособлении, не приспособлении или возможности отстраниться от адап-
тивной угрозы и выжидать нужный момент. В этом плане интерпретация 
окружающей действительности, восприятие прошлого, настоящего и воз-
можного будущего состояния дел становятся основным элементом адаптив-
ного действия человека (там же: 67). 

А. С. Готлиб определяет процесс адаптации как поведенческое и пси-
хологическое освоение индивидом актуальных на данный момент условий 
социального пространства (Готлиб, 2000: 8). Автор считает, что методологи-
чески корректно разграничивать и изучать конкретные элементы процесса 
адаптации (адаптацию в политической сфере, социально-экономическую 
адаптацию и др.). Между тем не исключается исследование интегральной 
адаптации для отдельных индивидов. При этом акцент на поведении, а не на 
ценностных ориентациях, стереотипах, представлениях, позволяет автору 
рассмотреть деятельность как процесс, который имеет цель, средство и ре-
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зультат и в то же время отражает включенность социального субъекта в ме-
няющееся социальное пространство. В этой теоретической схеме особое 
внимание привлекают средства, т. е. определенные поведенческие стратегии, 
через которые достигаются цели (там же: 12). 

Принятие цели, определение стратегии и выбор способа адаптации ста-
новятся ключевыми характеристиками адаптационного механизма как про-
цесса социализации и реализации преобразующей активности индивида, 
направленной на изменение своего положения. Цели адаптации, формируе-
мые устремлением к желаемому состоянию, определяют адаптационные 
стратегии, общие жизненные ориентиры, которые могут отражать как актив-
ную, так и пассивную позицию (Козырева, 2004: 19). В рамках той или иной 
адаптационной стратегии реализуются конкретные способы адаптации — 
«это такое действие или поведение, которое, принимая форму экономическо-
го, политического или иного участия, трудовой, общественно-политической, 
познавательной и иной деятельности, позволяет реализовать, пусть даже ча-
стично или ограниченно, адаптационный потенциал или укрепить адаптаци-
онные ресурсы» (там же: 20). 

Таким образом, конкретные действия позволяют рассмотреть реализа-
цию адаптационных стратегий в практике повседневной жизни. Для анализа 
способов адаптации представляется целесообразным использовать теорию 
социальных практик, которая позволяет осмыслить глубокие основы соци-
ально сконструированных форм массового поведения, типизацию действий и 
взаимодействий социальных субъектов, институциональные черты повсе-
дневной жизнедеятельности индивидов. Типичные действия, характерные 
для определенной сферы жизни общества, могут восприниматься как прием-
лемые способы адаптации, следовательно, практика получения образования 
вполне вписывается в адаптационные стратегии. Но прежде чем приступить к 
построению концептуальной модели, артикулирующей в способах адаптации 
социальные образовательные практики, следует ответить на ряд вопросов о 
сущностных свойствах адаптации. 

Как взаимодействуют индивид и социальная среда в процессе адапта-
ции? Одной из существенных характеристик адаптации является интерактив-
ность, которая выражается в процессе взаимного приспособления человека и 
окружающей его социальной среды (Тезаурус социологии ... , 2009: 183). 
Иными словами, адаптация способствует принятию социальных условий, но 
при этом и социальная среда может изменяться в зависимости от реализуе-
мых индивидом стратегий адаптаций. Более того, в социологической энцик-
лопедии подчеркивается инновационность адаптационного процесса, что, со-
ответственно, указывает на потенциал к преобразованию социальной реаль-
ности (Социологическая энциклопедия … , 2003a: 17). Истоки данной идеи 
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прослеживаются в теории аномии Р. Мертона, последовательно развивающе-
го мысль о том, что рассогласованность институционализированных средств 
и установленных обществом целей порождает различные типы индивидуаль-
ного приспособления в зависимости от позиции индивида в социальной 
структуре, среди которых выделяется инновация (Мертон, 2006: 254). 

Адаптация — это результат и / или процесс? Аналитически можно 
провести различие между адаптацией как процессом и адаптированностью 
как результатом. Как процесс адаптация воспроизводится постоянно, носит 
перманентный характер, проявляется в различных сферах жизни человека. 
Адаптационный процесс протекает в рамках социализации, в ходе которой 
индивид осваивает социальные нормы и ценности, практики, ролевые функ-
ции, приспосабливаясь к социокультурным условиям жизни социума (Со-
циологическая энциклопедия … , 2003b: 446). В то же время адаптация как 
состояние отражает определенный результат, проявляется через выражен-
ность степени адаптированности. Для изучения адаптированности выделяют 
объективные и субъективные показатели. Первые характеризуют освоен-
ность в механизмах адаптации принятых в социальной группе паттернов по-
ведения или выработку новых поведенческих стратегий. Посредством субъ-
ективных показателей фиксируют состояние социального самочувствия (Ко-
зырева, 2004: 23). Адаптация как состояние интегрирована в процесс, она 
может представлять определенный этап развития данного процесса, который 
меняет свое направление, свойства, интенсивность в зависимости от состоя-
ния, а именно особенностей соответствия социальных ожиданий субъекта и 
требований и запросов общества (там же). 

В какой сфере жизни общества изучают адаптацию? Адаптацию ана-
лизируют в различных сферах жизнедеятельности индивида и общества 
(профессиональной, экономической, культурной и т. д.). При этом необходи-
мо помнить о том, что выделенные аналитически пространства социальной 
жизни пересекаются, плавно перетекают друг в друга в общем плане жизнен-
ных стратегий, отражаясь во взаимосвязанных представлениях о социальной 
реальности. 

Что является объектом адаптации или к чему адаптируются? Адап-
тация может пониматься как многоуровневая и многоаспектная деятельность. 
Исходя из этого закономерно рассматривать: 

1) приспособление к окружающей среде (микро-, макро-, мезо-); 
2) приспособление к определенному образу и стилям жизни — профес-

сии, типу досуга и т. д.; 
3) приспособление к конкретным требованиям данного места и данного 

времени (статуса, роли и т. д.), например, к требованиям вуза, общежития, 
транспорта и т. д. 
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Уже здесь видно, что адаптация у взрослых, детей и молодежи разная и 
имеет разные цели, они разные и по регионам, по национальным и религиоз-
ным приоритетам и т. д. Осмыслить данные особенности адаптации как со-
циального феномена позволяют теоретические положения тезаурусной со-
циологии. В общем виде тезаурус представляет собой свод систематизиро-
ванных гуманитарных знаний. Заключая в себе представления об окружаю-
щем мире, он выступает в качестве ориентационного комплекса, обеспечивая 
жизнеспособность социального субъекта. Систематизация знаний в тезаурусе 
осуществляется по принципу «свое — чужое — чуждое», ориентируя чело-
века в социальной реальности как на уровне повседневности частной жизни, 
так и на уровне масштабных глобальных изменений (Луков, 2018: 37–38). 
В том, какие способы адаптации воспроизводит социальный субъект, как раз 
и проявляется его тезаурус, а, следовательно, и его ориентационные страте-
гии. Здесь проясняется понимание того, почему индивид придерживается 
определенных целей и способов адаптации, так как в его тезаурусе эти цели и 
способы определяются как «свои». Аналогичные предположения закономер-
но сделать в отношении различных социальных групп, представители кото-
рых определяют адаптационную ситуацию в триаде «свое — чужое — чуж-
дое» в характерных для данной группы понятиях, представлениях, суждени-
ях. Это опосредует и то, к чему и как стремятся приспособиться одни, к чему 
и как — другие. 

Итак, обобщая теоретические построения о феномене адаптации, будем 
исходить из того, что адаптация — это деятельность социального субъекта, 
которая реализуется в разных сферах определенными способами в рамках со-
гласования ожиданий и потребностей индивида с требованиями и условиями 
социальной реальности. В контексте развития цифровой экономики и цифро-
вых трансформаций на рынке труда адаптация привлекает внимание и как 
процесс, и как результат. Адаптационный механизм, реализуемый с исполь-
зованием ресурсов образования, приобретает особую ценность в обществе 
непрерывного образования. Выделим ключевые элементы аналитической мо-
дели адаптационного механизма и покажем роль и значимость образователь-
ных практик как способа адаптации к цифровым трансформациям в социаль-
но-трудовой сфере. 

Итак, основываясь на интерпретативном подходе, будем исходить из 
того, что вовлеченность в адаптивную ситуацию опосредует субъективная 
интерпретация индивидом своего положения в трансформирующихся социо-
культурных условиях, требующих определенных действий для изменения 
своей социально-профессиональной позиции. В качестве побуждающей к 
действию составляющей адаптационного механизма выделим адаптивную 
потребность, которая актуализируется в контексте адаптивной ситуации. За-
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тем обратим внимание на адаптационные способы, артикулируемые в рамках 
адаптационной стратегии, выражающей общую направленность действий. 
Выбор наиболее подходящего по решению индивида способа адаптации 
необходимо изучать с учетом самооценки своих возможностей и особенно-
стей условий окружающей реальности, а также освоенных в процессе социа-
лизации норм, ценностей и наличия релевантного адаптивного опыта. И, 
наконец, следует попытаться идентифицировать результат (успешность / не-
успешность адаптации) на основе поведенческих характеристик и социально-
го самочувствия индивида. В таблице 1 отражены определенные элементы 
адаптационного механизма, в котором в способах адаптации к цифровым 
трансформациям в социально-трудовой сфере представлены образовательные 
практики. 

 
Таблица 1. Образовательные практики в адаптационном механизме 

Table 1. Educational practices in the adaptation mechanism 
 

Субъективная вовлеченность в 
процесс адаптации  

Восприятие цифровых трансформаций 
на рынке труда, оценка своего положе-
ния в сложившихся условиях 

Потребность, ориентация на до-
стижение желаемого результата 
(изменение своей позиции) 

Повысить конкурентоспособность на 
рынке труда, освоить востребованные 
цифровые компетенции, перейти на вы-
сокооплачиваемую работу, сменить 
сферу деятельности и др. 

Способы адаптации (в рамках 
общей стратегии) — выбор 
наиболее подходящего по реше-
нию индивида способа адапта-
ции с учетом оценки своих воз-
можностей (роль социальных 
условий) и освоенных в процессе 
социализации норм, ценностей; 
наличие релевантного адаптив-
ного опыта 

Образовательные практики (какие виды 
социальной практики в сфере образова-
ния выбирают, какие условия опосре-
дуют воспроизводство тех или иных об-
разовательных практик, освоенность 
цифровых технологий в данных практи-
ках): 

• формальное образование; 
• дополнительное образование; 
• самообразование.  

Результативность Освоенность определенных форм пове-
дения в качестве способов адаптации. 
Состояние социального самочувствия. 
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Методологически важно положение Л. В. Корель о том, что изучение 
адаптационного механизма направлено на выявление приспособительного 
поведения безотносительно к успешности / неуспешности адаптации. Такая 
«позиция ставит во главу угла представление (посылку) о достаточности 
наличия самого факта адаптивной потребности, адаптивной цели, адаптивно-
го поведения вне зависимости от конечного результата — “адаптивного ис-
хода”» (Корель, 2005: 259). Именно на этой стороне адаптационного меха-
низма сконцентрируем основное внимание, репрезентируя образовательные 
практики в способах адаптации, определяемых потребностью в образовании. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И 

СПОСОБ АДАПТАЦИИ 
Как социальная практика образование рассматривается с опорой на 

обширный корпус теорий, репрезентирующих повседневность в основе соци-
альной жизни (М. Мосс, К. Гирц, А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, П. Бурдье, 
Э. Гидденс, Г. Гарфинкель, Дж. Серл и др.). Надо заметить, что обновление 
проблематики повседневности в конструктивистских подходах привело к 
расцвету научной мысли об основах социальной жизни в контексте преодо-
ления классических оппозиций социально-гуманитарного знания: коллектив-
ного и индивидуального, объективного и субъективного (Коркюф, 2002). 
В этих теоретических подходах можно выделить значимые для осмысления 
сущности образовательных практик идеи. Во-первых, образовательные прак-
тики носят характер опривыченных действий, которые в результате хабитуа-
лизации воспроизводят социальные институты (Бергер, Лукман, 1995). Во-
вторых, образовательные практики опосредованы габитусом, который как 
«приобретенная система порождающих схем делает возможным свободное 
продуцирование любых мыслей, восприятий и действий, вписанных в грани-
цы, свойственные особенным условиям производства данного габитуса, и 
только им» (Бурдье, 2017: 106). Этим объясняется необходимость исследова-
ния социальных условий формирования и воспроизводства образовательных 
практик, которые не могут выйти за рамки данных условий, но при этом мо-
гут проявить вариативность действий. В-третьих, следует учитывать, что об-
разовательные практики являются «рутиной», для них характерна «повторя-
емость… в одинаковой манере день за днем» (Гидденс, 2005: 18). Можно ска-
зать, что в таком теоретическом ракурсе происходит переключение внимания 
на повседневный контекст образования, который позволяет выявить кон-
кретные опривыченные, опосредованные условиями своего конституирова-
ния и воспроизводства соответствующие действия (Пинчук, 2016). 

В западной литературе социальные образовательные практики в повсе-
дневной жизни осмысливаются в процессе непрерывного образования (Jarvis, 
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2007). Важно подчеркнуть, что концепция непрерывного образования бази-
руется на идее постоянного обновления знаний, а не дискретного, прерыва-
ющегося учебного процесса (Меморандум … , 2006: Электронный ресурс). 
Эмпирическое исследование образования длиною в жизнь по существу тре-
бует отдельного изучения образовательных траекторий в аспекте динамики, а 
вместе с тем обсуждения возникающих методологических вопросов (Блосс-
фельд, Букхольц, 2016). Поэтому артикулируя тему вовлеченности в непре-
рывное образование в тесной связи с социальными образовательными прак-
тиками, мы можем говорить о практиках участия индивида в различных ви-
дах образования в ситуации «здесь и сейчас» и обратить внимание на соци-
альные условия конструирования данных практик. 

Следует отметить, что тема образовательных практик чаще всего рас-
крывается и прорабатывается в контексте формального образования (Пинчук, 
2017). В последнее время возрастает интерес к практикам дополнительного 
образования студенческой молодежи и взрослых, что обусловлено необхо-
димостью исследования различных практик участия в непрерывном образо-
вании (Меренков, Сущенко, 2016). В информальном образовании, роль кото-
рого в непрерывном обучении становится все очевидней, диапазон образова-
тельных практик достаточно обширен и разнообразен, поэтому охватить и 
изучить их на эмпирическом уровне достаточно проблематично. Это обу-
словлено характером информального образования, которое пронизывает по-
вседневную жизнь индивида и осуществляется неосознанно, ненамеренно, 
стихийно в процессе ежедневных взаимодействий, по существу являясь обу-
чением на основе опыта (Formal, non-formal and informal learning, б/д: Элек-
тронный ресурс). 

В рамках информального образования представляется обоснованным 
артикулировать практики самообразования, которые имеют определенную 
направленность, содержание, специфику реализации в контексте самооргани-
зованного социальным субъектом учебного процесса с учетом доступных для 
самообразования ресурсов и возможностей, а также социокультурных осо-
бенностей и условий его повседневной жизни. В этом случае практики само-
образования репрезентируют автономно выработанные способы использова-
ния человеком открытого и доступного в обыденной жизни информационно-
го пространства для самообучения. 

В способах адаптации образовательные практики играют существен-
ную роль, способствуя достижению адаптивных целей через освоение новых 
компетенций посредством различных форм обучения. Здесь следует заду-
маться над тем, что, собственно, образовательные практики постоянно меня-
ются, расширяются границы образовательной среды, организованной с ис-
пользованием цифровых технологий, все больше распространяются практики 
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использования сети Интернет. Знают ли о новых возможностях в образова-
нии взрослые, которые учились в школах или получали профессиональное 
образование в традиционной форме несколько десятилетий назад? Исполь-
зуют ли доступные образовательные ресурсы в Интернете для самообразова-
ния? Правомерно будет замечание о том, что здесь затрагивается приспособ-
ление к самой системе образования, что, безусловно, заслуживает специаль-
ного анализа. В нашем случае внимание приковано к освоенности образова-
ния в адаптационных механизмах населения, а вместе с тем и к тем условиям, 
которые опосредуют воспроизводство данных способов адаптации в соци-
ально-экономической жизни общества. Какие это условия? Какое место обра-
зование занимает в различных адаптационных стратегиях россиян? Среди 
каких социальных групп населения преобладают практики дополнительного 
образования и какие конкретно виды ДПО воспроизводятся? Кто чаще всего 
занимается самообразованием и какие практики самообразования доминиру-
ют среди представителей тех или иных профессиональных групп, либо в раз-
личных возрастных группах и т. д.? 

Эти вопросы очерчивают обширное исследовательское поле, открытое 
для эмпирических исследований. Стоит отметить, что социологическая наука 
обладает достаточно мощным инструментарием, позволяя изучать различные 
стороны феномена адаптации, в том числе, способы адаптации и входящие в 
них социальные практики. Разработка инструментария становится непростой 
интеллектуальной задачей, так как исследовать адаптацию достаточно слож-
но, тем более что многие аспекты адаптации как процесса протекают неосо-
знанно в жизни человека, однако становятся ключевыми механизмами при-
способления к социальной действительности. В рамках интерпретативизма 
(Браймен, Белл, 2012) утверждается, что посредством качественных методов 
можно получить достаточно насыщенный, познавательный материал о субъ-
ективном восприятии социальной реальности, повседневных представлениях 
и миропонимании индивида, об ориентационных стратегиях человека в 
окружающем мире. Так, в ходе интервьюирования можно выявить представ-
ления респондента о ситуации, сложившейся на современном рынке труда, 
артикулировать внутренние мотивы, побуждающие к выбору того или иного 
способа адаптации, проанализировать самооценку профессиональных компе-
тенций и своего положения в сфере занятости, зафиксировать высказанные 
своими словами мысли о происходящих цифровых трансформациях. Эта 
важная информация, которая позволит осмыслить механизмы адаптации в 
особом аспекте и понять, что опосредует воспроизводство практик образова-
ния в способах адаптации к новым условиям социальной реальности, а что 
способно помешать этому. Полученные таким образом данные приобретают 
как теоретическую, так и практическую значимость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сегодня тема адаптации к условиям формирующейся цифровой реаль-

ности приобретает особое звучание в научно-практическом плане. Так, отме-
ченные в общих чертах приоритеты развития цифровой экономики свиде-
тельствуют о важности непрерывного обучения современных специалистов и 
их адаптации к меняющемуся миру, однако механизм реализации такой идеи 
требует отдельного обсуждения. Проясняет суть дела интерпретация образо-
вания в механизмах адаптации, которые в едином ключе приобретают особые 
свойства. На данный момент обозначены концептуально-методологические 
аспекты анализа образовательных практик как способа адаптации, но пер-
спективность темы оставляет простор для дальнейших исследований. Здесь 
следует отметить и то, что развитие представленной тематики может менять 
свое направление, придавая первостепенную значимость тем или иным сто-
ронам социальной реальности, тем более, когда многие изменения — то, с 
чем еще предстоит столкнуться, осмысливаются как возможные траектории. 
Однако стоит признать и то, что актуальность образования в способах адап-
тации не ограничивается сегодняшним днем, оставляя открытыми границы 
для дальнейшего изучения. 
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