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В статье показывается необходимость изучения социально*профессиональной адап*
тации, которая отражает особенности взаимодействия субъекта с динамично меняющей*
ся профессиональной средой. С опорой на социологические концепции анализируются
сущностные характеристики социально*профессиональной адаптации, представляющей
одновременно процесс и результат вовлечения индивида в профессию в ходе согласова*
ния потребностей в профессиональной самореализации с требованиями и условиями
профессиональной среды. 

В концептуальной проработке феномена социально*профессиональной адаптации за*
трагиваются важные аспекты профессиональной жизни человека, в частности професси*
ональная идентичность и роль, условия и возможности профессиональной самореализа*
ции, самооценка своего положения на рынке труда. В рамках тезаурусного подхода выде*
ляются объективные и субъективные показатели социально*профессиональной
адаптации, что становится основанием для содержательной репрезентации данного фе*
номена на эмпирическом уровне. Подчеркивается роль социальной субъектности в ак*
тивных стратегиях социально*профессиональной адаптации, которая по определению не
только сводится к пассивному приспособлению, но и содержит инновационный потенци*
ал. Отмечаются перспективные направления социологического анализа различных спо*
собов социально*профессиональной адаптации в условиях стремительного обновления
мира профессий в цифровом обществе.
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ВВЕДЕНИЕ

Динамика изменений мира профессий приобретает особое звучание в современ�
ной повестке исследований. Как в свое время заметил Р. Коллинз, тонко ис�

пользуя интеллектуальный инструментарий марксизма, кризис технологического
замещения может развернуться с новой силой, вытесняя управленческий и комму�
никативный труд работников среднего класса (Коллинз, 2010). В последние годы
научное внимание к технологическим инновациям как к фактору развития сферы
занятости только усиливалось, и хотя о масштабах возможных преобразований
профессиональной структуры говорится в перспективе будущего, некоторые клю�
чевые тренды все чаще упоминаются в различных работах западных авторов. Так,
изучая тенденции «четвертой промышленной революции» (Industry 4.0), С. Кергро�
уч указывает на обширную область автоматизации, охватывающую как монотон�
ный, физический труд, так и интеллектуальную деятельность, что, по мнению уче�
ного, может привести к сокращению не только многих видов ручных операций, но
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и аналитических работ (Kergroach, 2017). Указывая на разрастающуюся автомати�
зацию производственных линий, Р. Сейдль да Фонсека также отмечает, что прямое
участие человеческого труда будет неуклонно снижаться, но при этом автор пола�
гает, что технологический прогресс создает два разнонаправленных эффекта для
занятости и наряду с перераспределением трудовых ресурсов, приобретающим де�
структивный характер, может проявиться эффект капитализации (Seidl da Fonseca,
2017). И. Краузе в свою очередь, рассматривая автоматизацию и «цифровизацию
труда» в виртуальной экономике, подчеркивает возрастающую значимость гибких
форм самозанятости в виртуальной среде (Krause, 2019).

Следует заметить, что перспективы автоматизации и развития профессиональ�
ного мира не остаются за рамками отечественного научного дискурса, приобретая
специфику в российском контексте. Так, отечественные ученые, прослеживая ди�
намику профессиональной структуры на российском рынке труда, показывают
особенности изменений демографического состава профессиональных групп,
формальной и неформальной занятости, безработицы и мобильности современ�
ных работников (Российский рынок труда … , 2017: Электронный ресурс; Тихоно�
ва, 2020). Взвешенные оценки будущего состояния рынка труда содержат ссылки
как на технологическое исключение в случае автоматизации и упразднения раз�
личных специальностей (Земцов, 2018), так и на сохранение существующей номен�
клатуры профессий с изменением их внутреннего содержания в результате вытес�
нения рутинных операций нерутинными (Капелюшников, 2017). Примечательно,
что в новых концепциях рынка труда и образования подчеркивается возрастаю�
щая роль адаптивности в компетентностном профиле востребованных в цифровую
эпоху специалистов (Массовая уникальность … , 2019: Электронный ресурс). Так,
согласно Целевой модели универсальных компетенций 2025, способность адапти�
роваться и работать в условиях неопределенности является одной из важнейших
характеристик современных работников (Россия 2025 … , 2017: Электронный ре�
сурс). И если способность адаптироваться в неустойчивых и нестабильных ситуа�
циях приобретает такую значимость, то следует прояснить, о каком конкретно ви�
де адаптации в профессионально�трудовой сфере идет речь. Достаточно вспом�
нить, что социальная адаптация — многоаспектный и многоуровневый феномен 
и имеет разнонаправленные эффекты в сфере труда и занятости. Так, пассив�
ное приспособление к меняющимся профессиональным требованиям и несвоевре�
менное обновление специальных знаний могут повысить риски исключения из об�
новляющейся профессиональной отрасли. Вместе с тем высокий уровень адапти�
рованности к определенной профессии может стимулировать активные формы
профессионального роста, но в то же время блокировать ориентации на переква�
лификацию в других областях специализации, что нивелирует идею о смене про�
фессии и гибких профессиональных траекториях в течение жизни. Так, в полеми�
ке о приспособлении к меняющейся ситуации на рынке труда выделяется новая
линия анализа, артикулирующая концепт социально�профессиональной адапта�
ции, который, стоит отметить, мало изучен в социологическом контексте как са�
мостоятельный феномен. Становится очевидным, что, с одной стороны, выделяют�
ся и широко освещаются потребности рынка труда в мейнстриме технологической
модернизации, но с другой — состояние социально�профессиональной адаптации
самих работников остается на периферии исследовательского внимания, хотя иг�
рает немаловажную роль в реализации человеческого капитала. Исходя из этого,
в статье выдвигается цель — осуществить концептуализацию социально�профес�
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сиональной адаптации как социокультурного явления, а также с опорой на тезау�
русный подход рассмотреть объективные и субъективные показатели ее результа�
тивности.

СОЦИАЛЬНО�ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: 
ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ В СОЦИОЛОГИИ

Социально�профессиональная адаптация, по существу, является разновиднос�
тью социальной адаптации, которая представляет собой и процесс, и результат ин�
теграции субъекта в социальную среду в ходе взаимодействия с другими людьми,
социальными группами, обществом (Лунева, 2018), ориентированного на гармони�
зацию взаимных интересов и социальных ожиданий индивида и внешнего окруже�
ния (Корель, 2005). Как полагает П. М. Козырева, в процессе адаптации следует
изучать как внутренние, так и внешние аспекты изменений субъекта, соответствен�
но, охватывая внутреннее состояние адаптанта и внешние поведенческие реакции
(Козырева, 2004). Важно то, что личностный адаптационный потенциал позволяет
не только регулировать поведение в соответствии с требованиями окружающего
мира, но и развиваться, изменять внешние условия через индивидуальные адапта�
ционные стратегии (Паршина, 2008). Иными словами, адаптационный процесс не
ограничивается действиями приспособительного характера, но заключает в себе
потенциал к преобразованию социальной реальности и инновационной деятельно�
сти (Ковалева, 2003: 17). Не стоит забывать о внутриличностных преобразованиях,
что, согласно Э. Фромму, характерно для «динамической» адаптации, когда меня�
ются черты характера и намерения индивида (Фромм, 2004). 

Как было отмечено выше, социально�профессиональная адаптация обладает
сущностными характеристиками социальной адаптации и приобретает свои осо�
бенности как социальное явление и процесс в профессионально�трудовой сфере.
Развитие такой линии рассуждений логично продолжить в концептуальной плос�
кости социологии профессий, и начать следует с определения одного из ключевых
понятий — «профессия». 

Итак, в интерпретации профессии в социологическом контексте приобретают
значимость как институциональные характеристики профессии, что позволяет го�
ворить о приверженности к особой социальной группе, так и смыслы, придаваемые
профессиональной сфере жизни. Если затрагивать институциональные основания,
то следует выделить такие ключевые признаки профессии, как специализация заня�
тий, наличие специального образования, знаний, формальной процедуры лицензи�
рования, профессиональной этики и закрепление за конкретной общественной
группой (Щепанская, 2010: 13). В рамках неовеберианского подхода подчеркивают�
ся легитимные границы воспроизводства профессиональной деятельности, кото�
рые отделяют профессиональную группу от групп аутсайдеров (Сакс, 2020). Меж�
ду тем с позиции феноменологического подхода рассматриваются репрезентации
профессии как жизненного мира, что выдвигает на первый план культурные смыс�
лы профессионализма и социальные представления профессионалов (Романов, Яр�
ская�Смирнова, 2015). 

Исходя из того что интегрированность в профессию можно эксплицировать че�
рез профессиональную идентичность, применительно к социально�профессио�
нальной адаптации следует зафиксировать в качестве основания адаптационного
механизма идентификацию с профессиональной группой и раскрыть субъективные
значения, которые индивид придает профессиональному сообществу. На основе
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сформированной профессиональной идентичности происходит приспособление 
к профессиональной роли, требующей получения специальных знаний, умений, на�
выков использования технологий и ресурсов профессиональной деятельности с со�
блюдением необходимых норм, ценностей, образцов поведения. 

Таким образом, основываясь на представленных концептуальных положениях,
предлагаем рассматривать социально�профессиональную адаптацию одновремен�
но как процесс и результат вовлечения субъекта в профессию в рамках согласова�
ния потребностей в профессиональной самореализации и требований профессио�
нальной среды. Основанием социально�профессиональной адаптации выступает
идентификация с профессиональной группой, а согласование потребностей субъ�
екта и условий окружающей среды отражается в линиях взаимодействия участни�
ков адаптационного процесса, в рамках которого развиваются и среда, и субъект.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО�ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ: 
ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД

Особенности воспроизводства социально�профессиональной адаптации можно
раскрыть, проводя параллель с механизмом социальной адаптации и, соответствен�
но, проецируя выделенные характерные черты на ее разновидности. Как указывает
П. М. Козырева, социальная адаптация имеет целенаправленный характер, и до�
стижение цели обусловливает совокупность взаимосвязанных внутренних состоя�
ний и процессов, а также активность, требующая внешней реализации (Козырева,
2004: 18). Согласование внутренних потребностей и требований окружающего ми�
ра во многом зависит от субъективной интерпретации адаптационной ситуации во
внешней среде, которая влияет на поведенческие реакции субъекта (Корель, 2005).
Вместе с тем в выстраивании адаптационных стратегий особую роль играют до�
ступные ресурсы адаптации и внешние ограничения для представителей различных
социальных групп, что опосредует связь жизненных шансов и адаптационных
практик (Каравай, 2019). 

Рассматривая в аналогичном ракурсе социально�профессиональную адаптацию,
обратим внимание на согласование потребностей индивида в профессиональной
самореализации с требованиями и условиями профессиональной среды, которые
могут быть артикулированы на локальном уровне трудовой организации либо 
в более обширном контексте. Последнее подразумевает восприятие субъектом сво�
его положения на рынке труда, что актуализирует адаптационную ситуацию во
внешнем окружении конкретных организаций. 

На субъективном уровне решающую роль играет ориентационный комплекс зна�
ний, который опосредует восприятие мира и себя в этом мире. Для осмысления то�
го, как этот механизм работает в адаптационном процессе, необходимы особые
аналитические инструменты социологической теории. Увеличить резкость и чет�
кость исследовательской оптики в этом плане позволяет субъектно�ориентирован�
ная социология, а именно тезаурусный подход, представленный в работах россий�
ских ученых Вал. А. и Вл. А. Луковых (Луков Вал., Луков Вл., 2008). Надо сказать,
что концепция субъектно�ориентированной социологии в полной версии излагает�
ся в фундаментальном четырехтомном труде Вал. А. Лукова «Тезаурусная социо�
логия» (Луков, 2018a; Луков, 2018b; Луков, 2018c; Луков, 2018d). 

Так что же собой представляет тезаурус и почему важно рассмотреть его особые
свойства при изучении механизма социально�профессиональной адаптации? Как
пишет Вал. А. Луков, «тезаурус представляет собой полный систематизированный
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свод освоенных социальным субъектом знаний, существенных для него как средст�
во ориентации в окружающей среде, а сверх этого также знаний, которые непо�
средственно не связаны с ориентационной функцией, но расширяют понимание
субъектом себя и мира…» (Луков, 2018a: 39). Важно то, что систематизация инфор�
мации в тезаурусе происходит на основе разделения на «свое», «чужое» и «чуж�
дое». Таким способом отбираются важные для ориентации субъекта в окружаю�
щем мире знания, а тезаурус становится источником и результатом социокультур�
ной субъектности. Речь идет об активности, проявляющейся в разнообразных
видах социальной практики, в способности индивида, социальной общности или
общества в целом преобразовывать окружающую реальность (Пинчук, 2019). Дан�
ная объяснительная схема проясняет понимание того, почему одни цели и способы
адаптации становятся более предпочтительными для индивида, чем другие. В его
тезаурусных конструкциях эти цели и способы адаптации определяются как
«свои». Впрочем, это положение можно расширить с учетом групповых различий.
Так, с опорой на тезаурусы, структурируемые по оси «свое — чужое — чуждое»,
представители тех или иных социальных групп могут определять адаптационную
ситуацию в характерных для данной группы понятиях и представлениях. Этим во
многом опосредуются актуализируемые в ситуации адаптации ориентационные це�
ли, значимые в тезаурусном отражении для одних, но нередко приобретающие
иное значение для других (Пинчук, 2020: Электронный ресурс). 

На первый взгляд вырисовывается логичная схема, объясняющая связь между
внутренне присущими процессами адаптации и их проявлением через социальную
субъектность. Но следует уточнить один важный момент и обратить внимание на
творческое проявление в ориентационных началах. Вал. А. Луков, говоря о тезау�
русе, отмечает: «...очевидна роль творчества в тезаурусах писателей, ученых, ре�
жиссеров, дизайнеров и других представителей так называемых творческих про�
фессий. Но не меньше творческих задач приходится решать, например, столяру»
(Луков, 2018a: 38). Развивая данную идею, следует добавить, что социально�про�
фессиональная адаптация, направленная на гармонизацию взаимодействия инди�
вида и среды, проявляется и в случаях пассивного приспособления, и в творческой
активности. Здесь снимается возможное в интерпретации противоречие, которое
возникает, если воспринимать адаптацию как приспособление в одностороннем по�
рядке. Более того, становится очевидным, что существует инновационный потенци�
ал в различных профессиональных отраслях, что звучит актуально применительно
к социально�профессиональной адаптации инновационного типа. 

Ключевым моментом в рамках концептуальной рефлексии становится переход
от концепта к его эмпирическим индикаторам, поэтому следующий важный шаг ве�
дет к выделению показателей социально�профессиональной адаптации. Как пока�
зывает анализ публикаций, посвященных эмпирическому исследованию социаль�
ной адаптации, в качестве индикаторов адаптированности на субъективном уровне
используют характеристики, отражающие самооценку своего благополучия (Ко�
зырева, 2004) либо удовлетворенность той или иной стороной жизненных условий
(Смолева, 2019). Тем самым можно раскрыть содержание социально�профессио�
нальной адаптации на эмпирическом уровне через субъективные показатели, кото�
рые характеризуют самооценку своего положения в профессионально�трудовой
сфере и удовлетворенность различными аспектами профессиональной жизни:
отождествление себя с конкретной профессиональной группой; заинтересован�
ность в профессиональном развитии; удовлетворенность возможностями профес�
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сиональной самореализации; субъективное восприятие своего положения на рын�
ке труда в качестве потенциального соискателя. Вместе с тем следует рассмотреть
и объективные показатели, а именно пассивные и активные способы адаптации 
к профессии. Например, получение дополнительного профессионального образова�
ния в целях повышения квалификации, либо обмен профессиональными знаниями
и навыками в профессиональном сообществе, допустим на форумах в сети «Интер�
нет», либо на специальных мероприятиях отражают способы активной социально�
профессиональной адаптации. Вызывает интерес и пассивная адаптация, которая
выражает безынициативное отношение к профессиональному развитию и может
приобретать формы поверхностного освоения рабочих функций по мере возникно�
вения дополнительных требований на основном месте работы, что характеризует
вынужденное приспособление. Для этой категории сотрудников возникает пробле�
ма своевременности и скорости социально�профессиональной адаптации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преобразование мира профессий выдвигает на первый план взаимодействие ин�

дивида с динамично меняющейся профессиональной средой в условиях неопреде�
ленности. Возникающий в этом контексте интерес к проявлениям социально�про�
фессиональной адаптации выглядит обоснованным и своевременным, тем более
когда речь идет о согласовании индивидуальных ожиданий и потребностей с по�
движными характеристиками профессиональной среды. По сути, социально�про�
фессиональная адаптация представляет собой и результат, и процесс, что вполне
объясняет сложность репрезентации индикаторов данного феномена на эмпириче�
ском уровне. Здесь важно понимание механизма воспроизводства социально�про�
фессиональной адаптации, которая имеет целенаправленный характер и требует
анализа внутренних и внешних аспектов. Вполне проясняют основания артикуля�
ции субъективных и поведенческих показателей теоретические положения тезау�
русной социологии, в объяснительных схемах которой раскрывается органичная
связь субъективной интерпретации адаптационной ситуации и соответствующих
ориентационных действий. Безусловно, рассматривая социально�профессиональ�
ную адаптацию как понятие социологии, мы отразили ее характеристики в обоб�
щенном виде, по сути — каркас. В содержательном аспекте данный концепт полу�
чит особую наполненность при изучении представителей разнообразных профес�
сиональных групп, работающих в различных организациях и сферах. 

Стоит добавить, что изучение социально�профессиональной адаптации в усло�
виях развития цифрового общества приобретает и практическую значимость. Здесь
вырисовываются следующие заделы для будущих исследований. Так, с одной сто�
роны, пассивные стратегии адаптации в обновляющихся профессиональных на�
правлениях могут спровоцировать рост кадров с устаревшим набором профессио�
нальных компетенций. Как следствие, неудовлетворенность значимыми для соци�
ально�профессиональной адаптации составляющими профессиональной жизни
может снизить продуктивность труда. Именно в этом аспекте и нужно исследовать
связь низкого уровня социально�профессиональной адаптации либо дезадаптации
с ориентациями на переквалификацию. Активные способы социально�профессио�
нальной адаптации также представляют особый предмет анализа. Видится пер�
спективным изучить образовательные практики взрослых в способах социально�
профессиональной адаптации к обновляющимся в цифровой среде профессиональ�
ным требованиям. 
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The article shows the need to study social and professional adaptation, which reflects the features
of the subject’s interaction with a dynamically changing professional environment. Based on socio�
logical concepts, the author analyzes the essential characteristics of social and professional adapta�
tion, which is both the process and the result of an individual’s involvement in the profession in the
course of matching the needs for professional self�realization with the requirements and conditions
of the professional environment.

In the conceptual study into the phenomenon of social and professional adaptation, important
aspects of a person’s professional life are touched upon, in particular, professional identity and role,
conditions and opportunities for professional self�realization, self�assessment of their position in the
labor market. Within the framework of the thesaurus approach, objective and subjective indicators
of social and professional adaptation are distinguished, which becomes the basis for a meaningful
representation of this phenomenon at the empirical level. The role of social subjectivity in active
strategies of social and professional adaptation is emphasized, which by definition is reduced not
only to passive adaptation, but also contains innovative potential. The author notes promising
directions of the sociological analysis of the mechanisms of social and professional adaptation in the
conditions of the rapid renewal of the world of professions in the digital society.

Keywords: social adaptation; profession; social and professional adaptation; indicators of social
and professional adaptation; thesaurus approach
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