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Аннотация. В статье актуализируется необходимость социологического анализа социально-про-
фессиональной адаптации в условиях цифровых трансформаций на рынке труда и обновления 
различных профессиональных отраслей человеческой деятельности в результате освоения но-
вых технологий. В первой части статьи рассматриваются концептуальные подходы к осмысле-
нию особенностей социально-профессиональной адаптации как самостоятельного феномена, 
что потребовало интеграции концептуальных разработок различных отраслей социально-гума-
нитарного знания: социологии адаптации, социологии профессий и социальной психологии. 
С опорой на представленные концептуальные идеи даётся определение социально-профес-
сиональной адаптации, которая представляет собой вовлечение субъекта в профессию через 
формирование профессиональной идентичности в рамках освоения профессиональной 
роли. В определении понятия содержатся ссылки на согласование внутренних потребностей 
субъекта в профессиональной самореализации и требований профессиональной среды, что 
артикулирует взаимодействие и взаимовлияние сторон адаптационных отношений в профес-
сиональной сфере. С учётом локализации адаптационной ситуации анализируются особенно-
сти социально-профессиональной адаптации на локальном и глобальном уровнях и уточняется 
трактовка близкого по содержательным характеристикам понятия «трудовая адаптация». 
Во второй части работы в контексте структурной операционализации артикулируются субъ-
ективные и объективные показатели социально-профессиональной адаптации, что позволяет 
исследовать данный феномен на эмпирическом уровне. Субъективные индикаторы социаль-
но-профессиональной адаптации выделяются на основе интерпретативного подхода, согласно 
которому результативность адаптации следует изучать через самооценку удовлетворённости 
адаптантом различными аспектами профессиональной самореализации. Объективные кри-
терии социально-профессиональной адаптации раскрывают поведенческие характеристики 
субъекта адаптации, которые могут приобретать активную и пассивную формы. В статье от-
ражены общие характеристики методологических подходов к анализу социально-профессио-
нальной адаптации в количественном и качественном исследованиях. Полученные результаты 
планируется в дальнейшем использовать для осуществления социологического исследования 
с опорой на разработанную концептуально-методологическую базу.
Ключевые слова: социальная адаптация; профессия; социально-профессиональная адаптация; 
субъективные показатели социально-профессиональной адаптации; объективные показатели 
социально-профессиональной адаптации
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Введение

Темы, раскрывающие различные аспекты социальной адаптации, имеют 
давнюю традицию научного анализа, в рамках которой осмысливается и пока-
зывается значимость адаптационных процессов в жизни человека и общества. На 
фоне динамики цифровых трансформаций в различных сферах жизни общества 
представляется своевременным и актуальным анализ социально-профессио-
нальной адаптации как особого социального явления. Такой интерес вызван 
прежде всего тем, что рынок труда может значительно измениться в ближайшем 
будущем, а социально-трудовые отношения уже сейчас приобретают новые ха-
рактеристики. Так, современные эксперты, анализируя тренды четвёртой волны 
промышленной революции (Industry 4.0) [30], указывают на цифровизацию 
бизнес-процессов [23], распространение виртуальных форм занятости [37], 
рассматривают автоматизацию и роботизацию производственных линий [39] 
и сопряжённые с этим проблемы устаревания ряда профессий и поляризацию 
рынка труда [36]. Следует признать, что определённые сдвиги в профессио-
нальной структуре получили неоднозначную оценку западных учёных в пред-
лагаемых прогнозных моделях общественного развития [32; 33]. Более того, 
некоторые преобразования на трудовом рынке, связанные с автоматизацией 
рабочих мест, воспринимаются достаточно критично и переоцениваются от-
ечественными авторами в российских условиях [6]. Нельзя не признать и то, 
что в последнее время ситуация на российском рынке труда была подвержена 
серьёзным колебаниям, что во многом опосредованно социально-экономиче-
скими, политическими, демографическими и иными факторами, по существу 
составляющими самостоятельный предмет научного анализа для широкого круга 
специалистов. Однако от внимания социологов не должны ускользнуть особен-
ности взаимодействия человека и меняющейся социально-профессиональной 
среды, артикулируемые в рамках адаптационного процесса, тем более когда 
адаптивность становится крайне востребованной характеристикой современных 
специалистов [29].

Следует отметить, что социально-профессиональные аспекты адаптации 
россиян затрагиваются в работах современных учёных в ходе анализа трудовой 
активности населения как адаптационной стратегии [9; 27; 2; 7]. Тем не менее 
профессионально-трудовой ресурс адаптации может быть углублённо проа-
нализирован в рамках целостного концепта, репрезентирующего сущностные 
свойства самостоятельного феномена социально-профессиональной адапта-
ции. Концептуализация социально-профессиональной адаптации позволит 
осуществить операционализацию данного понятия и рассмотреть особенности 
его социологического измерения на эмпирическом уровне. Такой ракурс иссле-
довательского анализа придаёт теме социально-профессиональной адаптации 
теоретическую новизну и вместе с тем приобретает практическую значимость, 
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когда речь идёт о важности скорости адаптации современных кадров к цифровой 
экономике и возможностях полноценной и плодотворной реализации человече-
ского капитала в профессиональной сфере [14]. 

Целью настоящей статьи является обзор концептуальных подходов к анализу 
социально-профессиональной адаптации и разработка целостного концепта, 
позволяющего операционализировать данное понятие и измерить его показатели 
посредством социологического инструментария. 

Социально-профессиональная адаптация  
как социальный феномен: концептуальные подходы

В широком смысле социально-профессиональная адаптация является раз-
новидностью социальной адаптации, следовательно – обладает сущностными 
характеристиками, которые свойственны адаптации как социальному явлению, 
с одной стороны, и отличается специфическими чертами, возникающими в про-
фессионально-трудовой сфере жизни, с другой. 

В социологической трактовке социальная адаптация одновременно пред-
ставляет собой и процесс, и результат вхождения субъекта (личности или соци-
альной группы) в социальную среду в ходе взаимодействия с другими людьми, 
группами, обществом, ведущего к взаимному развитию сторон данного взаимо-
действия и самой среды [12]. 

Разрабатывая основы социологии адаптации, Л. В. Корель показывает мно-
гообразие социологических подходов к объяснению данного феномена [10]. Так, 
диалектическое объяснение сущности адаптации эксплицирует приспособление 
к изменившимся обстоятельствам как способ социальной стабилизации и инте-
грации, в то время как функциональный подход содержит ссылки на поддержание 
равновесной системы [10, с. 76–77]. Исходя из этого, в определении социальной 
адаптации важно учитывать нахождение баланса в результате согласования ожи-
даний и потребностей субъекта с требованиями и условиями окружающего мира. 

Особой познавательной ценностью обладает интерпретативный подход, ко-
торый выдвигает на первый план осмысленность адаптивных действий, что сни-
мает «налёт» инстинктивного приспособления и позволяет говорить о том, что 
люди по-разному воспринимают адаптивную ситуацию и выбирают оптималь-
ные стратегии и способы адаптации [22; 10]. Следует уточнить, что в контексте 
той или иной адаптивной ситуации актуализируются адаптивные потребности 
человека, побуждающие его к осуществлению определённых действий в сложив-
шихся обстоятельствах. С учётом самооценки доступных ресурсов, возможностей 
и изменившихся условий происходит выбор наиболее подходящего по решению 
индивида способа адаптации. Здесь же играют значимую роль освоенные в про-
цессе социализации паттерны поведения, социальные представления, ценност-
но-нормативные ориентиры и наличие релевантного адаптивного опыта [18]. 



А. Н. Пинчук
99

Социологическая наука и социальная практика

Социально-профессиональная адаптация: от концептуализации к измерению

Социально-профессиональная адаптация осмысливается на стыке социоло-
гии адаптации и социологии профессий. Собственно, затрагивая тему профес-
сиональной жизни, следует уточнить социологическую трактовку профессии, 
которую достаточно затруднительно представить в сжатой форме, учитывая 
обширные теоретические основы интерпретации данного понятия. В связи 
с этим представляются довольно информативными выводы Т. Б. Щепанской, 
которая, рассматривая различные подходы к анализу профессии сквозь призму 
социологии, выделяет такие ключевые признаки исследуемого явления, как 
специализация занятий, наличие специального образования, знаний, формаль-
ной процедуры лицензирования, закрепление за определённой общественной 
группой, а также формирование профессиональной этики [31, с. 13]. Значительно 
обогащает данное определение феноменологический подход, который позволяет 
изучить профессию «как относительно замкнутый и самодостаточный жизнен-
ный мир, интерпретируя взгляды профессионалов на их повседневность» [20, с. 
19]. Иными словами, в социологическом понимании значимость приобретают 
как институциональные основания специализированных трудовых практик, 
требующих применения особых знаний, умений, навыков и технологий, что 
характеризует профессию как особый род занятий, так и их субъективное содер-
жание, что раскрывает концепт жизненного мира. 

Ещё один важный аспект в определении профессии связан со взаимо-
действием профессиональных групп с другими участниками рынка труда, что 
артикулирует «легитимные границы» функционирования того или иного про-
фессионального сообщества. Так, в рамках неовеберианского подхода подчёрки-
вается, что профессии формируют закрытые группы, создавая при этом группу 
лишённых таких прав аутсайдеров, а «государство закрепляет на правовом уровне 
границы профессий, что обычно увеличивает доход, престиж и власть этих групп, 
по сравнению с другими занятиями на рынке труда» [24, с. 32]. Таким обра-
зом, в трактовке профессии важно указать на «закрытые» социальные группы, 
что выдвигает на первый план профессиональную идентичность. Относительно 
социально-профессиональной адаптации идентичность с профессиональным 
сообществом, артикулируемым в легитимных границах, приобретает ключевое 
значение. Используя концептуальные посылы Б. Андресона о том, что в умах 
каждого «живёт образ их общности» [3, с. 47], добавим – важна идентичность 
с «воображаемым» профессиональным сообществом. Это значительно расши-
ряет границы анализа профессиональных групп на нелокальной основе [31].

Итак, очерчивая рамки теоретического осмысления профессии, мы тем са-
мым отражаем основания репрезентации феномена социальной адаптации в про-
фессионально-трудовой сфере, отвечая на вопросы: адаптации кого и адаптации 
к чему? В нашем случае речь идёт об адаптации социального субъекта (индивида, 
занятого определённой профессиональной деятельностью, либо профессиональ-
ной группы) к меняющимся профессиональным требованиям в тех или иных 
условиях развития профессиональной отрасли, которые формируются в ходе вза-
имодействия участников рынка труда. 
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В социологической энциклопедии утверждается, что «совокупность отно-
сительно стабильных требований, предъявляемых обществом к лицам, занима-
ющим определённые социальные позиции и выполняющим соответствующие 
функции» [26, с. 360], фиксируется в социальной роли. Э. Ибарра указывает на 
то, что люди, приспосабливаясь к новым профессиональным ролям, экспери-
ментируют с образами, что отражают так называемые «временные я-концепции», 
позволяющие согласовать личностные способности и ожидания с представле-
ниями о том, какое поведение соответствует выполняемой профессиональной 
роли [35]. Согласно взглядам автора, адаптация, представляя итеративный 
процесс, во многом опосредована взаимодействием внутренних и внешних 
факторов. Внешние факторы включают в себя требования к работе, ролевые 
модели, опыт социализации. Но особую значимость приобретают субъективные 
интерпретации окружающей реальности, которые связаны с самовосприятием 
(«я-концепциями») в проекциях настоящего и будущего, что, в свою очередь, 
формирует профессиональную идентичность [35].

Нельзя не заметить и то, что в терминологической проработке социаль-
но-профессиональной адаптации особое смысловое содержание придаётся 
социальной составляющей, что требует особого уточнения применительно к вза-
имодействию с коллегами как представителями профессиональной группы. В со-
циальной психологии подчёркивается, что успешная социальная адаптация во 
многом опосредована адаптивностью индивида, которая, выступая механизмом 
организации социальной интеракции с другими людьми, выражается в следу-
ющих свойствах личности: конформность, лабильность и креативность [19]. 
Конформность выступает в качестве базового компонента социальной адаптив-
ности, она направлена на согласование личностных ориентаций и стандартов 
социальных групп, более того, она отражает готовность индивида изменять своё 
поведение в соответствии с нормами группы, которые могут отличаться от об-
щепринятых. Лабильность также демонстрирует готовность при необходимости 
изменять поведение индивида в соответствии с актуальной ситуацией в группе, 
но не исключает отклонение от групповых норм. Креативность предполагает 
коадаптацию личности и группы, что приводит к выработке новых форм взаи-
модействия, когда меняется совместная деятельность в группе в ответ на новые 
требования среды [19, с. 96–98]. Рассмотренные социально-психологические 
аспекты адаптации полезны для углублённого понимания социальных аспектов 
профессиональной адаптации, которая отражает различные способы взаимо-
действия с трудовым коллективом или другими представителями профессио-
нального сообщества.

Обобщая рассмотренные выше концептуальные положения, можно дать 
следующее определение термина «социально-профессиональная адаптация», 
уточняя сущностные свойства данного сложного явления в социологическом 
плане. Итак, социально-профессиональная адаптация представляет собой 
многоуровневый и комплексный феномен, который предполагает: 1) вовлече-
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ние в профессию через формирование профессиональной идентичности в ходе 
освоения профессиональной роли, 2) нахождение баланса с окружающей средой 
посредством согласования внутренних потребностей в профессиональной само-
реализации и требований профессиональной среды и, наконец, 3) выстраивание 
способов взаимодействия с профессиональной средой и сообществом (рис. 1). 

Рис. 1. Содержательные характеристики феномена социально-профессиональной адаптации

Однако на поверхности остаётся вопрос: наполняется ли дополнительным 
смыслом концепт социально-профессиональной адаптации, когда конкретизи-
руются условия адаптационной ситуации? Мы можем задать такой вопрос в ме-
тодологическом плане, обратившись, например, к социально-профессиональной 
адаптации к требованиям, артикулируемым в конкретной организации или на 
рынке труда в целом, который иной раз воспринимается достаточно условно, 
либо приобретает реальные черты в случае поиска работы. Стоит признать и то, 
что в течение жизни место работы человека может неоднократно меняться, 
а профессия оставаться той же. Но как воспроизводится процесс социаль-
но-профессиональной адаптации в контексте таких жизненных поворотов? 
Возникающие вопросы и сомнения эксплицируют понимание социально-про-
фессиональной адаптации как многоаспектного и многоуровневого явления, 
которое, стоит признать, не исчерпывает многообразие адаптационных про-
фессионально-трудовых отношений. Неудивительно, что попытки установить 
терминологические границы в определении различных сторон адаптационных 
связей в сфере труда наиболее ярко показывают многослойность этих связей 
и вместе с тем сложность такой аналитической работы, когда необходимо в еди-
ном контенте осмыслить профессиональные, производственные, организацион-
ные, социально-психологические, культурно-бытовые, психофизиологические 
аспекты адаптации [21].
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В отношении рассматриваемого концепта уместно уточнить, что социаль-
но-профессиональная адаптация характеризуется как приспособление к про-
фессии и начинается она ещё с этапа профессионального образования [4]. 
Социально-профессиональная адаптация может длиться, несмотря на вре-
менную нетрудоустроенность, если человек продолжает развивать профес-
сиональные практики, допустим, ориентируясь на требования работодателей 
к соискателю актуальных вакансий; напротив, трудовая адаптация прерывается 
при смене места работы [13]. Наконец, процесс профессиональной адапта-
ции воспроизводится и в том случае, когда человек самостоятельно отслеживает 
обновления в профессиональной отрасли вне стен организации, в которой он 
на текущий момент работает. Можно сказать, что речь идёт о локальном и гло-
бальном уровнях социально-профессиональной адаптации и, следовательно, об 
адаптации к условиям основного места работы либо вне рамок конкретной орга-
низации, допустим – на рынке труда, либо, ещё шире, – на уровне внелокальных 
связей «воображаемого» сообщества [31]. Однако однозначность в одном ракурсе 
социологической рефлексии сменяется неоднозначностью в другом, когда затра-
гивается пара близких по содержанию понятий на локальном уровне, а именно: 
трудовая и социально-профессиональная адаптации в организации. Так, в науч-
ных публикациях, посвящённых адаптации в социально-трудовой сфере, можно 
отметить работы, в которых профессиональная адаптация рассматривается как 
часть трудовой. Надо заметить, что трудовая адаптация включает в себя соот-
ветствие требованиям профессионально-трудовой отрасли деятельности, а так-
же взаимное приспособление сторон трудовых отношений: работника и рабо-
тодателя [21]. С этой точки зрения рассматриваются проблемы приспособления 
к трудовой организации, к происходящим в ней производственным процессам, 
условиям и режиму работы, нормам корпоративной культуры и политики в от-
ношении работников [13]. Вместе с тем существует позиция, согласно которой 
социально-профессиональная адаптация понимается шире и её разновидностью 
является производственная адаптация [4]. 

В зарубежных источниках адаптация к конкретному месту работы, новой 
роли, трудовым задачам, коллективу и руководству, системе мотивации труда 
раскрывается в контексте профессиональной адаптации [34]. Здесь выдвигают-
ся вопросы о взаимодействии индивида и рабочей среды и анализируется соот-
ветствие сотрудника условиям организации, должности, трудовому коллективу 
и личности начальника [38]. 

Отмечая некоторые трудности аналитического разграничения понятий 
при выделении одного и того же фрагмента реальности, предлагаем прини-
мать во внимание следующее. Адаптационная ситуация играет ключевую роль, 
поэтому, акцентируя особенности воспроизводства способов социально-про-
фессиональной адаптации, следует учитывать специфику среды реализации 
профессиональной деятельности. Нельзя отрицать, что профессиональные 
навыки, которые осваиваются и воспроизводятся в процессе осуществления 
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деятельности в различных организациях, предприятиях, учреждениях, встра-
иваются в профессиональные компетенции и это отражается в показателях 
социально-профессиональной адаптации. Например, педагоги ориентируются 
на профессиональные требования, существующие в рамках учебного заведе-
ния, в котором они работают, врачи приспосабливаются к нормам и правилам 
конкретной больницы, используя её технологии и ресурсы. Если меняется адап-
тационная ситуация, то исследователь может исходить из рассмотрения иных 
аспектов развития адаптационных отношений. Так, студенты могут восприни-
мать стандарты профессиональной деятельности и пытаться к ним адаптировать-
ся в ходе получения образования в вузе, тогда следует учитывать университетскую 
среду, в которой транслируются требования к профессиональной подготовке. 
Главное, представить в чёткой фокусировке объект исследования и уточнить, 
представители какой профессиональной группы рассматриваются, в каких ус-
ловиях они трудятся и какие аспекты данных условий следует учитывать, когда 
речь идёт именно о социально-профессиональной адаптации. То, что важно для 
изучения трудовой адаптации, может не представлять эвристический потенци-
ал для исследований социально-профессиональной адаптации. В частности, 
различные способы приспособления работника к физическим условиям труда, 
режиму рабочего времени, правилам вознаграждения, каналам взаимодействия 
с другими сотрудниками и методам управления могут стать предметом анализа 
трудовой адаптации, которая также включает профессиональную подготовку. 
В рамках анализа социально-профессиональной адаптации на первый план вы-
ходят те показатели, которые относятся к получению профессиональных знаний 
и навыков, к профессиональным росту, в целом к профессиональной саморе-
ализации в разных условиях труда. Эта линия рассуждений закономерно ведёт 
к следующему вопросу: какие конкретно показатели социально-профессиональ-
ной адаптации следует выделять и как их измерить на эмпирическом уровне?

Показатели и социологическое измерение 
социально-профессиональной адаптации

В практике исследования социальной адаптации её структурные и содер-
жательные характеристики раскрываются в аспекте внутренних и внешних 
проявлений. Как указывает П. М. Козырева, социально-экономическую адапта-
цию можно проанализировать на субъективном уровне, затрагивая внутреннее 
состояние адаптанта, и на поведенческом, охватывая внешние поведенческие 
реакции [8, с. 16]. При этом следует разграничивать понятия адаптивности, ар-
тикулируя личностные качества адаптанта, и адаптированности, подчёркивая 
результат адаптационного процесса [17]. Именно показатели адаптированности 
как результата адаптации выделяются в качестве эмпирических индикато-
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ров в различных социологических исследованиях. В частности, рассматривая 
адаптацию в социально-трудовой сфере на эмпирическом уровне, А. С. Готлиб 
акцентуировала поведенческий аспект, рассматривая цель, средства и результат 
адаптивных действий людей, ориентированных на достижение определённого 
материального положения [5]. При этом результат адаптации изучался через 
субъективно воспринимаемый уровень материальной обеспеченности. Как по-
лагает автор, степень удовлетворения притязаний и запросов индивидов может 
стимулировать их для выработки дальнейших стратегий поведения на профес-
сионально-трудовом поприще [5, с. 13]. 

В других эмпирических исследованиях детерминанты результативности 
социальной адаптации также раскрываются на основе субъективных и поведен-
ческих критериев, например – посредством изучения показателей психического 
самочувствия и образцов поведения [25] либо в рамках анализа артикулиро-
ванной самооценки материальной обеспеченности и социального положения, 
что позволяет описать связь адаптационных стратегий и достигнутого уровня 
адаптации [1].

Проводя теоретико-методологические параллели, представляется целе-
сообразным рассматривать операциональные параметры социально-профес-
сиональной адаптации с субъективной и объективной точек зрения. Здесь 
необходимо придать точность исследовательской фокусировке. Напомним, 
что в определении социально-профессиональной адаптации мы акцентиро-
вали согласование потребностей адаптанта и требований профессиональной 
роли в ходе профессиональной самореализации. В этом ракурсе субъективные 
оценки репрезентируют результативность социально-профессиональной адап-
тации, измеренную на внутреннем уровне. В свою очередь, выстраивание спо-
собов взаимодействия с профессиональной средой фиксируется на объективном 
уровне – в воспроизводимых способах адаптации. 

Но какие конкретно субъективные оценки позволяют зафиксировать результа-
тивность социально-профессиональной адаптации? Ответом на этот вопрос может 
послужить модель социально-психологической адаптации, которую выстраивает 
Т. О. Паршина с опорой на иерархическую многоуровневую диспозиционную 
систему. Отражая на четвёртом уровне базовые социальные установки, форми-
рующиеся на основе потребности в самореализации в той или иной социальной 
сфере, автор указывает на то, что личность можно считать адаптированной, если 
она удовлетворена выполняемой деятельностью, статусом, социальной ролью в той 
сфере, где реализуется её активность, а также воспроизводит социально одобряе-
мые способы достижения желаемых позиций [16, с. 105]. Как отмечает М. В. Ромм, 
субъективная удовлетворённость – «вот основной и главный интегральный кри-
терий адаптации при интерпретативном подходе» [22, с. 91].

Таким образом, затрагивая внутреннее состояние субъекта, результативность 
социально-профессиональной адаптации можно изучить через степень удовлет-
ворённости теми или иными аспектами профессиональной самореализации. Не 
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стоит упускать из виду и восприятие актуальных условий адаптационной ситуа-
ции, что привлекает внимание к оценке работником своего положения на рынке 
труда и траекторий развития своей профессии. Исходя из этого, предлагаем вы-
делить следующие субъективные составляющие социально-профессиональной 
адаптации (см. рис. 2.).

Рис. 2. Субъективные показатели социально-профессиональной адаптации

Исходя из уровня удовлетворённости различными сторонами професси-
ональной сферы жизни, индивид может выбирать тот или иной способ соци-
ально-профессиональной адаптации, что, как уже говорилось выше, прояв-
ляется в объективных показателях на поведенческом уровне. В связи с этим 
достаточно интересна позиция Э. Фромма, который выделяет и отдельно рассма-
тривает «статическую» и «динамическую» адаптации [28]. Первая из них приво-
дит к формированию новых привычек, не изменяя характер индивида, в то время 
как динамическая адаптация, напротив, сопряжена с возникновением новых 
ориентаций, черт характера, стремлений. Следует учитывать, что внутрилич-
ностные преобразования могут быть как позитивными, так и негативными, 
что во многом обусловлено необходимостью приспосабливаться к социальным 
условиям, в определении Фромма – «иррациональным и вредным для взрослых 
людей» [28, с. 34]. И если о внутренних изменениях речь шла выше, то оста-
ётся прояснить, как проявляется преобразующее начало человека в процессе 
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динамической адаптации, что и отсылает нас к объективным характеристикам 
феномена. Дело в том, что индивид с детства вынужден принять определённый 
образ жизни, постепенно приспосабливаясь к нему, что формирует особые по-
требности, мотивирующие его чувства и действия. Между тем, стремясь удов-
летворить данные потребности, человек проявляет свою активность, оказывая 
со своей стороны воздействие на процесс социального развития [28, с. 37]. Так 
замыкается круг, в котором, с одной стороны, артикулируется формирующее воз-
действие окружающей среды, с другой – активное начало субъекта, то есть его 
социальная субъектность [11]. Собственно, раскрытие преобразующей активно-
сти субъекта значительно углубляет понимание процесса социальной адаптации. 
Как подчёркивается в социологической энциклопедии, адаптационный процесс 
содержит в себе потенциал к преобразованию социальной реальности [26, с. 17]. 
В этом смысле адаптация может выражаться в различных способах индивидуаль-
ного приспособления в ходе согласования институционализированных средств 
и установленных обществом целей, в том числе посредством инновационной 
деятельности, на что указывал Р. Мертон [15, с. 254]. 

Таким образом, в механизмах социально-профессиональной адаптации вы-
ражаются не только адаптивные способности индивида к освоению готовых 
форм поведения в профессии. Социально-профессиональная адаптация также 
предполагает возможность реализации человеческого капитала через иннова-
ционную деятельность с использованием профессионально-трудовых ресурсов. 
Стоит заметить, что переключение внимания с социального конформизма на 
социальную субъектность ориентировало социологический исследовательский 
фокус на возможности самореализации индивида в контексте оценки результатов 
адаптации [25, с. 181]. Это важный в методологическом ключе вывод, который 
фиксирует связь между самооценкой возможностей для самореализации в про-
фессиональной сфере и воспроизводимыми в этом контексте способами адап-
тации к меняющимся характеристикам профессиональной среды.

Согласно бихевиористскому подходу, те модели поведения, которые позволя-
ют успешно справиться с работой, рассматриваются как адаптивные [40]. Вместе 
с тем если исходить из того, что способы социальной адаптации могут принимать 
активные и пассивные формы [8; 4], то можно соответствующим образом диф-
ференцировать поведенческие индикаторы социально-профессиональной адап-
тации. В этом случае в активной форме у индивида проявляется потенциал к ин-
новационной деятельности и ориентации на получение образования (в любых 
его видах), направленного на своевременное освоение новых профессиональных 
знаний. Между прочим, М. В. Ромм, выделяя среди поведенческих индикаторов 
социальной адаптации критерии профессионализма, указывает на «степень 
эффективности профессионального (коммуникативного, психологического, 
социокультурного) взаимодействия в рамках конкретного трудового коллектива» 
[22, с. 87]. Это также становится объективным показателем активной адапта-
ционной стратегии, направленной на плодотворное взаимодействие с людьми, 
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объединёнными общей профессиональной деятельностью, участие в развитии 
профессионального сообщества. Для пассивных способов адаптации характерно 
исполнение трудовых функций без ориентации на преобразование и улучшение 
профессиональной деятельности, низкая заинтересованность в профессиональ-
ном развитии, освоении новых технологий и ресурсов. В таблице 1 наглядно 
показаны возможные способы социально-профессиональной адаптации. 

Таблица 1
Способы социально-профессиональной адаптации

Активные Пассивные

Образование: самообразование (чтение профессиональной литературы, 
поиск информации на специальных сайтах и др.), дополнительное 
образование, обучение на работе, посещение конференций, тренингов и т. д.

Воспроизводство 
трудовых практик 
без ориентации 
на улучшение 
профессиональной 
деятельности, низкая 
заинтересованность  
в профессиональном 
развитии

Инновационная деятельность: усовершенствование профессиональных 
знаний и практик 
Социальные группы: активное профессиональное взаимодействие 
(обмен знаниями, помощь, консультации и т. д.) с людьми, 
объединёнными общей профессиональной деятельностью, 
участие в развитии профессионального сообщества

Значительно углубляет понимание адаптационных стратегий анализ индиви-
дуальных особенностей субъекта адаптации, специфика его социально-экономи-
ческого положения [7] и институциональных характеристик среды в конкретной 
социальной ситуации [22; 10; 9], в том числе нужно учитывать и характер работы. 
Становится очевидным, что для одних профессий активные адаптационные 
стратегии составляют суть профессионального мастерства, в то время как для 
других требуются прежде всего исполнительность и чёткое воспроизводство 
регламентированных действий. Эти конструктивные в методологическом плане 
идеи становятся ориентирами для исследования социально-профессиональной 
адаптации представителей различных профессиональных групп в рамках коли-
чественного и качественного подходов. 

Заключение

В фокусе статьи – социально-профессиональная адаптация как социальный 
феномен и концептуальное понятие в социологии. Изучение социально-профес-
сиональной адаптации в социологическом контексте представляется важным, так 
как этот феномен затрагивает тонкие и порой неявные механизмы взаимодействия 
субъекта и окружающей среды, что тем более актуально, когда речь идёт об одной 
из ключевых сфер жизни – профессиональной. Но, обосновывая оригинальные 
концептуальные положения о социально-профессиональной адаптации, следует 
помнить, что эта актуальная тематика требует своего рассмотрения не только в пло-
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скости научных изысканий. Она является и практической проблемой. В различных 
своих проявлениях эта проблема социальной практики выражается и в ориентирах 
государственной политики, и в насущных задачах непосредственных участников 
трудовых отношений, которым нужно приспосабливаться к быстро меняющимся 
условиям цифровой реальности. В этом ключе следует рассматривать выводы о со-
циально-профессиональной адаптации, которые не только не исчерпывают тему 
гибких профессиональных траекторий современных специалистов, а, напротив, 
затрагивают обширную предметную область. По сути, представленный в статье 
исследовательский ракурс отсекает проблемы несоответствия между полученным 
профессиональным образованием и его востребованностью работодателями, что 
отсылает к понятию дезадаптации. Специфика профессиональной дезадаптации 
связана с трудностями самореализации в профессиональной среде и, что осо-
бенно важно, с профессиональной переориентацией. Это отдельный феномен, 
который может иметь различные эффекты. Главное, только в соединении с идеями 
полноценной и плодотворной самореализации человека в профессии следует пе-
реосмыслить роль и профессиональной адаптации, и дезадаптации, и их функций. 
Данные обобщения об адаптационных отношениях в профессиональной среде 
требуют обсуждения, что выступает ориентиром для дальнейшего развития темы 
социально-профессиональной адаптации в условиях динамики мира профессий. 
В то же время общие методологические рекомендации, представленные в этой ра-
боте, служат посылом к осуществлению конкретных эмпирических исследований, 
которые планируется провести в ближайшем будущем. Собственно, в работе были 
рассмотрены перспективы количественного анализа показателей социально-про-
фессиональной адаптации на субъективном и объективном уровнях. Между тем 
предложенный концепт может получить иное наполнение в качественной стра-
тегии. Насыщение качественными данными потребует детальной и содержатель-
ной проработки различных аспектов социально-профессиональной адаптации, 
где профессия воспринимается не как научный, а как социальный концепт [11], 
а адаптация к ней раскрывается в биографическом контексте. Стоит добавить, что 
обозначенное исследовательское направление содержит научный потенциал для 
дальнейшего использования и развития представленной в статье методологии.
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Abstract. The article deals with the need to analyze social and professional adaptation under digital 
transformation in the labour market and the renewal of various professional activities resulted in 
developing new technology. The first part of the article considers the conceptual approaches to 
understanding the features of social and professional adaptation as an independent phenomenon, which 
have required the integration of conceptual developments in various branches of socio-humanitarian 
knowledge: sociology of adaptation, sociology of professions and social psychology. Based on the 
conceptual ideas presented, there defined social and professional adaptation, which is the inclusion 
of an actor in his profession through the formation of professional identity within the development 
of a professional role. This definition contains references to reconciling the internal needs of an actor 
in his professional self-realization and requiring the professional environment, which enunciates the 
interaction among the parties of adaptive relations in their professional sphere. Taking into account 
the adaptation situation, the features of social and professional adaptation are locally and globally 
analyzed and a clarification is made in the interpretation of «labour adaptation», which is similar in its 
content. The second part of the work enunciates the subjective and objective indicators of social and 
professional adaptation in the context of structural operationalization, which allows us to empirically 
study this phenomenon. The subjective indicators of social and professional adaptation are distinguished 
on the basis of an interpretive approach, according to which the effectiveness of adaptation should be 
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studied through the self-assessment of an adaptor’s satisfaction with various aspects of his professional 
self-realization. The objective criteria of social and professional adaptation indentify the behavioural 
performance of an adaptation actor, which can acquire active and passive forms. The article introduces 
the general characteristics of methodological approaches to the analysis of social and professional 
adaptation in quantitative and qualitative research. The results are planned to be used in the future for 
a sociological study based on the developed conceptual and methodological framework.
Keywords: social adaptation; profession; social and professional adaptation; subjective indicators of 
social and professional adaptation; objective indicators of social and professional adaptation
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