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Аннотация. в статье представлены теоретические аспекты проблемы фор-
мирования адаптированности к профессиональной деятельности среди сту-
денческой молодежи при эффективном использовании потенциала физиче-
ской культуры в процессе профессионального образования. Целью данной 
статьи является более глубокое изучение механизмов, способствующих бо-
лее быстрой и  полноценной адаптации студентов-выпускников к  будущей 
профессиональной деятельности. Объектом исследования здесь становится 
процесс адаптации к  профессиональной деятельности. В  заключении мы 
приходим к выводу, что профессиональная успешность в том числе зависит 
от  уровня сформированности профессионального, психофизиологического 
и  профессионально-личностного компонентов профессиональной адапти-
рованности. Успешному протеканию адаптации к  профессиональной де-
ятельности способствует создание программы физкультурно-спортивной 
деятельности, которая приводит к  развитию профессионально необходи-
мых двигательных, личностных и социальных навыков, качеств и функций, 
характеризующих личность настоящего профессионала.
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Возможность жизненной самореализации в  значи-
тельной мере обусловлена успешностью адапта-
ции человека к  профессиональной деятельности. 

В  этой связи сформированность необходимых качеств 
личности и свойств организма, способствующих быстрой 
и полноценной адаптации выпускников образовательных 
учреждений к  профессиональной деятельности, можно 
считать одним из важнейших результатов процесса про-
фессионального образования студенческой молодежи.

Системный подход к проблеме формирования адапта-
ции к профессиональной деятельности, предполагает рас-
смотрение общенаучного явления адаптации как общего, 
по  отношению к  профессиональной адаптации. Понятие 
адаптации в  широком смысле можно трактовать в  виде 
процесса, при котором происходит взаимодействие лич-
ности и окружающей среды. В результате такого взаимо-

действия происходит преобразование среды в  рамках 
потребностей и  ценностей личности или преобладание 
зависимых отношений личности и окружающей среды.

Философско-методологический аспект адаптации в от-
ечественной науке рассматривался в  работах А. Б. Геор-
гиевского, И. Д. Калайкова, Г. И. Царегородцева, Э. С. Мар-
карян и  др. В  своих исследованиях А. Б. Георгиевский, 
проведя анализ множества трактовок понятия адапта-
ции, предлагает свой обобщенный вариант определения 
к данному термину: «Адаптация является особой формой 
отражения системами воздействия внешней и внутренней 
среды, которая заключается в  стремлении установления 
с ним динамического равновесия» [1].

В целом исследователи выделяют несколько уровней 
адаптации.
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Физиологическая адаптация (соматический уровень), 
проявляющаяся в поддержании динамического постоян-
ства внутренней среды организма.

Психическая адаптация (внутриличностный уровень), 
включающая в  себя индивидуально-личностные (в  том 
числе конституциональные) и интеллектуальные особен-
ности. Под психической адаптацией предполагается су-
ществование конкретного уровня развития личностных 
качеств и структурных компонентов интеллекта, которые 
являются основой комплексной социально одобряемой 
поведенческой модели. Следует отметить, что в  данной 
ситуации внутриличностная адаптация становится крите-
рием баланса внутренней личностной структуры.

Социальная адаптация (поведенческий уровень — со-
циальная успешность личности), предполагающая опреде-
ленную степень социализации личности (нормативность 
социальных установок), характеризующаяся ценностны-
ми ориентациями, направленностью личности, социаль-
ным статусом, социально-ролевыми структурами. Данная 
адаптация проявляется в процессе деятельности и нераз-
рывно связана с профессиональной адаптацией [2].

Из  всего разнообразия проявлений феномена адап-
тации нас интересует проявление адаптации в  трудовой 
и  профессиональной деятельности. Ф. Б. Березиным пси-
хическая адаптация описывается в  виде процесса уста-
новления сбалансированного соотношения личности 
и  окружающей среды в  процессе реализации какого-ли-
бо рода деятельности, что позволяет человеку достигать 
удовлетворения своих актуальных потребностей и вопло-
щать в реальность поставленные цели, сохраняя при этом 
психическое и  физическое здоровье, что обеспечивает 
одновременно оптимальную психическую деятельность 
личности [3].

Современные представления о  сущности професси-
ональной адаптации базируются на целом ряде исследо-
ваний этой проблемы специалистами физиологии труда, 
психологии профессиональной деятельности, инженер-
ной психологии, эргономики, акмеологии и  ряда других 
наук непосредственно связанных с  изучением трудовой 
деятельности человека (А. А. Алдашева, Б. Г. Ананьев, 
Ф. В. Березин, Е. И. Воробьев, В. Ф. Галыгин, И. А. Георгие-
ва, Л. Г. Дикая, М. А. Дмитриева, И. А. Жданов, И. Д. Карцев, 
Е. А. Климов, Т. Л. Кухарева, Б. Ф. Ломов, А. Л. Мацкевич, 
Е. А. Милерян, С. В. Овдей, А. Л. Робалде, С. А. Шапкин и др.).

Анализ специальной научной литературы, касающей-
ся вопросов адаптации человека к трудовой (профессио-
нальной) деятельности, позволил определить, что разви-
тие данной многоуровневой и  интегральной проблемы 
привело к выделению значительного количества важней-
ших аспектов характеризующих ее (профессиональную 

адаптацию) с различных сторон: экологического, биологи-
ческого, физиологического, операционного, коммуника-
тивного, личностного, социально-психологического и це-
лого ряда других.

Процесс адаптации к  определенного рода професси-
ональной деятельности — это многомерный и интеграль-
ный процесс, степень эффективности которого оказывает 
огромное влияние как на  деятельность каждого сотруд-
ника в отдельности и в составе рабочего коллектива, так 
и на состояние здоровья и длительность периода актив-
ной профессиональной деятельности человека.

Профессиональная адаптация является многоуров-
невым, функционально детерминированным процессом 
адаптации к  профессиональному труду с  содержанием 
физиологического, личностно-психологического, пове-
денческого и социального составляющих [4]. Под профес-
сиональной адаптацией понимается процесс формирова-
ния и поддержки комплексного баланса системы «субъект 
труда — профессиональная среда» [5]. C позиции работо-
дателя профессиональная адаптация становится системой 
мер, которые стимулируют профессиональный и личност-
ный рост сотрудников, формирует у  них необходимые 
социальные и  профессиональные компетенции, навыки 
и развивает имеющиеся способности в рамках активного 
творческого труда, достижения высших ступеней профес-
сионального становления [6].

М. А. Дмитриева определяет профессиональную адап-
тацию как «единство адаптации индивида к  физическим 
условиям профессиональной среды (психофизиологиче-
ский аспект), адаптацию к  профессиональным задачам, 
выполняемым операциям, профессиональной информа-
ции (собственно профессиональный аспект) и адаптацию 
личности к социальным компонентам профессиональной 
среды (социально-психологический аспект) [7](7, с. 46).

В  соответствие с  вышеозначенными представления-
ми о феномене профессиональной адаптации становится 
очевидным факт о необходимости комплексного влияния 
на ее сущностные характеристики и опосредованное вли-
яние на социальные и биологические личностные компо-
ненты (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Березин, М. А. Дмитриева).

Этот факт детерминирует необходимость направ-
ленно использовать ценностный потенциал физической 
культуры как необходимую детерминанту, которая по-
зволяет рассматривать единство социального и биологи-
ческого в культурном преобразовании личности по мне-
нию Н. И. Пономарева, М. Я. Виленского, В. М. Выдрина, 
Ю. М. Николаева, В. И. Столярова, Л. И. Лубышевой и др.

Включение необходимых ценных компонентов физи-
ческой культуры в обеспечение необходимой подготовки 
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современного молодого специалиста к  реализации им 
профессиональной деятельности получило достаточно 
широкое обоснование в  работах специалистов теории 
профессионально-прикладного физического воспитания 
(С. А. Полиевский, Р. Т. Раевский, Л. П. Матвеев, М. Я. Ви-
ленский, В. И. Ильинич), профессионально-прикладной 
физической культуры (С. С. Коровин) и  профессиональ-
ной физической культуры (С. С. Коровин, В. А. Кабачков), 
в  соответствии с  которыми физическая культура может 
создать единое поле для осуществления формирования 
структуры профессионально значимых двигательных уме-
ний и важнейших физических характеристик личности.

Необходимым результатом такого направленного ис-
пользования ценностного потенциала физической куль-
туры в  деле становления профессионала должна стать 
сформированность личностного состояния адаптирован-
ности к профессиональной деятельности, которая должна 
отражать уровень и содержание фактических достижений 
человека во  взаимодействии с  окружающей, а  в  данном 
случае профессиональной средой.

Проблема формирования адаптации к профессиональ-
ной деятельности определяет и  обосновывает следую-
щие воздействия в рамках педагогической деятельности, 
с  помощью которых возможно обеспечить становление 
профессионально важных личностных и  двигательных 
навыков, что лежат в основании профессиональной адап-
тации. При этом опорой таких воздействий должна быть 
концепции «переноса навыка» получившая обоснование 
в  работах С. Л. Рубинштейна и  «переноса тренированно-
сти» развивавшаяся Н. А. Бернштейном, В. М. Зациорским, 
Л. П. Матвеевым, С. А. Полиевским, М. М. Богеном.

В  основе концепции «переноса» существуют данные 
об  эффективном использовании позитивного опыта тре-
нировок, который достигается в  определенном направ-
лении деятельности (физкультурной) с целью улучшения 
результата в другой (профессиональной) сфере. В данном 
процессе основным методологическим условием для эф-
фективного «переноса» становится подбор определен-
ных движений, которые могут быть эмоциональными, 
волевыми, мыслительными, психомоторными в  рамках 
физкультурных действий, которые похожи по  показате-
лям биомеханической, потребностной, познавательной 
и  саморегулятивной сфер с  профессиональной деятель-
ностью [8, 9].

Одним из оснований разработки теоретико-методоло-
гического обоснования формирования адаптированности 
к профессиональной деятельности является теория о ста-
новлении личности профессионала (В. А. Бодров, А. Р. Фо-
нарев, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, Т. М. Кудрявцев), которая 
предусматривает на базе единой нити профессионально-
го обучения, воспитания и развития построить комплекс 

профессионально важных личностных и  двигательных 
навыков, которые станут фундаментом для адаптации как 
личностного состояния.

Сама деятельность по осуществлению формирования 
личности осуществляется в процессе работы и обусловле-
на ею, потому как составляет суть концепции деятельност-
ного подхода (Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн) используемого для теоретико-методо-
логических обоснования возможности направленного 
формирования адаптированности. «При этом действен-
ной основой личности становится именно специфическое 
устройство деятельности, в  которую она включена» [10, 
С. 131], что в свою очередь «открывает широкие возмож-
ности, путем моделирования содержания физкультур-
но-спортивной деятельности добиться действенных соци-
ально и личностно-потребностных сдвигов в социальной 
и биологической природе личности» [11, С. 84].

Кроме того, специально преобразованная профессио-
нально-прикладная физкультурная деятельность доволь-
но точно соответствует основополагающим требованиям 
к ведущей деятельности, потому как:

 ♦ во внутренней форме данного рода деятельности 
появляются и  различаются другие виды деятель-
ности в виде игры, учения, труда и общения;

 ♦ в процессе данного рода деятельности развивают-
ся и трансформируются собственные психические, 
биологические и  физические процессы личности 
сотрудника;

 ♦ в сжатые сроки данная деятельность способствует 
в условиях определенного возраста, социального 
и личностного статуса и потребностей изменени-
ям личности [12].

Существенным подкреплением возможности прак-
тической реализации направленного формирования 
адаптированности к  профессиональной деятельности 
в  рамках структурно-функционального моделирования 
данного процесса должны служить:

 ♦ основополагающие концепции, построенные 
на  положении физкультурного воспитания и  об-
разования. Данные разработки были исследованы 
в трудах В. К. Бальсевича, В. М. Выдрина, Л. И. Лубы-
шевой, А. Я. Найна. В результатах их исследований 
можно увидеть убедительные доводы в  пользу 
«необходимости целенаправленного процесса 
становления не только телесного, но и социокуль-
турного компонентов личности через приобщение 
ко всем ценностям физической культуры» [13];

 ♦ педагогические основания для свободного выбора 
и  гуманизации способов физкультурно-спортив-
ного образования изложены в  работах В. К. Баль-
севича, М. Я. Виленского, Л. И. Лубышевой, 
В. И. Ляха, А. Я. Найна, В. И. Столярова и  др. По  их 
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мнению такой подход к  адаптации обеспечивает 
проявление и развитие способностей людей в ин-
дивидуальном направлении физкультурно-спор-
тивной деятельности, формирование ценностных 
отношений к личностно значимым средствам фи-
зической культуры, что может в дальнейшем стать 
основой для самостоятельного включения в про-
цесс физкультурной деятельности, самовоспита-
ния в данной области, саморазвития и самореали-
зации [14].

Основой для структурно-функциональной модели 
формирования адаптированности менеджеров к профес-
сиональной деятельности стала ведущая мысль о роли фи-
зической культуры в нашей жизни и о ее значении в дру-
гих видах деятельности, при включении в которые по ходу 
профессионального образования появляется двусторон-
ний социально значимый эффект:

 ♦ в результате социализации личности, ее насыще-
ния духовного мира, развития, формирования 
профессионально значимых характеристик при 
индивидуальных имеющихся общих и  специаль-
ных свойств и качеств как личности;

 ♦ в результате взаимодействия с биологической сущ-
ностью личности становится возможным зарожде-
ние и  развитие специальных физических качеств 
с их компонентами, а также двигательных умений 

и навыков и необходимых психофизиологических 
функций профессионала[14].

Исходя из  этого, можно сказать, что реализация всех 
критериев для успешной адаптированности менеджеров 
к профессии возможно полноценно смоделировать в ходе 
специально организованной физкультурно-спортивной 
деятельности. При этом возможно достичь не только ре-
ализации различных компонентов адаптированности 
к профессии, но и обеспечить позитивную динамику каче-
ственных и количественных составляющих ввиду поэтап-
ной их реализации.

Результативность процесса подготовки студентов-ме-
неджеров к  профессиональной деятельности в  рамках 
практики, а  также успешность самореализации в  про-
фессиональной и повседневной жизни в различной дея-
тельности может быть обусловлена сформированностью 
профессионального, психофизиологического и  профес-
сионально-личностного компонентов профессиональной 
адаптированности, успешность которых в  ходе реализа-
ции специально смоделированной прикладной физкуль-
турно-спортивной деятельности в  результате приводит 
к  развитию профессионально необходимых двигатель-
ных, личностных и социальных навыков, качеств и функ-
ций, которые характеризуют личность настоящего про-
фессионала.
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