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Актуальность. На сегодняшний день современ-
ная армия заинтересована в подготовке высоко-
квалифицированных кадров. Научно-теоретическая 
и практическая подготовка будущих воинов, 
их индивидуально-психологические качества явля-
ются одними из важных составных частей боевого 
потенциала воюющих сторон, во многом определяю-
щих исход войны. Главным условием для успешного 
ведения боевых действий является профессиональ-
ная адаптация офицеров. В современных условиях 
реформирования армии на военнослужащих возла-
гаются большие требования в вооруженной защите 
Российской Федерации, которые связаны с необходи-
мостью беспрекословного выполнения поставленных 
задач в любых условиях, в том числе и с риском для 
жизни. Необходимо учесть тот факт, что люди, посту-
пающие на военную службу, не знают ее специфики. 
Все чаще офицеры сталки ваются с несоответствием 
представлений и реальностей о военной службе, 
не готовы к исполнению своих непосредственных слу-
жебных обя занностей или выполняют их в неполном 
объеме. Не нуждается в доказательстве тот факт, что 
от адаптации военнослужащего к условиям воинской 
деятельности зависит успешность этой деятельности, 
психические состояния, определяющие адекватное 
поведение, внутренний психологический комфорт, 
оптимальное взаимодействие с окружающей средой, 
профессиональные притязания к условиям службы. 
Иными словами, гарантией успешного прохождения 
воинской службы в мирное и военное время является 
устойчивая профессиональная адаптация личности, 
что дает возможность говорить об актуальности на-
шего исследования.

цель исследования: обобщить и выделить психо-
логические подходы к профессиональной адаптации 
военнослужащих офицеров.

Приступая к изучению проблемы адаптации воен-
нослужащих офицеров к профессиональной деятель-
ности, правомерно затронуть вопрос об адаптации 
с точки зрения традиционных школ. 

В русле психоаналитического подхода проблему 
адаптации разрабатывали такие ученые, как З. Фрейд, 
А. Адлер, Г. Гартман.

Психоаналитическое понимание адаптации опи-
рается на представления 3. Фрейда, заложившего 
основы теории адаптации, о структуре психической 
сферы личности, в которой выделяются три инстан-
ции: инстинкты «Ид», система интериоризованной 
морали «Суперэго» и рациональные познавательные 
процессы «Эго». З. Фрейд под адаптацией понимал 
процесс установления гомеостатического равно-
весия между личностью и требованиями внешнего 
окружения (среды). На восстановление приемлемого 
уровня динамического равновесия, которое увеличи-
вает удовольствие и минимизирует неудовольствие, 
расходуется энергия, возникающая в Ид [1]. Эго реа-
листически обращается с основными побуждениями 
Ид и является посредником между силами, действую-
щими в Ид и Суперэго, и требованиями внешней 
реальности. Суперэго действует как моральный 
тормоз или противовес практическим заботам Эго 
и устанавливает границы подвижности Эго.

Процесс адаптации в психоаналитической кон-
цепции можно представить в виде обобщенной 
формулы: конфликт – тревога – защитные реакции. 
Социализация личности определяется вытеснением 
влечения и переключением энергии на санкциони-
рованные обществом объекты (3. Фрейд). 

Вслед за 3. Фрейдом психоаналитическую кон-
цепцию адаптации разрабатывал немецкий психоа-
налитик Г. Гартман. 

Г. Гартман признает большое значение конфлик-
тов для развития личности, но он отмечает, что не вся-
кая адаптация к среде, не всякий процесс научения 
и созревания являются конфликтными. Процессы 
восприятия, мышления, речи, памяти, творчества, мо-
торное развитие ребенка и многие другие могут быть 
свободны от конфликтов. Г. Гартман вводит термин 
«свободная от конфликта сфера Я» для обозначения 
той совокупности функций, которая в каждую данную 
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минуту оказывает воздействие на сферу психиче-
ских конфликтов. Адаптация, согласно Г. Гартману, 
включает, как процессы, связанные с конфликтны-
ми ситуациями, так и те процессы, которые входят 
в свободную от конфликтов сферу Я [1]. 

В русле гуманистического подхода критиковалось 
понимание адаптации в рамках гомеостатической 
модели и выдвигалось положение об оптимальном 
взаимодействии личности и среды. Основным кри-
терием адаптированности здесь выступает степень 
интеграции личности и среды. Целью адаптации 
является достижение позитивного духовного здоро-
вья и соответствия ценностей личности ценностям 
социума. При этом процесс адаптации не есть процесс 
равновесия организма и среды [27]. 

В основе концепций этого направления лежит по-
нятие здоровой, самоактуализирующейся личности, 
которая стремится к достижению своих жизненных 
целей, развивая и используя свой творческий по-
тенциал. Равновесие, укорененность в среде умень-
шают или совсем уничтожают стремление к самоак-
туализации, которая и делает человека личностью. 
Только стремление к развитию, к личностному росту,  
т. е. к самоактуализации, образует основу для раз-
вития и человека и общества.

Бихевиористы под адаптацией понимали процесс 
изменений (физических, социально-экономических 
или организационных) в поведении, социальных от-
ношениях или в культуре в целом. Цель этих измене-
ний – улучшение способности выживания групп или 
индивидов. В данном определении присутствует био-
логический оттенок, указывающий на связь с теорией 
эволюции и внимание, преимущественно, к адаптации 
групп, а не индивида, причем речь не идет о личност-
ных изменениях в ходе адаптации индивида [25]. 

В русле необихевиористского подхода значи-
тельное распространение получило определение 
адаптации, которое использовалось в работах 
Г. Айзенка и его последователей Э.Ч. Толмена, 
Я.Л. Холла. Адаптацию (adjustment) они определяют 
двояко: а) как состояние, в котором потребности 
индивида, с одной стороны, и требования среды, 
с другой, полностью удовлетворены. Это состояние 
гармонии между индивидом и природной или со-
циальной средой; б) процесс, посредством которого 
это гармоничное состояние достигается [26].

При изучении видов адаптации выделяют пси-
хологическую, психофизиологическую, социально-
психологическую, профессиональную и др. В связи 
с целью нашего исследования мы остановимся на 
рассмотрении профессиональной адаптации воен-
нослужащих офицеров. 

Занимаясь изучением профессиональной адап-
тации, многие ученые предлагают свое видение 
данного определения. 

По М.А. Кибанову, профессиональная адаптация 
заключается в активном освоении профессии, ее 
тонкостей, специфики, необходимых навыков, при-
емов, способов принятия решений. По его мнению, 
сложность профессиональной адаптации зависит 
от широты и разнообразия деятельности, интереса 
к ней, содержания труда, влияния профессиональной 
среды, индивидуально-психологических свойств 
личности [14]. 

М.А. Дмитриева развивает и конкретизирует 
понятие психической адаптации, рассматривая про-
явление этого психологического феномена в профес-
сиональной деятельности. Под психологической про-
фессиональной адаптацией исследователь понимает 
процесс становления и сохранения динамического 
равновесия в системе «человек – профессиональная 
среда». Профессиональная среда включает в себя 
объект и предмет труда, средства труда, цели и про-
фессиональные задачи, условия труда и социальную 
среду [12]. 

А.К. Маркова определяет профессиональную 
адаптацию как приспособление человека к новым 
для него условиям труда (ее разновидность – произ-
водственная адаптация, как приспособление к усло-
виям конкретного труда в данной производственной 
группе) [16].

С.Т. Джанерьян понимает под профессиональной 
адаптацией процесс установления динамического рав-
новесия между человеком и его профессией (включая, 
ее отдельные стороны) посредством индивидуально 
своеобразных для человека стратегий [11].

На основе вышеизложенных определений, под 
профессиональной адаптацией мы понимаем – ди-
намическое равновесие между субъектом и его про-
фессией, которое позволяет достигать результатов 
деятельности, работая с наименьшими затратами 
и взаимодействуя с социальной средой без лишнего 
напряжения.

Анализ работ по военной психологии позволяет 
выделить основные подходы к изучению особенно-
стей профессиональной адаптации военнослужащих 
офицеров. 

Личностный подход раскрывается в рабо-
тах, связанных с адаптацией (Н.Н. Белозерова, 
Ж.Г. Сенокосова, О.А. Ровенских, М.В. Воланена, 
А.К. Жарова), и позволяет выделить специфические 
предметы исследований [10, 13, 18, 19, 20, 21, 22]:

акцентуации характера к экстремальным усло- –
виям несения службы;
способы поведения и формы общения субъекта  –
деятельности; 
требования, установки и ожидания уча стников  –
адаптивной ситуации в условиях, соответствую-
щих или же на против, несоответствующих базо-
вым ценностям личности и группы;
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оценочный аспект потенциала военнослужащих  –
в процессе адаптации;
оценка уровня развития личности; –
формирование личностных смыслов в служебно- –
боевой деятельности.
Личностный подход предполагает рассмотрение 

изменения личности под влиянием адаптации.
Процессуальный подход изучался в работах 

(Н.Н. Бе лозерова, С.В. Величко, И.В. Соловьева, 
Л.Г. Шатворяна). Указанный подход позволяет рас-
крыть следующие закономерности профессиональ-
ной адаптации [3, 9, 28]: 

процесс психологической адаптации военнослу- –
жащих к службе (психологическая и психофизи-
ческая готовность);
острая психотравматизация в процессе боевых  –
действий;
становление и развитие личности после выхода  –
на пенсию;
освоение всего многообразия социальных от- –
ношений, связанных с воинской службой;
факторы, обеспечивающие приспособление  –
в условиях учебной деятельности;
динамика изменений психического состояния  –
военнослужащего после увольнения.
Процессуальный подход позволяет раскрыть 

особенности адаптации процесса выполнения дея-
тельности.

Социокультурный подход изучался в работах 
(С.А. Дружилова, Ю.М. Охотникова, Е.Е. Паршина). 
Указанный подход позволяет раскрыть следующие 
предметы исследований [17, 18, 19]: 

особенности, противоречия социокультурной  –
среды, влияющие на адаптационный потенциал 
уволенных в запас;
факторы, определяющие взаимодействие полов  –
в армии;
новые условия к жизни после выхода на пенсию; –
нравственно-патриотическое воспитание кур- –
сантов военных училищ;
влияние культурных норм офицеров в армейской  –
среде;
влияние гендерных особенностей на службу  –
в армии. 
Реализуемый в работах военных психологов 

социокультурный подход позволяет изучить взаи-
модействие членов воинского коллектива, культур-
ные нормы, факторы, особенности нравственно-
патриотического воспитания военнослужащих.

Мотивационный подход изучался в работах 
(М.Н. Белозерова, Н.Г. Багдасарьяна, О.А. Ровенских). 
Указанный подход позволяет раскрыть следующие 
предметы исследований [2, 3, 20, 21, 22, 23]:

потребность в кризисных социально-эко но ми чес- –
ких и политических условиях жизни;

мотивы, побуждающие к службе в армии; –
потребность в профессиональном росте; –
потребность в призвании, связанная с выходом  –
на пенсию.
В работах военных психологов мотивационный 

подход раскрывает специфику побуждений субъекта 
к определенным формам активности. 

В результате анализа теоретического материала 
нам удалось установить психологические подхо-
ды к изучению особенностей профессиональной 
адаптации военнослужащих. В рамках личностного 
подхода обращалось внимание на изучение акцен-
туаций характера, требований, установок, оценок, 
способов поведения субъекта в профессии. В рамках 
процессуального подхода рассматривался процесс, 
факторы, обеспечивающие приспособление к про-
фессиональной деятельности, а также становление 
и освоение многообразия отношений, связанных 
с выходом на пенсию.

В социокультурном подходе изучались культур-
ные нормы, факторы, особенности нравственно-
патриотического воспитания военнослужащих. 
В рамках мотивационного подхода обращалось 
внимание на изучение мотивов, потребностей 
в кризисных ситуациях, социальных, политических 
и экономических условиях жизни. 

Основной упор традиционных исследований 
проблемы профессиональной адаптации военно-
служащих делался на изучении курсантов различных 
военных училищ, либо военнослужащих-конт ракт ни-
ков, уволенных в запас. За последние 10 лет в психо-
логических исследованиях недостаточно изучались 
сравнительные характеристики военнослужащих 
мужчин и женщин, что позволяет наметить пути 
дальнейшего эмпирического исследования. 
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