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Аннотация: Актуальность исследования определяется тем, что психологическая адаптация является неотъем-

лемой частью современной жизни. По своей сути психологическая адаптация представляет собой процесс при-

ближения психической деятельности личности к социальным и социально-психическим требованиям среды, усло-

виям и содержанию профессиональной деятельности человека. Недостаточная изученность особенностей психо-

логической адаптации на ранней стадии профессионализации молодежи имеет решающее значение при разработке 

данной проблемы.  

В статье рассматриваются особенности психологической адаптации молодежи, которые определяются индиви-

дуальными потребностями и возможностями личности, характером адаптивной ситуации, спецификой требований 

среды.  

Проанализирован гендерный аспект адаптации и профессионализации, согласно предположению о наличии 

определенных особенностей адаптации у представителей разных полов. Исследование по заявленной тематике 

включало в себя изучение адаптации респондентов; наблюдение за взаимоотношениями студентов и сотрудников 

во время проведения анкетирования, на занятиях, в рабочее время; математико-статистическую обработку полу-

ченных данных.  

При помощи специального методического инструментария была проведена диагностика выделенных качеств у 

респондентов, разделенных в зависимости от типа занятости на две группы – студентов и сотрудников. Получен-

ные показатели психологической адаптации, психологической адаптивности и эмоционально-деятельностной 

адаптивности позволили подтвердить предположение о наличии определенных особенностей адаптации у студен-

тов и сотрудников.  

В ходе практического исследования установлена степень выраженности адаптации молодежи, а также выявле-

ны особенности их профессионального выбора. Доказано, что психологическая адаптация проходит успешно у тех 

молодых людей, которые уже вовлечены в профессиональную деятельность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема психологической адаптации на ранней 

стадии профессионализации молодежи является прин-

ципиально важной. Своеобразие адаптации личности 

определяется как ее индивидуальными потребностями, 

возможностями, характером адаптивной ситуации, так и 

спецификой требований, всем многообразием особен-

ностей того общества, в котором она функционирует. 

А.А. Налчаджян определяет психологическую адапта-

цию как процесс психологической включенности лич-

ности в систему социально-психологических, социаль-

ных и профессиональных связей [1]. В контексте данно-

го процесса происходит освоение и закрепление раз-

личных ролевых функций. Психологическая адаптация 

каждого человека осуществляется в разных сферах его 

жизнедеятельности: социальной, психологической, про-

фессиональной. В соответствии с этими сферами  

Ф.Б. Березин выделяет следующие виды психологиче-

ской адаптации: социальная психологическая адаптация 

личности, социально-психологическая адаптация лич-

ности, профессионально-деятельностная психологиче-

ская адаптация личности [2]. Психологическая адапта-

ция – это многоуровневое и разноплановое явление, 

затрагивающее и индивидуальные особенности челове-

ка (его психику), и все стороны его бытия (социальную 

среду непосредственной его жизнедеятельности), и раз-

личные виды деятельности (прежде всего профессио-

нальную), в которые он непосредственно включен [3]. 

Согласно концепции Т. Шибутани [4], в данном контек-

сте рассматривается обусловленность психологиче-

ской адаптации и внутрипсихическими, и средовыми 

факторами. 

Актуальность исследования данной проблемы опре-

деляется тем, что психологическая адаптация является 

неотъемлемой частью современной жизни. По своей су-

ти психологическая адаптация представляет собой про-

цесс приближения психической деятельности личности 

к социальным и социально-психическим требованиям 

среды, условиям и содержанию профессиональной дея-

тельности человека [5]. Недостаточная изученность 

особенностей психологической адаптации на ранней 

стадии профессионализации молодежи имеет решаю-

щее значение при разработке данной проблемы.  

Адаптация – это процесс приобретения людьми оп-

ределенного социально-психологического статуса, про-

цесс овладения теми или иными социально-психологи-

ческими навыками. Именно тогда, когда человек ус-

пешно адаптируется к условиям окружения, возникает 

адекватность психической деятельности индивида.  

С.И. Розум важнейшей целью социальной адаптации 

считает создание индивидом определенной картины 

мира, которая соответствует общему мнению членов 

среды [6]. Только при таком подходе, по мнению автора, 

субъект может адекватно действовать и развиваться  

в среде и реализовывать свои цели и установки. Про-

цесс социально-психологической адаптации неразрыв-

но связан с развитием личности, с ее становлением,  

с гармоническим развитием ее индивидуальности.  

66 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2017. № 3 (30)



И.В. Кулагина, С.Ю. Рейдер   «Особенности психологической адаптации…» 

 

Адаптация может рассматриваться, с одной стороны, 

как процесс, а с другой, как результат, ее показатели мо-

гут характеризоваться адаптированностью либо дезадап-

тацией личности. Психологическая адаптация – это про-

цесс психологического включения личности в систему 

социальных, социально-психологических и профессио-

нально-деятельностных связей и отношений, в испол-

нение соответствующих ролевых функций. О.И. Зотова 

подчеркивает, что психологическая адаптация личности 

характеризуется активностью человека, которая выра-

жается в целенаправленности его действий по преобра-

зованию действительности, среды как с использованием 

различных средств, так и с подчиненными ему приспо-

собительными актами [7].  

Я.Л. Коломинский и Е.А. Панько определяют сле-

дующие критерии адаптации: успешность деятельности 

(овладение новыми навыками, умениями и знаниями, 

отношение к труду), положение в структуре межлично-

стных отношений (статус, эмоциональное самочувст-

вие, общительность), общественная активность (уча-

стие в общественно-полезной деятельности, самостоя-

тельность, инициативность) [8]. 

Профессионализация является одним из ключевых 

направлений развития личности, в рамках которого 

разрешается специфический комплекс противоречий, 

присущий социализации личности [9; 10]. А.А. Деркач 

определяет профессионализацию как целостный не-

прерывный процесс становления личности специали-

ста и профессионала, который начинается с момента 

выбора профессии, длится в течение всей профессио-

нальной жизни человека и завершается, когда человек 

прекращает свою профессиональную деятельность 

[11]. Результатами профессионализации считаются 

становление профессионала, развитие новых профес-

сионально важных качеств, переход человека на сле-

дующий уровень профессионализма [12]. Процесс 

профессионализации, хотя и имеет общие признаки,  

в реальности проходит всегда очень индивидуально, 

зависит от многих внешних условий и самое главное – 

от активности самого субъекта процесса профессио-

нализации [13; 14]. 

Целью статьи является исследование особенностей 

психологической адаптации молодежи на ранней ста-

дии профессионализации. Методологическую основу 

исследования составили современные концепции пси-

хологической адаптации личности, теоретические под-

ходы к изучению социально-психологической адапта-

ции, учение о профессионализации, концепции станов-

ления личности специалиста. 

 

ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Численный анализ обследуемых: опытно-экспери-

ментальной базой исследования явились 60 респонден-

тов (30 студентов, из них 15 юношей и 15 девушек;  

30 сотрудников компании, из них 15 юношей и 15 де-

вушек). Качественный состав обследуемых: возраст 

респондентов – 22–23 года. Студенты обучаются на фа-

культете биологии (4 курс бакалавриата). Сотрудники 

работают в одной компании на разных должностях. 

Схожим является их возраст (22–23 года). 

 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тип проводимого эксперимента – констатирующий. 

Идея эксперимента состоит в следующем. Для того 

чтобы подтвердить или опровергнуть предположение  

о том, что психологическая адаптация проходит успеш-

но у тех молодых людей, которые уже вовлечены  

в профессиональную деятельность, первоначально 

надо провести диагностику уровня адаптации. При 

этом диагностика проводится у респондентов, разде-

ленных на две группы исследования. Первая группа  

в количестве 30 человек – это студенты. Вторая группа 

в количестве 30 человек – это сотрудники компании. 

Вторая группа носит название контрольной, так как 

именно по результатам исследования в этой группе  

будет подтверждено либо опровергнуто выдвинутое 

предположение. После проведения исследования ре-

зультаты были проанализированы посредством объек-

тивного анализа и применения методов математиче-

ской статистики. В рамках данного исследования рас-

смотрен гендерный аспект адаптации и профессиона-

лизации, согласно предположению о наличии опреде-

ленных особенностей адаптации у представителей 

разных полов.  

Исследование по заявленной тематике включало  

в себя изучение адаптации респондентов; наблюде-

ние за взаимоотношениями студентов и сотрудников 

во время проведения анкетирования, на занятиях,  

в рабочее время; изучение гендерного аспекта адап-

тации; математико-статистическую обработку полу-

ченных данных.  

Характер поставленных нами задач требовал разра-

ботки специального методического инструментария. 

Для проведения исследования были выбраны методики, 

которые наиболее адекватно соотносились с нашим 

представлением и пониманием проблем изучаемой те-

матики: «Диагностика социально-психологической адап-

тации» [15], «Самооценка психологической адаптивно-

сти» [15], «Оценка эмоционально-деятельностной адап-

тивности» [16]. Под термином «адаптивность» понима-

ется умение индивида адаптироваться к обстоятельст-

вам. Адаптивность – характеристика способности орга-

низма к процессам адаптации. Она рассматривается как 

проявление имеющихся приспособительных способно-

стей индивида. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Результаты исследования представлены в таблицах 1–3.

 

 

Таблица 1. Показатели психологической адаптации 

 

Показатели 
Студенты Сотрудники 

Кол-во % Кол-во % 

Адаптация 23 70 27 90 

Дезадаптация 7  3 10 
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Таблица 2. Показатели психологической адаптивности 

 

Показатели 
Студенты Сотрудники 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий уровень 9 30 11 36 

Уровень выше среднего 6 20 10 33 

Средний уровень 9 30 8 26 

Уровень ниже среднего 5 16 1 5 

Низкий уровень  1 4 0 0 

 

 

Таблица 3. Показатели эмоционально-деятельностной адаптивности 

 

Показатели 
Студенты Сотрудники 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий уровень 5 16 13 43 

Средний уровень 19 63 17 57 

Низкий уровень  6 21 0 0 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В вопросе психологической адаптации большое зна-

чение имеет гендерный аспект, так как имеется предпо-

ложение о наличии определенных особенностей адап-

тации у представителей разных полов. В процессе 

подсчета результатов диагностики установлены ген-

дерные различия в адаптации студентов и сотрудников. 

У студентов уровень адаптированности выше у жен-

щин, чем у мужчин (на 6 %). У сотрудников уровень 

адаптированности выше у мужчин, чем у женщин  

(на 7 %). И у студентов, и у сотрудников уровень психо-

логической адаптивности выше у женщин, чем у муж-

чин. Выраженность эмоционально-деятельностной 

адаптивности у студентов является примерно одинако-

вой и у мужчин, и у женщин, т. е. гендерных различий 

данного аспекта не наблюдается. Выраженность эмо-

ционально-деятельностной адаптивности у сотрудников 

преобладает у мужчин, т. е. наблюдаются определенные 

гендерные различия. 

Предположим, какие именно факторы влияют на 

разницу выраженности показателей адаптации у жен-

щин и мужчин обеих групп исследования. В студенче-

ской среде уровень адаптированности выше у женщин. 

Причиной этого может быть более ответственное отно-

шение представителей женского пола к обучению, со-

ответственно, окружающая учебная среда более при-

вычна. Что касается сотрудников, то адаптированность 

у них выше именно у мужчин (на 7 %). На это может 

влиять фактор переживания стресса [17]. Р.А. Тригра-

нян [18] определяет стресс как комплекс физиологиче-

ских и психологических реакций организма, развиваю-

щихся в результате воздействия на него чрезвычайных 

по силе физических или психологических перегрузок.  

В исследовании принимали участие респонденты, не-

давно начавшие свою профессиональную деятельность 

(вторая группа), и поступление на работу стало новым 

этапом, новым шагом в жизни женщин и мужчин. Ис-

следователи С.Л. Бем [19], Ш. Берн [20], Г. Селье [21] 

отмечают, что стрессу больше подвержены именно 

женщины. Учитывая специфику стресса, основные 

формы его проявления, а также субъективные и объек-

тивные причины возникновения психологического 

стресса, нельзя отнестись с пренебрежением к гендер-

ным особенностям его проявления. В плане эмоцио-

нальных проявлений именно женщинам свойственны 

некоторые реакции, которые очень редко проявляются  

у мужчин (например, приступы неподконтрольного 

страха); эмоциональные проявления у женщин тоже 

случаются намного чаще, нежели у мужчин. У женщин 

есть специфические физиологические женские стрессы, 

которые связаны с важными жизненными циклами.  

В эти циклы у женщин отмечаются плаксивость, раз-

дражительность, т. е. стрессовые ситуации, физиоло-

гичные по своей природе. Учитывая преобладания  

в раннем возрасте правого полушария, мальчик выраба-

тывает немедленную и непосредственную реакцию на 

стресс. Тестостерон провоцирует высокую активность, 

самоуверенность, повышает способность к концентра-

ции на ситуации и выход из нее через действие. У муж-

чин выше болевой порог, присутствует защитная психо-

логическая реакция отрицания и неприятия боли, что 

приводит к более поздней диагностике и лечению пато-

логических нарушений. Женский организм по своей при-

роде несколько иначе реагирует на стресс, чем мужской. 

К тому же женщины, как правило, склонны заново про-

кручивать про себя негативные ситуации и чувства, осо-

бенно если они касаются взаимоотношений с людьми. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

По результатам диагностики социально-психологи-

ческой адаптации, психологической адаптивности, эмо-

ционально-деятельностной адаптивности доказано, что 

психологическая адаптация проходит успешно у тех 

молодых людей, которые уже вовлечены в профессио-

нальную деятельность. Также у молодых людей, вовле-

ченных в профессиональную деятельность, больше выра-

жены показатели психологической адаптивности и показа-

тели эмоционально-деятельностной адаптивности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты и закономерности позволят 

в будущем продолжить работу над данной проблемой  

и разработать систему поддержки людей, которые 

испытывают сложности адаптационного периода. 
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Предполагаем, что для достижения этой цели нужно 

проводить индивидуальные и групповые консультации 

и коррекционные занятия. 
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Abstract: The relevance of the study is caused by the fact that psychological adaptation is an integral part of modern 

life. Essentially, psychological adaptation is the process of approaching a person’s mental activity to the social and social-

psychological requirements of the environment, the conditions, and content of professional activity of a person. The insuf-

ficient knowledge of special aspects of psychological adaptation at the early stage of the professionalization of youth has 

the critical importance when developing this issue.  

The paper considers the special aspects of psychological adaptation of youth that are determined by the individual 

needs and abilities of a person, the adaptive situation nature, and the specificity of environmental demand.  

The authors analyzed the gender aspect of adaptation and professionalization according to the assumption of the exist-

ence of certain peculiarities of adaptation of different genders representatives. The research of this topic involved the study 

of the respondents’ adaptation; the observations on the relations between the students and employees during the survey, in 

classes, during the working time; mathematical and statistical processing of data received.  

Using special methodological tooling, the authors carried out the diagnostics of personal qualities of respondents divid-

ed into two groups depending on the employment patterns – students and employees. The obtained indices of psychologi-

cal adaptation, psychological adaptability, and emotional and activity-based adaptability allowed proving the assumption 

on the existence of certain peculiarities of adaptation of the students and employees.  

During the empirical research, the degree of adaptation manifestation of youth is determined and the peculiarities of 

their choice of profession are identified. It is proved that those young people who are involved in professional activity 

demonstrate successful psychological adaptation. 
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