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Аннотация. В условиях непрерывного совершенствования средств ведения войны подготовка 
военных специалистов должна сводиться к их постоянной адаптации к изменяющимся 
требованиям военно-профессиональной деятельности, в том числе и в ходе их подготовки по 
конкретной военно-учетной специальности. Совершенствование системы адаптации военных 
специалистов к профессиональной деятельности традиционными методами уже не может дать 
нужных результатов. В связи с этим, опираясь на исследования отечественных ученых, автор 
уточняет определение категории «организационно-педагогические условия». Выделены основные 
признаки, характерные для организационно-педагогических условий. Выявлены и обоснованы 
организационно-педагогические условия адаптации военных специалистов к профессиональной 
деятельности в ходе подготовки по военно-учетным специальностям. Раскрыты основные 
направления реализации организационно-педагогических условий в Военном учебном центре 
Сибирского федерального университета. Дан краткий анализ результатов опытно-
экспериментальной работы по определению уровня адаптированности студентов Сибирского 
федерального университета, проходящих обучение по программам военных специальностей.  
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Abstract. In conditions of continuous improvement of means of warfare, the training of military 
specialists should be reduced to their constant adaptation to the changing requirements of military 
professional activity, including during their training in a specific military accounting specialty. Improving 
the system of adaptation of military specialists to professional activities by traditional methods can no 
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longer give the desired results. In this regard, based on the research of domestic scientists, the author 
clarifies the definition of the category "organizational and pedagogical conditions". The main features 
characteristic of organizational and pedagogical conditions are highlighted. Organizational and 
pedagogical conditions of adaptation of military specialists to professional activities during training in 
military accounting specialties are identified and justified. The main directions of implementation of 
organizational and pedagogical conditions in the military training center of the Siberian Federal 
University are revealed. A brief analysis of the results of experimental work to determine the level of 
adaptation of students of the Siberian Federal University who are trained in military specialties is given. 
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Введение 
Современная военно-политическая обстановка характеризуется нарастанием воен-

ных угроз. Все больше государств переориентируют свою политику на неограниченные, 
упреждающие действия наступательного характера. Растет конфликтный потенциал в 
стратегически важных для России регионах.  Возникают новые способы и средства во-
оруженной борьбы. Эта вооруженная борьба в настоящее время   приобретает выражен-
ный наземно-воздушно-космический характер, ее отличительными особенностям являют-
ся избирательность поражения объектов и группировок войск и объектов, быстрота ма-
невра подразделениями и огнем, скоротечный характер. 

Новые способы ведения вооруженной борьбы в большинстве своем основаны на 
современных технологиях и технике, высокая эффективность которых доказана в боевых 
действиях Воздушно-космических сил России на территории Сирии. 

В условиях непрерывного совершенствования средств ведения войны можно гово-
рить о том, что подготовка военных специалистов сегодня должна сводиться к их посто-
янной адаптации к изменяющимся требованиям военно-профессиональной деятельности, 
в том числе и в ходе их подготовки по конкретной военно-учетной специальности. Вместе 
с тем совершенствование системы адаптации военных специалистов к профессиональной 
деятельности традиционными методами уже не может дать нужных результатов.  
В первую очередь необходимо разработать и реализовать организационно-педагогические 
условия, которые способствовали бы повышению эффективности и качества адаптации 
военных специалистов к профессиональной деятельности в процессе их подготовки по 
военно-учетным специальностям. 

Объекты и методы исследования 
Объектом исследования являются организационно-педагогические условия адапта-

ции к будущей профессиональной деятельности военных специалистов в ходе их военно-
профессиональной подготовки. 

Методологической основой разработки проблемы адаптации военных специали-
стов к профессиональной деятельности в процессе их подготовки по военно-учетным спе-
циальностям явились труды отечественных исследователей: В.А. Адольфа [2017], 
Х.А. Асьянова [2000], В.А. Беликова [2010], Г.П. Жилина [2001], М.В. Зверевой [1987], 
В.В. Игнатовой [2014], В.В. Краевского [1994], С.Н. Павлова [1999], в которых анализи-
руются сущность и содержание категории «организационно-педагогические условия»; 
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К.А. Абдульхановой-Славской [1980], М.В. Ромма [2003], выдвинувших в центр своего 
исследования проблему адаптационного потенциала; В.Г. Афанасьева [1981], Л.С. Выгот-
ского [2010], А.Г. Ковалева [1980], К.К. Платонова [1986], С.Л. Рубинштейна [2000], вы-
являющих психологические особенности личности. 

Теоретико-методологический уровень исследования в сочетании  с решаемыми за-
дачами прикладного характера предопределил выбор автором теоретических и эмпириче-
ских методов исследования: понятийно-терминологический анализ философских, психо-
лого-педагогических трудов; метод анализа нормативно-правовых документов в области 
деятельности Вооруженных сил России по вопросам профессиональной подготовки воен-
ных специалистов; метод прогнозирования и перспективного планирования; метод моде-
лирования; метод констатирующего и результирующего эксперимента. 

Результаты и их обсуждение 
Прежде всего необходимо уточнить понятие «организационно-педагогические 

условия», так как «определение понятия является важнейшим методологическим принци-
пом раскрытия сущности исследуемой проблемы» [Краевский, 1994, с. 34], важнейшим 
элементом управления инновационными процессами [Жилин, 2001, с. 8].  

Опираясь на анализ работ вышеприведенных исследователей, под организационно-
педагогическими условиями адаптации военных специалистов к профессиональной дея-
тельности автор рассматривает комплекс целенаправленно спроектированных, находя-
щихся во взаимной связи и взаимной обусловленности мер функционирования субъектов 
профессиональной адаптации как составной части  педагогической системы, которая от-
ражает внешние и внутренние элементы, позволяющие обеспечить успешность ее разви-
тия и функционирования. В качестве характеристик организационно-педагогических 
условий в данном случае можно назвать содержание, организационные формы, методы и 
средства обучение и воспитания, характер взаимоотношений между обучающими, обуча-
емыми и учебными материалами [Зверева, 1987; Игнатова, 2014]. 

В процессе обоснования организационно-педагогических условий адаптации воен-
ных специалистов к профессиональной деятельности автор исходил из целей и планируе-
мых результатов данного процесса, методологических подходов, положенных в основу 
данного исследования, а также учитывались особенности процесса адаптации военных 
специалистов в Военном учебном центре Сибирского федерального университета. На ос-
нове этого автором выявлены и обоснованы следующие организационно-педагогические 
условия адаптации к будущей профессиональной деятельности военных специалистов в 
ходе их профессиональной подготовки: 

– диагностика адаптивных качеств будущих военных специалистов; 
– формирование единого, целостного, преемственного адаптивного образователь-

ного пространства профессиональной подготовки военных специалистов в интересах со-
вершенствования процесса их адаптации к профессиональной деятельности; 

– обеспечение личностно-деятельностной основы профессиональной адаптации пу-
тем целенаправленного формирования у военных специалистов профессионально значи-
мых качеств в процессе образовательной, военно-служебной и других видов деятельности, 
воспитательной работы.  

Первым шагом процесса адаптации к будущей профессиональной деятельности во-
енного специалиста в процессе его подготовки автор выделяет диагностику его адаптаци-
онного потенциала. Необходимость этой диагностики обусловлена потребностью коман-
диров и начальников в получении объективной и всесторонней информации о личностных 
качествах будущих военных специалистов и их учета в процессе их адаптации к профес-
сиональной деятельности. 
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Адаптация военного специалиста к его профессиональной деятельности требует в 
первую очередь определенного комплекса личностных качеств и способов поведения, ко-
торые составляют «адаптационный потенциал» военного специалиста. Адаптационный 
потенциал представляет собой оценку опыта личности военного специалиста и степени 
прочности его адаптивных возможностей. Его можно положить в основу мониторинга 
развития адаптационных способностей личности военного специалиста, как на этапе ста-
новления, так и на этапах его профессионального развития.  

Ряд исследователей отождествляют адаптационный потенциал с понятием «адап-
тивности» для использования его при обозначении всех свойств, выражающих способ-
ность военного специалиста к приспособлению [Абдульханова-Славская, 1980]. 

Для исследования адаптационного потенциала будущих военных специалистов на 
констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, проведенной в 2014–2019 гг., 
было избрано 400 студентов Сибирского федерального университета. 

Основными критериями и показателями уровня адаптационного потенциала были 
определены следующие: 

– когнитивный: представления и знания военного специалиста о себе как активном 
участнике процесса адаптации, его представления об общей системе способов и приемов 
адаптации в военно-профессиональной среде; 

– мотивационно-ценностный: представляет собой мотивацию на успех в ходе адап-
тации; установку на активный поиск изменений своего положения в процессе адаптации 
(поисковая активность); 

– деятельностно-практический: навыки саморегуляции психического и эмоцио-
нального состояния в состоянии стресса; способность регулировать свое поведение в про-
цессе адаптации (поведенческая регуляция); 

– рефлексивный: умение анализировать и контролировать свою деятельность в 
процессе адаптации, видеть ее цели и результаты; способность адекватно оценивать вы-
бранную стратегию адаптации; готовность к постоянной корректировке своей повседнев-
ной деятельности. 

Результаты диагностики уровня сформированности адаптационного потенциала 
будущих военных специалистов показали, что преобладающим уровнем развития адап-
тационного потенциала является низкий уровень – 48 % опрошенных. Творческий уро-
вень адаптационного потенциала выявлен у 17,5 % студентов, а средний у 34,5 % ре-
спондентов. 

У студентов с низким уровнем адаптивности нет адекватного представления о себе 
как участнике адаптационного процесса, у них преобладает мотивация на неудачу. Для 
них характерна частая потеря самоконтроля в стрессовой ситуации. 

Студенты со средним уровнем развития адаптационного потенциала правильно 
представляют себя как участников адаптационного процесса. Характерным для них явля-
ется неопределенность мотивации, признание уставных норм и правил поведения, но не-
обязательность их исполнения. В стрессовой ситуации поведение не всегда правильное, не 
вполне развито умение сохранять самообладание. 

Для студентов с высоким уровнем развития адаптационного потенциала характер-
но глубокое знание о себе как субъекте адаптационного процесса, определенность моти-
вации на успех, признание уставных норм и правил поведения и следование им, адекват-
ное поведение в стрессовых ситуациях, высокий уровень развития рефлексивности.  

Результаты данного исследования были учтены при реализации следующих орга-
низационно-педагогических условий адаптации военных специалистов к профессиональ-
ной деятельности в Сибирском федеральном университете.  

Рассматривая организационно-педагогические условия адаптации к будущей про-
фессиональной деятельности военных специалистов в ходе их военно-профессиональной 
подготовки, необходимо отметить следующее. Во-первых, в педагогической науке поня-
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тие единого, целостного, преемственного адаптивного образовательного пространства 
стало все чаще употребляться в связи с обозначением той части социального простран-
ства, в пределах которой обществом осуществляется нормированная образовательная дея-
тельность.  Эта часть социального пространства трактуется как динамическое единство 
субъектов образовательной деятельности и системы их отношений [Михайлова, 2010; 
Кочнева, 2015; Адольф, Дашкова, 2017]. 

При формировании адаптивного образовательное пространства преследовалась 
цель активизировать деятельность обучающегося и развить в нем имеющийся потенциал 
саморазвития. Использование военным специалистом возможностей воспитательной и об-
разовательной среды позволяет ему активнее пройти адаптацию к профессиональной дея-
тельности [Адольф, Дашкова, 2017; Адольф, Фоминых, 2017]. 

Во-вторых, исследование процесса адаптации военных специалистов к профессио-
нальной деятельности с позиций личностно-деятельностного подхода потребовало обра-
щения к реальной личности военного специалиста, к формированию его интеллектуаль-
ных, волевых, эмоциональных и других личностных качеств, необходимых для осуществ-
ления им военно-профессиональных функций. 

Обращение к работам отечественных ученых, исследующих психические особен-
ности личности (А.Г. Ковалев [1980], В.Г. Афанасьев [1981], К. К. Платонов [1986], 
В.А. Адольф [2017], С. Л. Рубинштейн [2000]), позволило автору выделить следующие 
профессионально-важные качества личности военного специалиста: 

– мотивы и ценности; 
– организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль); 
– умственные способности; 
– эмоциональная стабильность; 
– стрессоустойчивость; 
– умение преодолевать трудности военной службы. 
Рассматривая процесс реализации данных условий адаптации военных специали-

стов к профессиональной деятельности на примере Сибирского федерального университе-
та, автор исходил из того положения, что профессиональная подготовка является ведущей 
и определяющей характер адаптации военного специалиста к профессиональной деятель-
ности. Поэтому профессиональная подготовка рассматривается автором основным сред-
ством адаптации, представляется как процесс включения в специальность, овладения 
навыками и умениями профессиональной деятельности, формирования профессионально 
важных качеств [Безюлева, 2008]. 

Исходя из этого, в качестве стратегии реализации организационно-педагогических 
условий адаптации военных специалистов к профессиональной деятельности в процессе 
освоения ими военно-учетных специальностей автор выдвинул, во-первых, системную 
интеграцию всех подсистем подготовки к профессиональной деятельности в единую педа-
гогическую систему в интересах обеспечения эффективного протекания процесса адапта-
ции; во-вторых, обогащение знаний, навыков и умений на основе активных педагогиче-
ских технологий. 

В процессе исследования в Сибирском федеральном университете системная инте-
грация реализовалась как интеграция содержания образовательного процесса по програм-
мам высшего образования и по программам военно-профессиональной подготовки сту-
дентов. Учебные дисциплины, осваиваемые студентами в рамках высшего образования, 
являются теоретической базой, на которой основывается их подготовка по военным спе-
циальностям. При этом учитывается степень сходства каждой образовательной програм-
мы высшего образования с программами военных специальностей. Исходя из той или 
иной степени сходства были разработаны особые подходы к подготовке военных специа-
листов в университете. При высокой степени сходства основное учебное время отводи-
лось для проведения практических занятий непосредственно на военной технике. При 
приемлемой степени сходства осуществлялся контроль уровня практической подготов-
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ленности будущих военных специалистов, и на этой основе определялось соотношение 
между их теоретической и практической подготовкой. 

Обогащение военно-профессиональных знаний, навыков и умений будущих воен-
ных специалистов, обеспечение развития их компетенций, формирования у них професси-
онально важных качеств реализовывалось как путем систематического обновления содер-
жания, так и внедрением в образовательный процесс современных технологий обучения. 

В ходе освоения обучающимися блока практических дисциплин в Сибирском фе-
деральном университете использовалась технология case-study и такие средства обучения, 
как ситуационные задания, проектная деятельность. 

Данные технологии были выбраны в связи с тем, что осваиваемые военные специ-
альности насыщены ситуациями, которые характеризуются неопределенностью исходных 
условий и высокой ответственностью. Эти факторы предъявляют высокие требования к 
тем профессиональным качествам личности студента, которые обеспечивали бы поиск оп-
тимальных вариантов действий. 

На практических занятиях, в ходе тактико-строевых занятий с будущими военными 
специалистами проводились тренировки по выполнению приемов и способов действий 
при отработке тактических нормативов. Преподаватели создавали всевозможные ситуа-
ции, которые требовали от будущих военных специалистов принятия решения с использо-
ванием своих теоретических знаний. При этом у них формировалась уверенность в 
надежности и высоких боевых качествах отечественного вооружения. Решение разнооб-
разных ситуационных задач являлось наиболее действенным методом подготовки воен-
ных специалистов. Кроме того, у них повышалась работоспособность, формировались та-
кие важные волевые качества, как терпеливость, внимательность и самоконтроль. Реше-
ние ситуационных задач также способствовало функциональному совершенствованию ор-
ганизма будущих военных специалистов и приспособлению их к сложным условиям во-
енной действительности. Кроме того, решение ситуационных задач в составе расчета, 
экипажа, отделения, взвода способствовали сплочению воинского коллектива, формиро-
ванию взаимовыручки и взаимопомощи, чувства товарищества. 

В процессе подготовки военных специалистов широко использовались тренажеры, 
которые позволяют проводить тренировки по заранее подготовленным программам, вос-
производящим работу реальной военной техники. В учебном процессе использовались 
учебные командные пункты радиотехнических войск воздушно-космических сил, которые 
оснащены средствами отображения, позволяющие в реальном времени обрабатывать ра-
диолокационную информацию. 

Компьютерный артиллерийский полигон использовался для решения ситуацион-
ных заданий в области применения артиллерийского вооружения, позволяющий выпол-
нять все огневые задачи с закрытых огневых позиций в режиме определенного реального 
времени. Результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной автором в 2014–2019 
гг., показал эффективность реализации организационно-педагогических условий адаптации 
военных специалистов к профессиональной деятельности в Сибирском федеральном уни-
верситете. Если в начале опытно-экспериментальной работы как у студентов, так и у кур-
сантов преобладал низкий уровень адаптированности к профессиональной деятельности – 
47,25 и 56,4 % соответственно, а высокий уровень продемонстрировали 10,5 % студентов и 
8,4 % курсантов, то на завершающем этапе произошли существенные изменения. Количе-
ство студентов с низким уровнем адаптированности сократилось до 18,06 %, а курсантов – 
до 20 %. Высокий уровень адаптированности показали 35,08 % студентов и 34 % курсантов. 

 

Выводы 
Таким образом, процесс адаптации военных специалистов к профессиональной де-

ятельности в ходе подготовки по военно-учетным специальностям направлен на формиро-
вание мотивов прохождения военной службы, профессионально важных ценностей, осво-
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ение знаний, умений, навыков, развитие организационно-волевых качеств, усвоение цен-
ностей, традиций, норм, уставных взаимоотношений в воинских коллективах. 

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы подтвердили необхо-
димость и достаточность организационно-педагогических условий, обеспечивающих эф-
фективность адаптации к профессиональной деятельности военных специалистов в ходе 
их военно-профессиональной подготовки. 
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