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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Постановка проблемы. Динамика развития современного общества, 

переоценка ценностей в сфере профессионального труда требуют умения 

личности адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни. Значи-

тельную роль в этом процессе играет высшее образование, которое занимает 

особое место в социальном пространстве. Особенность высших учебных за-

ведений (ВУЗ) обусловлена тем, что они закладывают основы социального 

проекта будущего личности и общества в целом, поэтому педагогический 

мир остро ставили проблему социальной адаптации студентов.  
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Проблема социально - психологической адаптации актуальна для 

всех уровней образования. В процессе развития личности будущего спе-

циалиста особую роль играет начальный этап обучения в вузе. Сложность 

его заключается в том, что у студента происходит перестройка всей систе-

мы ценностно-познавательных ориентаций личности, осваиваются новые 

способы познавательной деятельности и формируются определенные типы 

и формы межличностных связей и отношений. И чем эффективнее пройдет 

адаптация студентов, тем выше будет психологический комфорт, учебная 

мотивация, направленность и характер учебной деятельности на старших 

курсах. 

Анализ публикаций и исследований. В научной литературе широко 

представлена проблема адаптации первокурсника к условиям обучения в 

вузе (В.А. Абидов, Д.А. Андреева, З.В. Аустерс, Г.А. Балл, В.И. Брудный, 

С.А. Гапонова, С.В. Дроздов, А.В. Комаровская, В.В. Лагерев). Существу-

ет немало исследований, связанных с изучением возрастных особенностей 

адаптации (Л.В. Абрамова, М.Е. Зеленова, М.Р. Битянова), адаптации сту-

дентов к условиям обучения в вузе (Д.А. Андреева, С.В. Дроздов, С.И. Са-

мыгин). 

Авторы, занимающиеся проблемой адаптации студентов к вузовским 

условиям обучения, считают, что под адаптацией студента следует понимать 

процесс приведения основных параметров его социальной и личностной ха-

рактеристик в соответствие, в состояние динамического равновесия с новыми 

условиями вузовской среды как внешнего фактора по отношению к студенту. 

Говоря об адаптации, Л.К.Гришанов имеет в виду не только функционирова-

ние, взаимосвязь личности с широким кругом внешних обстоятельств, но и 

развитие студента, его саморазвитие. 

По мнению Д.А.Андреевой, в основе специфики адаптации к вузовской 

среде лежит общепризнанный факт несовпадения дидактической ситуации в 

средней школе и вузе. Трудность заключается в выявлении характера этого 

несовпадения. 

Другие ученые, пользуясь иной терминологией указывают на несов-

падение организации и методов обучения в средней и высшей школах. Так, 

К.И.Васильев отмечает, что «неизбежность перестройки у студентов -

первокурсников сложившегося за многие годы обучения в школе стерео-

типа, соответствующего методам обучения основам наук, для которых ха-

рактерна передача знаний небольшими регулярными «порциями» с после-

дующим столь же регулярным повторением и контролем, и установление 

нового стереотипа, адекватного вузовским методам обучения». На это же 

указывает В.П.Кондратова, которая справедливо считает формирование 

нового стереотипа главным моментом адаптации студентов. 
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Цель данной работы – состоит в рассмотрении социально – психо-

логической адаптации студентов к обучению в высших учебных заведени-

ях. 

В процессе развития личности будущего специалиста особую роль 

играет начальный этап обучения в вузе. Сложность его заключается в том, 

что у студента происходит перестройка всей системы ценностно -

познавательных ориентаций личности, осваиваются  новые способы позна-

вательной деятельности и формируются определенные типы и формы 

межличностных связей и отношений. И чем эффективнее пройдет адапта-

ция студентов к вузовскому обучению, тем выше будет психологический 

комфорт, учебная мотивация, направленность и характер учебной деятель-

ности на старших курсах.  

В общем, под адаптацией понимают приспособление организма к 

различным требованиям среды (как социальным, так и физическим) без 

ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой.  

Процессы адаптации направлены, на сохранение гомеостаза и реа-

лизуются на трех функциональных уровнях: психологическом и социаль-

ном. Важным аспектом социальной адаптации является принятие индиви-

дом социальной роли. Психологическую адаптацию человека можно оп-

ределить как приспособление личности к существованию в обществе в 

соответствии с социальными требованиями этого общества и  динамика 

развития современного общества, переоценка ценностей в сфере профес-

сионального труда требуют умения личности адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям жизни. 

Адаптация студентов к обучению в вузе имеет свои особенности. 

Вхождение молодых людей в систему вузовского обучения, приобретение 

ими нового социального статуса студента требуют от них выработки но-

вых способов поведения, позволяющих им в наибольшей степени соот-

ветствовать своему новому статусу. Такой процесс приспособления мо-

жет проходить достаточно длительное время, что может вызвать у чело-

века перенапряжение как на психологическом, так и на физиологическом 

уровнях, вследствие чего у студента снижается активность, и он не может 

не только выработать новые способы поведения, но и выполнить привыч-

ные для него виды деятельности.  

Специфика процесса адаптации в вузах определяется различием в ме-

тодах обучения и в его организации в средней и высшей школах, что порож-

дает своеобразный отрицательный эффект - дидактический барьер. Перво-

курсникам не достает различных навыков и умений, которые необходимы в 

вузе для успешного овладения программой. Приспособление к новым усло-

виям требует много сил, из-за чего возникают существенные различия в дея-
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тельности и результатах обучения в школе и вузе. Известно, что процесс 

адаптации к обучению в вузе - явление весьма сложное, многогранное, за-

вершающееся к концу третьего курса.  

Если процесс адаптации не происходит вовремя, то развитие неудовле-

творенности обучением в вузе и нарушений психических функций (мышле-

ние, внимание, память, восприятие) происходит по принципу усиливающей 

обратной связи: чем больше накапливается нарушений, тем больше они усу-

губляют процесс дальнейшей дезадаптации. Начинаются нарушения со сто-

роны здоровья. Искаженное или недостаточно развитое представление о себе 

ведет к нарушению адаптации, что может сопровождаться повышенной кон-

фликтностью, непониманием своей социальной роли, снижением работоспо-

собности, ухудшением состояния здоровья. Случаи глубокого нарушения 

адаптации могут приводить к развитию болезней, срывам в учебной, профес-

сиональной деятельности, антисоциальным поступкам. 

Выделяют две стороны социальной адаптации студентов: 

-профессиональную адаптацию, под которой понимается приспособле-

ние к характеру, содержанию, условиям и организации учебного процесса, 

выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе; 

-социально-психологическую адаптацию - приспособление индивида к 

группе, взаимоотношениям в ней, выработка собственного стиля поведения. 

Профессиональная адаптация - предпосылка активной деятельности и 

необходимое условие ее эффективности. В этом заключено положительное 

значение адаптации для успешного функционирования индивида (студента) в 

той или иной социальной роли.  

Различают три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям 

вуза: 

-адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного 

приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, 

к содержанию обучения в ней, ее требованиям к своим обязанностям; 

-адаптация общественная, то есть процесс внутренней интеграции 

(объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп 

со студенческим окружением в целом; 

-адаптация дидактическая, касающаяся подготовки студентов к новым 

формам и методам учебной работы в высшей школе.  

Одним из важнейших социальных факторов, оказывающим влияние 

на поведение студента первого курса, на его взаимоотношения с другими 

учащимися и преподавателями вуза является произошедшая смена соци-

альной ситуации, необходимость привыкания к новым условиям обучения, 

освоения новой социальной роли - учащегося высшего учебного заведения.  
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Задача вуза в этот сложный для молодого человека период помочь ему 

как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям обучения, 

влиться в ряды студенчества. 

Психолого-возрастные особенности студенчества характеризуются 

эмоциональной незрелостью, открытостью, внушаемостью, самоидентифи-

кацией. В этот период студентам важно именно окружение, в котором они 

находятся. Очень часто в одну группу попадают юноши и девушки с разным 

социальным уровнем, а именно – провинциалы и городские жители. Исходя 

из вышесказанного, можно считать, что процесс адаптации студентов-

первокурсников очень значимый, сложный и долгий.  

Будет ли студент овладевать знаниями с радостью и желанием и будет 

ли тем самым обеспечена высокая успеваемость, не в последнюю очередь за-

висит от того, как сложатся отношения внутри учебных коллективов, между 

студентами и преподавательским составом, между студенчеством и админи-

страцией вуза на начальном этапе обучения.  

Поэтому в непростой работе профессорско-преподавательского состава 

и кураторов с академическими группами первого курса можно выделить не-

сколько моментов.  

Первое – ориентация в пространстве вуза – обычно решается путѐм 

проведения экскурсий. Однако это не везде и не в полном, необходимом 

для студентов первого курса объѐме проводится. Более того, данное ме-

роприятие может осуществляться фрагментарно и даже  не в начале пер-

вого семестра.  

Вторая проблема – неумения студентов самостоятельно перераба-

тывать изучаемые ими материалы, часто приходится сталкиваться со спи-

сыванием из учебников, причѐм бездумным; отсутствием собственных 

мыслей по изучаемым предметам, отражаемых студентами, как в устной, 

так и в письменной речи; практически полным копированием работ друг 

друга. Более того, некоторые вдумчивые, самостоятельные, грамотные 

первокурсники даже не понимают, что они должны не переписать мате-

риал из какого-либо источника, а творчески его осмыслить и высказать 

своими словами собственное мнение по изучаемой проблеме. Практиче-

ски никто из студентов первого курса не знает, что используемые ими ма-

териалы какого-либо автора необходимо включать в свои работы как ци-

таты. В данной проблеме, в первую очередь, речь идѐт о выработке у мо-

лодых людей умения логически мыслить и алгоритмизировать различные, 

в т.ч. учебные задачи и жизненные ситуации. Этому надо учить хотя бы в 

школе. Ныне же высшая школа вынуждена и обязана внести свой посиль-

ный вклад в решение данной задачи.  
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Третья – занятость студентов во вне учебное время. Корни проблемы 

таких негативных явлений, как правонарушения, употребление алкоголя, 

наркотиков связаны с невостребованностью студентов в вузе. Студент, 

особенно первокурсник, приехавший  на учебу, сталкивается с рядом про-

блем, связанных с условиями обучения, проживания, быта, отдыха и не на-

ходя поддержки и помощи со стороны преподавателя, куратора, воспита-

теля общежития, зачастую находит решение проблем в компании с асоци-

альной направленностью. Отсюда распитие спиртных напитков, употреб-

ление наркотиков, нарушение правопорядка, учебной дисциплины, слабая 

успеваемость. По сути, у молодежи формируется собственная социокуль-

турная среда, со своими «правилами» и «порядками». И задача профессор-

ско-преподавательского состава и кураторов оказывать активное влияние 

на ее формирование. 

Следовательно, чтобы «студенты-новички» не чувствовали себя чу-

жими и в свободное от учебы время могли найти занятия по интересам, 

необходимо довести до сведения первокурсников информацию о сущест-

вующих на базе университета творческих коллективах и кружках.  

Таким образом, выявление трудностей, выступающих перед студен-

тами на первом курсе в вузовской системе обучения, и определение путей 

их преодоления позволит повысить академическую активность студентов, 

успеваемость и качество знаний. Решение этой проблемы позволит избе-

жать отчисления студентов на первом курсе, сохранить знания, получен-

ные в средней школе, и выработанную привычку к дисциплине и труду; 

усилить интеллектуальный потенциал нашей страны.  

Как вывод, следует отметить, что поступление в вуз, c одной сторо-

ны, приходится на один из критических периодов развития личности - 

поздний подростковый и ранний юношеский, когда учащихся беспокоит 

полоса неопределенности, которая начинается за школьным порогом. Бу-

дущий успех зависит от способности строить конструктивные отношения, 

преодолевать возникающие препятствия, управлять своим эмоциональным 

состоянием. Если необходимые умения не приобретаются на пороге взрос-

лой жизни, человек оказывается незащищенным перед трудностями, стрес-

совыми ситуациями, терпит неудачу в неформальных отношениях, оказы-

вается коммуникативно-некомпетентным и личностно-зависимым.  

С другой стороны, процесс обучения в вузе является новым этапом в 

жизни школьника и требует от него большей самостоятельности и актив-

ности в получении и усвоении знаний на фоне возросшей информационной 

нагрузки, а также умения, способности быть психологически и социально 

адекватным изменившимся условиям учебы и социального бытия. 
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СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В данной статье рассмотрена проблема социально – психологической 

адаптации студентов к обучению в высших учебных заведениях. Важным ас-

пектом социальной адаптации является принятие индивидом социальной роли. 

Психологическую адаптацию человека можно определить как приспособление 

личности к существованию в обществе в соответствии с социальными требова-

ниями этого общества и  динамика развития современного общества, переоцен-

ка ценностей в сфере профессионального труда требуют умения личности адап-

тироваться к быстро изменяющимся условиям жизни. 

 

Н.В. Нестеренко 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО 

НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У цій статті розглянута проблема соціально - психологічній адаптації 

студентів до навчання у вищих учбових закладах. Важливим аспектом 

соціальної адаптації є прийняття індивідом соціальної ролі. Психологічну 

адаптацію людини можна визначити як пристосування особи до існування в 

суспільстві відповідно до соціальних вимог цього суспільства і  динаміка роз-

витку сучасного суспільства переоцінка цінностей у сфері професійної праці 

вимагають уміння особи адаптуватися до умов життя, що швидко змінюються. 

N.V. Nesterenko 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS TO 

TEACHING IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

In this article a problem is considered socially - to psychological adaptation 

of students to teaching in higher educational establishments. The important aspect 

of social adaptation is an acceptance of social role an individual. Psychological 

adaptation of man can be defined as adaptation of personality to existence in socie-

ty in accordance with the social requirements of this society and  loud speaker of 

development of modern society, overvalue of values in the field of professional la-

bour require ability of personality to adapt oneself to the quickly changing terms of 

life. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 

 

Актуальность. Поступление в школу - это начало нового этапа в жиз-

ни ребенка, вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, слож-

ных и разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками.  

В настоящее время наши дети приступают к обучению в школе с 6-7 

лет. Как показывают исследования,  у семилетнего ребенка готовность к 

школе в целом сформирована, а у шестилеток ее окончательное завершение 

осуществляется в первый год школьного обучения. Этому способствует ин-

дивидуальный подход к детям. Следовательно, важнейшая задача, стоящая 

перед системой дошкольного воспитания - всестороннее развитие личности 

ребенка и подготовка его  к школе. Исследование подготовки детей к школе 

было начато непосредственно под руководством психолога-академика 

А. В. Запорожца. Так же этой проблемой занимался Д. Б. Эльконин. Эти учѐ-

ные боролись за сохранение детям детства, за максимальное использование 

возможностей этого возрастного этапа, за безболезненный переход от до-

школьного к младшему школьному возрасту.  

В отечественной литературе имеется немало работ психологов, целью 

которых является изучение проблемы подготовки детей к школьному обуче-


