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Аннотация
Введение. В статье представлены результаты констатирующего этапа опытно-эксперименталь-
ной работы с целью выявления уровня адаптированности студентов-первокурсников к обучению 
в педагогическом вузе, характеристик успешности социально-психологической адаптации 
студентов-первокурсников в педагогическом вузе. Определены компоненты социально-пси-
хологической адаптации (успешность в учебной деятельности, успешность в коммуникации), 
выделены критерии и показатели для выявления адаптированности первокурсников: осозна-
ние новой роли студента, будущего педагога (проявляется через положительные результаты 
учебной деятельности) и взаимодействие с одногруппниками, преподавателями (проявляется 
через собственный стиль поведения, умение высказывать свою позицию и учитывать мнение 
собеседников; способность принять и поддержать взгляды и интересы одногруппников).
Теоретическое обоснование. Представлены ретроспектива взглядов на феномен адаптации, 
сравнительный анализ теоретических взглядов на понимание сущности понятия «адаптация». 
Новизна исследования состоит в уточнении понятия социально-психологической адаптации 
студентов в педагогическом вузе с учетом эффективности процесса общения первокурс-
ников с преподавателями и одногруппниками, наличия собственного стиля поведения буду-
щего педагога.
Результаты. Получены данные о высоком и среднем уровнях адаптации студентов к обуче-
нию в педагогическом вузе, что позволило сформулировать рекомендации для организации 
учебной деятельности с первокурсниками в педагогическом вузе, позволяющие студентам 
в более короткие сроки скоординировать свое поведение в соответствии с требованиями вуза.
Обсуждение результатов. Выявлены высокий уровень адаптации студентов в учебной группе 
и преобладающий средний уровень адаптированности к учебной деятельности. Следовательно, 
для преодоления сложностей при освоении некоторых учебных дисциплин необходимо орга-
низовать такую образовательную среду, в которой у студентов будет возможность оценивать 
результаты собственной учебной деятельности, задавать вопросы для самоанализа, развивать 
способность к самоорганизации собственной деятельности.
Заключение. Результаты исследования предлагается использовать в работе преподавателей 
со студентами-первокурсниками для выбора наиболее эффективных форм работы, таких 
как интерактивные, способствующие успешной адаптации к учебной деятельности.
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Основные положения
➢ преподавателям, работающим в педагогическом вузе со студентами-первокурсниками, 
важно понимать сущность процесса адаптации, необходимость создания условий для 
успешного проявления возможностей и личных качеств студента в адаптационный период 
с целью его самоорганизации;
➢ для успешного преодоления сложностей при освоении учебных дисциплин студентам-пер-
вокурсникам в педагогическом вузе необходимо развивать самостоятельность и самоорга-
низованность студентов через использование интерактивных форм обучения;
➢ рассматривая период обучения в педагогическом вузе как этап профессионального са-
моопределения, необходимо использовать период адаптации для выстраивания первокурс-
никами своей профессиональной траектории развития с учетом соотнесения личностных 
качеств и профессиональных требований.
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Введение
Жизненный этап человека – от рождения до смерти – идет рука об руку с непрерывным 

процессом адаптации (Росляков, 2003). Адаптация человека в обществе постоянных перемен 
проходит довольно сложно, человек не всегда успевает за быстро изменяющимися события-
ми (Налчаджян, 2008). В современном мире востребованы люди, способные осознать и понять 
свои ценности, использовать свой внутренний потенциал наиболее эффективно (Koeslag-
Kreunen, Van der Klink, Van den Bossche, & Gijselaers, 2018). Это во многом зависит как от самой 
личности, ее способности быстро реагировать на изменяющиеся условия, так и от внешних 
условий, например, среды педагогического вуза, специфика которой заключается в том, что для 
преподавателей важно понимать механизмы выстраивания процесса обучения, нацеленного 
на формирование у студентов профессиональных компетенций (Cabello, Sorrel, Fernández-
Pinto, Extremera, & Fernández-Berrocal, 2016).

Эффективность обучения современных студентов, по мнению Бредун с соавт., определяется 
степенью развитости метапредметных компетенций, уровнем сформированности готовно-
сти и способности к самоорганизации собственной деятельности (Бредун, Баланёв, Ваулина, 
Краснорядцева и Щеглова, 2020). Лазарев (2011) рассматривает концептуальную модель фор-
мирования профессиональных умений, построенную на основе принципов деятельностного 
подхода, как эффективный механизм результативного обучения в вузе. Однако на эффективность 
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образовательного процесса, выстраиваемого со студентами-первокурсниками в педагоги-
ческом вузе, в первую очередь оказывает влияние их успешная адаптация (Спаустинайтис, 
2015). Поэтому очевидна необходимость научного осмысления вопроса социально-психо-
логической адаптации студентов к обучению в педагогическом вузе. Необходимо уточнить, 
когда процесс адаптации студентов-первокурсников в педагогическом вузе можно считать 
успешным, рассмотрев подробнее критерии и показатели их социально-психологической 
адаптации к обучению. При рассмотрении данного вопроса нужно учитывать, что процесс 
обучения в вузе многими учеными понимается как этап в профессиональном самоопреде-
лении будущих педагогов (Пряжникова и Пряжников, 2013).

Разграничивая эффективность адаптации и адаптированности, Толстых (2011) относит 
критерии адаптации, собственно, к процессу, а критерии эффективности адаптированности – 
к результату этого процесса. Исследователь доказывает взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность уровня адаптированности первокурсников к обучению в вузе и эффективности системы 
адаптационных мероприятий, и приводит авторские критерии оценки результативности эф-
фективности функционирования системы адаптационных мероприятий: удовлетворенность 
вузовским обучением, результативность обучения в вузе, активность в учебной и обществен-
ной жизни вуза, удовлетворенность собой как личностью.

Мы придерживаемся точки зрения Пряжниковой и Пряжникова (2013) и рассматриваем 
процесс обучения в вузе как этап профессионального самоопределения, который характе-
ризуется следующими показателями: осознанием студентом своей новой социальной роли, 
осознанием смысла будущей профессии, соотнесением своих желаний с возможностями, 
осознанием потребности в профессиональном развитии. Следовательно, в адаптационный 
период при организации работы с первокурсниками важно создать такие условия, которые бы 
способствовали проявлению у студентов этих качеств в полной мере. Исследователями 
Верченко и Гриневой (2015) при изучении адаптации первокурсников были выделены следу-
ющие критерии: уровень вхождения в новую среду, поведение в условиях учебного заведения 
и знание о профессии, ценностные ориентации.

Учитывая понимание нами содержания понятия социально-психологической адаптации 
студентов-первокурсников в педагогическом вузе и рассматривая процесс обучения в вузе 
как этап профессионального самоопределения, выделим критерии и показатели социаль-
но-психологической адаптации студентов-первокурсников (табл. 1).

Таблица 1
Критерии и показатели социально-психологической адаптации студентов-первокурсников 
к обучению в педагогическом вузе

Компоненты 
адаптации

Критерии Показатели

У с п е ш н о с т ь 
в учебной дея-
тельности

Осознание своей 
новой роли студента, 
будущего педагога

Положительные результаты учебной деятельности 
на основе понимания студентом обучения в вузе как 
нового жизненного этапа и поиска нового смысла 
в педагогическом труде
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Таблица 1
Критерии и показатели социально-психологической адаптации студентов-первокурсников 
к обучению в педагогическом вузе

Компоненты 
адаптации

Критерии Показатели

У с п е ш н о с т ь 
в коммуникации

Взаимодействие 
с одногруппниками, 
преподавателями

Собственный стиль поведения на основе уверенности 
в правильности профессионального выбора; 
умение высказывать свою позицию, учитывать мнение 
собеседников; способность принять и поддержать 
взгляды и интересы одногруппников

Теоретическое обоснование
В настоящее время проблема адаптации личности, особенно молодежи на первом эта-

пе профессиональной подготовки, является актуальной (Artunduaga, Munoz, & Rojas, 2018). 
Адаптационным исследованиям посвящены работы таких зарубежных исследователей, как 
К. Роджерс, Р. Даймонд, А. Бандура, Г. Гартманн, А. Басс, Л. Берковитц, Г. Айзенк, К. Леви, 
К. Лоренц, 3. Фрейд и др. Различные аспекты изучения социально-психологической адап-
тации рассмотрены в трудах отечественных психологов А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина, 
В. В. Грищенко, Н. Е. Шустовой, Т. В. Барлас, А. Г. Амбрумовой, А. Г. Асмолова. При рассмотрении 
социально-психологической адаптации мы опираемся на ряд концепций адаптации личности. 
В контексте гуманистического направления психологии проблемы адаптации анализируются 
с точки зрения идеального взаимодействия человека с окружающей средой (Beneyto-Seoane & 
Collet-Sabé, 2018). В работах Дж. Олпорта, А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла цель адаптации 
состоит в достижении позитивного духовного здоровья и согласовании ценностей личности 
и общества. В гуманистической психологии представлены диспозиции идеального взаимо-
действия личности и среды в динамике (Kim & Klassen, 2018).

Обращаясь к разработанной Л. Филлипсом концепции интерактивной адаптации, Осниц-
кий (2004) отмечает, что типы адаптации, отвечающие минимальным требованиям и социаль-
ным ожиданиям, могут быть вызваны факторами окружающей среды и внутрипсихическими 
факторами.

Гартман (2010), исследуя поведение личности в адаптационный период, отмечает, что меж-
ду личностью и окружающей средой устанавливаются отношения адаптации, включающей 
в себя процессы, связанные с бесконфликтной сферой и конфликтными ситуациями.

Эффективность адаптации может быть представлена различными критериями. Среди 
многообразия представленных в психологической литературе критериев нам импонирует 
представление К. Мечковым и О. Ф. Гефеле таких критериев эффективной социально-пси-
хологической адаптации, как соизмеримость, своевременность, соответственность (Мечков, 
1993) и моральная ориентация, принцип межличностных контактов, нервно-психическая 
устойчивость (Гефеле, 2003).

В идеях Маркаряна (1971) прослеживается мысль о том, что все общество является не только 
адаптивной (как биологическое общество), но и адаптивно-адаптирующей системой, поскольку 
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деятельность человека, по сути, трансформирующая. Э. Маркарян, опираясь на идеи амери-
канского исследователя У. Бакли, считает, что общество, являясь адаптивно-адаптирующей 
системой, в процессе развития приобретает способность к существенным структурно-функ-
циональным изменениям в целях самосохранения. Адаптации он отводит ключевую роль 
в понимании законов самоорганизации всех живых систем и определении критериев оценки 
концепций самоорганизации.

Адаптивность является результатом процесса адаптации. Некоторые авторы разводят дан-
ные понятия, а некоторые считают их синонимичными. Например, Серева и Андонова (2016), 
рассматривая актуальную проблему адаптации студентов к новым условиям, разделяют 
адаптацию на две составляющие – социально-психологическую и профессионально-учебную.

Изучая особенности процесса адаптации первокурсников в педагогическом вузе, Ермаченко, 
Зайцева и Середа (2017) указывают на необходимость изучения и учета многочисленных фак-
торов, влияющих на степень адаптации, – это индивидуально-психологические особенности 
студентов, личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, акаде-
мическая успеваемость, состояние здоровья, социальное окружение и т. д. Авторы отмечают, 
что при определении уровней адаптации первокурсников в педагогическом вузе важно учи-
тывать приспособление студентов к новой системе обучения, к изменению учебного режима.

Адаптивные способности во многом приобретают зависимость от психологических характе-
ристик личности, которые определяют способность адекватно регулировать функциональные 
состояния организма в различных условиях жизнедеятельности. Чем выше адаптивность, тем 
выше вероятность нормального функционирования организма и эффективность деятельно-
сти при увеличении интенсивности воздействия психогенных факторов окружающей сре-
ды (Свешникова, 2019). По мнению авторов Лызь и Шостак (2016), результативность процесса 
адаптации напрямую зависит от условий обучения в конкретном вузе.

Решение проблемы социально-психологической адаптации к обучению в высшем учеб-
ном заведении определяется психологическим своеобразием юношеского возраста (Maltese, 
Simpson, & Anderson, 2018). В таком возрасте важно сформировать идеал будущей профессии 
и понять ее специфику (Cabello et al., 2016).

К сожалению, среди молодежи мы часто наблюдаем утрату доверия к окружающим, отсут-
ствие межличностной поддержки, неуверенность в завтрашнем дне (Fan, 2016). В связи с этим 
процесс социально-психологической адаптации в вузе сопровождается психологическими 
трудностями: приспособление к вузовской системе обучения – самостоятельная организация 
учебы, усвоение большего объема информации, принятие новых ценностей и норм поведе-
ния, недостаток внимания (Власова, 2009).

Определение собственного видения мира содержит социальную направленность лично-
сти, организацию жизненных планов, формирование ценностных ориентаций и собственных 
интеллектуальных исследований (Semmler, Uchinokura, & Pietzner, 2018). Поэтому мы рассма-
триваем профессиональное самоопределение студентов как процесс, который направлен 
на проявление своей индивидуальности, на развитие способности к самообразованию и са-
мовоспитанию и умения сделать свой собственный выбор, на формирование личностных 
и профессиональных качеств.

При формировании личностных качеств студенты стремятся к самостоятельной жизни (With, 
2017). Они считают себя взрослыми и полноправными членами общества, участвуют прак-
тически во всех видах социальной деятельности и выполняют множество социальных ролей. 
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Начинается процесс адаптации к педагогической сфере, овладение и принятие этических 
норм, профессиональной деятельности, профессионального общения и осознания важности 
будущей профессии и их участия в ней (Ranga & Etzkowitz, 2015).

Мы будем рассматривать социально-психологическую адаптацию студентов к обучению 
в педагогическом вузе как процесс внутренних изменений будущих педагогов, результат 
которого прослеживается через эффективное общение с преподавателями и сокурсниками 
на основе выстроенного собственного стиля поведения, что связано с успешностью про-
фессионального самоопределения, осознанием личностью смысла в выбранной трудовой 
деятельности и своих потребностей в дальнейшем профессиональном развитии.

На основе понимания сущности социально-психологической адаптации студентов к обуче-
нию в педагогическом вузе рассматривают такие ее виды, как адаптация к условиям учебной 
деятельности, к группе и к будущей профессии (Taylor, 2017).

Результаты
Для определения характерных особенностей социально-психологической адаптации сту-

дентов первого курса педагогического вуза был проведен констатирующий этап опытно-экс-
периментальной работы. Результаты диагностического исследования представлены методи-
ческим инструментарием «Адаптированность студентов в вузе» (Дубовицкая и Крылова, 2010).

Диагностическая методика предназначена для выявления уровня адаптированности сту-
дентов в вузе по двум шкалам, включающим изучение адаптированности к учебной группе 
и адаптированности к учебной деятельности.

Эмпирическая выборка формировалась из студентов первого курса Сургутского государ-
ственного педагогического университета, факультета психологии и педагогики. Объем выборки 
составил 104 испытуемых, что составляет 87 % от общего количества всех первокурсников 
на факультете. Выводы о наличии достоверных характерных особенностей социально-психо-
логической адаптации студентов первого курса педагогического вуза делались на основании 
процентного и количественного отношения по шкалам методик, результаты диагностики 
представлены на рисунках 1–4.

Рисунок 1. График распределения уровней адаптации к учебной группе в выборке испытуемых
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Полученные данные диагностики свидетельствуют о том, что большая часть – 73 % (76 чело-
век) студентов факультета показала высокую адаптированность к взаимодействию в учебной 
группе. Данные свидетельствуют о том, что студенты чувствуют себя комфортно, в случае 
необходимости им не составляет труда обратиться за помощью к одногруппникам, студенты 
достаточно активно высказывают свою позицию, что позволяет взять инициативу в свои руки 
в группе. Студенты групп факультета психологии и педагогики способны принять и поддержать 
взгляды и интересы одногруппников.

Рисунок 2. График распределения уровней адаптации к учебной деятельности в выборке 
испытуемых

Средний уровень адаптированности в учебной группе наблюдается у 26 % (27 человек) 
студентов, прошедших опрос. Особенности адаптированности характеризуются относительно 
комфортным ощущением студентов в группе. Кроме того, студентам присуще проявление 
сдержанности во взаимоотношениях, также наблюдается проявление сложностей в принятии 
решений в некоторых ситуациях.

Низкий показатель адаптированности в учебной группе выявлен лишь у 1 % (один человек) 
из числа опрошенных. Полученные данные свидетельствуют о том, что студент сдержан в об-
щении, осторожен, не разделяет принятые в группе правила, и, соответственно, одногруппники 
не поддерживают его взгляды, в результате чего он не может обратиться к ним за помощью. 
Работа с таким студентом предполагает более пристальное внимание со стороны психоло-
гической службы, куратора, студенческой группы и преподавателей. Преподавателю следует 
обратить внимание на содержание той ситуации, в которой такой студент оказался в вузе. 
Причин может быть несколько: как недостаточный уровень знаний и умений, необходимых 
для усвоения учебных дисциплин в вузе и овладения профессиональными компетенциями, так 
и недостаточный уровень развития навыков самостоятельной работы, самоорганизованности, 
неумение спланировать собственные действия. Это приводит к непониманию студентом смысла 
учебной деятельности в вузе для овладения будущей профессией. Отсюда эмоциональное на-
пряжение, недостаточно серьезное отношение к выполнению учебных заданий, расхождение 
во взглядах и интересах с одногруппниками, разочарование в совершенном профессиональ-
ном выборе. Помощь такому студенту может быть оказана как со стороны психологической 
службы, так и со стороны одногруппников, при выполнении заданий в группах на учебных 
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занятиях, и со стороны куратора учебной группы, который может включить в тематику кура-
торских часов необходимую информацию по тайм-менеджменту собственной деятельности, 
и со стороны преподавателя, которому необходимо давать более четкие инструкции при 
организации самостоятельной работы студентов.

Одним из важнейших условий успешной социально-психологической адаптации студен-
тов в педагогическом вузе является их удовлетворенность организацией учебного процесса, 
дающего возможность полноценного получения знаний в рамках педагогического направ-
ления подготовки.

Высокие результаты диагностики по шкале адаптированности к учебной деятельности про-
демонстрировали 48 % (50 человек). Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 
этим студентам достаточно легко дается освоение учебных предметов, они вовремя и успешно 
выполняют задания по учебным дисциплинам; в случае необходимости им легко обратиться 
к преподавателю за помощью, они могут свободно выражать свои мысли, проявлять свои 
способности на занятиях.

Средний уровень адаптированности к учебной деятельности продемонстрировал 51 % 
студентов (53 человека). Это проявляется в том, что освоение некоторых учебных дисциплин 
вызывает у них определенные сложности (не могут выразить свои мысли, трудно отвечать 
на занятиях).

Полученные данные низкого показателя адаптированности к учебной деятельности, а это 
1 % (1 человек), свидетельствуют о затруднениях у этого студента во взаимодействии с пре-
подавателями, сложностях при освоении учебных дисциплин, и, как следствие, студенту не-
комфортно на занятиях. Ему необходимы дополнительные консультации, с таким студентом 
необходимо планировать индивидуальную работу, т. к. он не может проявить свои способ-
ности на учебных занятиях.

Рисунок 3. График распределения уровней адаптации к учебной группе в разных группах

Самый высокий уровень адаптированности к учебной группе у студентов группы Б-8061 (на-
правление «Дошкольное образование»); менее всего по высоким показателям, но более 
всего по средним адаптировалась группа Б-8271 (направление «Психолого-педагогическое 
образование»).
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Рисунок 4. График распределения уровней адаптации к учебной деятельности в разных группах

На самых высоких уровнях адаптировались к учебной деятельности студенты групп Б-8021 (на-
правление «Начальное образование») и Б-8061 (направление «Дошкольное образование»); 
менее всего, по количеству низких показателей, адаптировалась группа Б-8271.

Таким образом, анализ полученных данных показал, что у студентов первого курса фа-
культета психологии и педагогики выявлены в целом высокий и средний уровни адапта-
ции, как к учебной группе, так и к учебной деятельности. Эти студенты активны на занятиях, 
задают вопросы, активно включаются в диалог как с преподавателем, так и сокурсниками; 
данный результат объясняется тем, что учебная группа – это группа объединенных одним 
профессиональным интересом людей, поэтому они легко взаимодействуют, им интересны 
учебные дисциплины, студенты пытаются представить себя на профессиональном поприще. 
Диагностические показатели адаптации к учебной группе в целом более высокие, по сравне-
нию с адаптацией к учебной деятельности. Однако присутствуют студенты с низким уровнем 
адаптации. С данными студентами запланирована работа по активизации внутренних ресурсов 
и повышению уровня адаптационных возможностей, организует которую, в первую очередь, 
куратор учебной группы, включая самого студента в активное взаимодействие с одногрупп-
никами через кураторские часы, контролируя учебную деятельность студента.

Обсуждение результатов
Использование диагностических методик в ходе экспериментальной работы позволило 

подтвердить характерные особенности процесса социально-психологической адаптации сту-
дентов к обучению в педагогическом вузе, связанные с адаптацией к учебной деятельности 
и с адаптацией к учебной группе. Это позволяет сделать вывод о том, что адаптированность 
студентов педагогического вуза проявляется в их умении выстраивать собственный стиль 
поведения, а это обусловлено уверенностью студента в правильности совершенного профес-
сионального выбора, активным поиском смысла в выбранной трудовой деятельности. Следует 
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отметить, что поиск смысла в труде человек осуществляет всю жизнь, однако с первокурсни-
ками именно в период адаптации необходимо организовать психологическое сопровождение, 
которое поможет осознанию ими смысла профессионального самоопределения.

Выявленные результаты экспериментальной работы дают основание для следующих вы-
водов и направлений их практического применения:

1. Адаптированность студентов к обучению в педагогическом вузе есть результат соци-
ально-психологической адаптации; проявляется через сформированность положительного 
отношения к выбору профессии, саморганизованность.

2. Высокий и средний уровни социально-психологической адаптации студентов к обучению 
в педагогическом вузе играют ключевую роль в их самоорганизации.

3. При успешной социально-психологической адаптации студентов к обучению в педагоги-
ческом вузе необходимо применение преподавателями интерактивных форм взаимодействия 
в образовательном процессе, что дает студентам возможность поиска собственного смысла 
в выбранном педагогическом труде, повышает внутреннюю мотивацию к педагогическому 
направлению подготовки, самостоятельность в принятии решений (Rotova, 2018).

4. Успешность социально-психологической адаптации характеризуется тем, насколько эф-
фективно студенты смогут выстроить общение с преподавателями и сокурсниками на основе 
собственного стиля поведения, что, на наш взгляд, дает возможность выявить степень осознан-
ности студентом собственного отношения к его профессиональному выбору. Преподаватель 
в период адаптации, анализируя характер коммуникации со стороны студента-первокурсника, 
может наблюдать, какой смысл приобретает для него выбранная профессия, насколько велика 
вероятность самореализации в выбранной профессии, и, следовательно, характер мотивов 
к будущей профессиональной деятельности.

5. Успешная социально-психологическая адаптация формирует способность студента 
к преодолению трудностей в учебной деятельности, к самоорганизации.

Заключение
Следовательно, от успешности процесса социально-психологической адаптации зависит 

и итог процесса профессионального самоопределения студентов в педагогическом вузе. 
Именно социально-психологическая адаптация, которая имеет структуру и логику развития, 
условия успешного протекания, активизирует весь потенциал личностных качеств студентов, 
является важной причиной, оказывающей влияние на организацию учебной деятельности 
в педагогическом вузе. Предлагаемые мероприятия по повышению уровня адаптационных 
возможностей студентов в педагогическом вузе могут быть следующими: вовлечение пер-
вокурсников в работу студенческих объединений; включение в волонтерскую деятельность; 
согласованная работа кураторов и психологической службы вуза; проведение тренингов 
специалистами психологической службы для сплочения первокурсников; привлечение 
сокураторов из числа студентов старших курсов; проведение тематических кураторских 
часов по тайм-менеджменту, эффективной коммуникации; использование преподавателя-
ми в работе с первокурсниками интерактивных форм занятий (Sedova, 2017); привлечение 
студентов-первокурсников к активной профориентационной работе со старшеклассниками 
в рамках профориентационных мероприятий, таких как мастер-классы во время проведения 
Дней открытых дверей, что позволит преодолеть трудности в адаптационный период.
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