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Аннотация. В статье дано описание процесса адаптации как 

взаимодействия, которое тесно связано с признанием активной роли 

личности в процессе адаптации, с повышением статуса сознательного 

преобразующего поведения. 
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В осмыслении проблемы адаптационного процесса выделение 

различных видов и уровней в достаточной мере условно и служит целям 

научного анализа и описания этого явления. Несмотря на их большое 

разнообразие, общим во всех определениях остается обязательная 

предпосылка взаимодействия индивида со средой. 

Как правило, описание процесса адаптации как взаимодействия тесно 

связано с признанием активной роли личности в процессе адаптации, с 

повышением статуса сознательного преобразующего поведения. ᅟНа ᅟнаш 

ᅟвзгляд, ᅟименно ᅟпонятие ᅟвзаимодействия, ᅟнаиболее ᅟточно ᅟотражает 

ᅟособенности ᅟпроцесса ᅟсоциально-психологической ᅟадаптации, ᅟкоторая 

ᅟтрадиционно ᅟвыделяется ᅟсреди ᅟпрочих ᅟвидов ᅟадаптации ᅟна ᅟоснове 

ᅟлокализации ᅟсреды, ᅟс ᅟкоторой ᅟвзаимодействует ᅟиндивид. ᅟТакой, 

ᅟограниченный ᅟна ᅟпервый ᅟвзгляд, ᅟподход, ᅟпри ᅟболее ᅟглубоком ᅟанализе 

ᅟпозволяет ᅟвыйти ᅟна ᅟнекоторые ᅟзакономерные ᅟособенности ᅟсоциально-



психологической ᅟадаптации, ᅟкоторые ᅟопределяются ᅟименно ᅟспецификой 

ᅟсоциальной ᅟсреды: ᅟболее ᅟподвижна, ᅟболее ᅟспособна ᅟк ᅟизменениям, ᅟчеловек 

ᅟв ᅟней ᅟзанимает ᅟболее ᅟзначимое ᅟместо ᅟи ᅟдр.  ᅟ 

Основным признаком адаптированности ᅟсчитается ᅟсостояние 

ᅟнекоторого ᅟоптимального ᅟвзаимоотношения ᅟ– ᅟдинамического ᅟравновесия ᅟ– 

ᅟмежду ᅟличностью ᅟи ᅟсредой.  ᅟВ ᅟэто ᅟконтексте, ᅟдействительная ᅟвключенность 

ᅟвнутреннего ᅟпсихического ᅟсостояния ᅟличности ᅟтем ᅟтребованиям, ᅟкоторые 

ᅟпредъявляет ᅟей ᅟсреда ᅟ(где ᅟсреда ᅟявляется ᅟсферой ᅟреализации ᅟжизненных 

ᅟпланов, ᅟпотребностей ᅟи ᅟстремлений ᅟличности), ᅟсвидетельствует ᅟоб 

ᅟоптимальном ᅟуровне  ᅟадаптированности ᅟи ᅟсопровождается, ᅟкак ᅟправило, 

ᅟпродуктивной ᅟтворческой ᅟдеятельностью, ᅟпринимаемой ᅟи ᅟпозитивно 

ᅟоцениваемой ᅟсоциумом. 

Целью ᅟпроцесса ᅟадаптации ᅟ ᅟстановится ᅟсохранение ᅟвнутренней 

ᅟцелостности ᅟорганизма ᅟличности ᅟи ᅟспособности ᅟк ᅟнормальному 

ᅟфункционированию ᅟпри ᅟизменении ᅟвнешних ᅟусловий. ᅟЗдесь ᅟважная ᅟзадача  

ᅟадаптации ᅟ– ᅟвосстановление ᅟнарушенного ᅟравновесия, ᅟвозвращение ᅟв 

ᅟпервоначальное ᅟсбалансированное ᅟсостояние. 

Поскольку ᅟсам ᅟсмысл ᅟадаптации ᅟсостоит ᅟв ᅟизменении ᅟв 

ᅟположительную ᅟсторону ᅟимеющегося ᅟнеудовлетворительного ᅟсостояния, 

ᅟцелью ᅟпроцесса ᅟадаптации ᅟвсегда ᅟявляется ᅟпереход ᅟсистемы ᅟот ᅟнекоторого 

ᅟизначального ᅟсостояния ᅟк ᅟдругому, ᅟболее ᅟоптимальному ᅟи ᅟесли 

ᅟбиологическая ᅟадаптация ᅟуправляется, ᅟпреимущественно, ᅟзаконами 

ᅟестественного ᅟотбора, ᅟимеющими ᅟслучайный, ᅟвероятностный ᅟхарактер, ᅟто 

ᅟсоциально-психологическая ᅟадаптация ᅟдопускает ᅟгораздо ᅟбольшие 

ᅟвозможности ᅟконтроля ᅟи ᅟцеленаправленной ᅟорганизации ᅟпроцесса. ᅟИменно 

ᅟна ᅟорганизации ᅟи ᅟуправлении ᅟсоциально-психологической ᅟадаптации 

ᅟстудента-первокурсника ᅟв ᅟнашем ᅟисследовании ᅟбыл ᅟсделан ᅟакцент ᅟ[1]. 

Социально-психологическая ᅟадаптация ᅟстудента ᅟк ᅟусловиям ᅟвуза 

ᅟявляется ᅟпроявлением ᅟобщего, ᅟуниверсального ᅟявления, ᅟкак ᅟпроцесса, 



ᅟнаправленного ᅟна ᅟподдержание ᅟгомеостаза ᅟмежду ᅟ ᅟличностью ᅟ(студент-

первокурсник) ᅟи ᅟсредой ᅟ(образовательная ᅟсреда ᅟвысшей ᅟшколы). 

Анализ ᅟлитературы ᅟпозволил ᅟвыяснить, ᅟчто ᅟсреди ᅟисследователей ᅟнет 

ᅟединого ᅟмнения ᅟотносительно ᅟсроков ᅟадаптации ᅟстудента, ᅟпоскольку ᅟв 

ᅟоснову ᅟклассификации ᅟкладутся ᅟразличные ᅟкритерии. 

Наша ᅟточка ᅟзрения ᅟна ᅟпроблему ᅟсроков ᅟестественной ᅟадаптации 

ᅟзаключается ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟ ᅟестественный ᅟадаптационный ᅟпроцесс ᅟне 

ᅟограничивается ᅟпервым ᅟкурсом; ᅟно ᅟв ᅟтечение ᅟэтого ᅟпериода ᅟ ᅟнаиболее 

ᅟинтенсивно ᅟи ᅟпродуктивно ᅟпроисходит ᅟформирование  ᅟадаптированности 

ᅟкак ᅟличностного ᅟкачества, ᅟнаправленного ᅟна ᅟвыработку ᅟновых ᅟсредств ᅟпо 

ᅟовладению ᅟ ᅟсущественно ᅟизменяющегося ᅟсодержания ᅟучебной 

ᅟдеятельности, ᅟобусловленного ᅟзадачей ᅟпо ᅟразвитию ᅟпрофессиональной 

ᅟнаправленности. ᅟ  ᅟ 

По ᅟсуществу ᅟсоциально-психологическая ᅟадаптация ᅟпервокурсников 

ᅟстановится ᅟважнейшим ᅟмеханизмом, ᅟспецифической ᅟформой  ᅟстановления 

ᅟпрофессионализма ᅟдеятельности ᅟличности ᅟстудента. ᅟДанный ᅟмеханизм 

ᅟограничен ᅟпо ᅟвремени, ᅟинтенсивен ᅟпо ᅟтемпу, ᅟкогда ᅟв ᅟотносительно 

ᅟограниченный ᅟпромежуток ᅟвремени ᅟвозникает ᅟнеобходимость ᅟактивно 

ᅟустранить ᅟили, ᅟнапротив, ᅟусвоить ᅟновое ᅟсоциальное ᅟсодержание.  ᅟ 

Знание ᅟпсихологического ᅟсопровождения ᅟадаптации ᅟпервокурсников, 

ᅟна ᅟоснове ᅟкоторого ᅟстроится ᅟсистема ᅟвключения ᅟего ᅟв ᅟновые ᅟвиды 

ᅟдеятельности ᅟи ᅟновый ᅟкруг ᅟобщения, ᅟдает ᅟвозможность ᅟизбежать  

ᅟдезаптационного ᅟсиндрома, ᅟсделает ᅟпроцесс ᅟадаптации ᅟровным ᅟи 

ᅟпсихологически ᅟкомфортным. 

Непременным ᅟусловием ᅟпсихологического ᅟсопровождения ᅟкак 

ᅟуправления ᅟпроцессом ᅟсоциально-психологической ᅟадаптации 

ᅟпервокурсника ᅟявляется ᅟпознание ᅟфакторов, ᅟвлияющих ᅟна ᅟего ᅟпротекание. 

ᅟИх ᅟсовокупность ᅟопределяет ᅟтемпы, ᅟрезультаты, ᅟуровень ᅟи ᅟустойчивость 

ᅟадаптации. ᅟТакими ᅟопределяющими ᅟфакторами, ᅟявляется ᅟзнание 

ᅟличностного ᅟи ᅟпрофессионального ᅟвыбора ᅟ(самоопределение).  ᅟ 



Данные ᅟнаших ᅟисследований ᅟпоказывают, ᅟчто ᅟв ᅟсистеме ᅟмотивов 

ᅟвыбора ᅟпрофессии ᅟопределяющую ᅟроль ᅟдля ᅟбольшинства ᅟстудентов ᅟ(68 ᅟ%)  

ᅟиграет ᅟинтерес ᅟк ᅟпрофессии. ᅟПри ᅟэтом ᅟмотивы ᅟтворческих ᅟвозможностей ᅟи 

ᅟперспектив ᅟвыбранной ᅟпрофессии ᅟоцениваются ᅟстудентами ᅟдостаточно 

ᅟнизко ᅟ(11 ᅟ%). 

Профессиональные ᅟмотивы ᅟу ᅟбольшей ᅟчасти ᅟстудентов 

ᅟподкрепляются ᅟпознавательными ᅟмотивами ᅟ– ᅟ53 ᅟ%, ᅟмотивами ᅟдостижения ᅟи 

ᅟсамореализации ᅟ– ᅟ51 ᅟ%. ᅟПоскольку ᅟв ᅟоснове ᅟсамореализации ᅟлежат 

ᅟпотребности ᅟличностного ᅟроста, ᅟразвития ᅟи ᅟсамосовершенствования, ᅟто 

ᅟможно ᅟрассматривать ᅟстоль ᅟвысокую ᅟзначимость ᅟэтого ᅟмотива ᅟв 

ᅟмотивационной ᅟструктуре ᅟкак ᅟпризнак ᅟуспешного ᅟварианта ᅟстановления ᅟи 

ᅟразвития ᅟэтой ᅟчасти ᅟстудентов.  ᅟ 

Достаточно ᅟвысокое ᅟзначение ᅟимеет ᅟмотив ᅟобщественной ᅟзначимости 

ᅟвысшего ᅟобразования, ᅟна ᅟкоторый ᅟуказали ᅟ40 ᅟ% ᅟстудентов ᅟуниверситета. 

ᅟПотребительский ᅟподход ᅟстудентов ᅟк ᅟполучаемому ᅟобразованию ᅟ 

ᅟпредставлен ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟдля ᅟ46 ᅟ% ᅟстудентов, ᅟучаствовавших ᅟв ᅟнашем 

ᅟисследовании, ᅟодним ᅟиз ᅟзначимых ᅟмотивов ᅟпрофессионального ᅟвыбора ᅟи 

ᅟучебной ᅟдеятельности ᅟявляется ᅟполучение ᅟдиплома ᅟоб ᅟокончании ᅟвуза. 

ᅟОпределенную ᅟроль ᅟдля ᅟстудентов ᅟиграют ᅟмотивы ᅟобщения ᅟ(23 ᅟ%) ᅟи 

ᅟмотивы ᅟодобрения ᅟ(22 ᅟ%), ᅟчто ᅟне ᅟпротиворечит ᅟособенностям ᅟюношеского 

ᅟвозраста ᅟи ᅟеще ᅟраз ᅟподтверждает ᅟто, ᅟчто ᅟдля ᅟстудента ᅟважно ᅟпроявить ᅟсебя 

ᅟво ᅟвсех ᅟсферах ᅟжизнедеятельности. 

Значение ᅟутилитарных ᅟмотивов ᅟпри ᅟвыборе ᅟпрофессии ᅟдостаточно 

ᅟнизкое ᅟ(9 ᅟ%), ᅟчто ᅟможно ᅟобъяснить ᅟтем, ᅟчто ᅟнаблюдается ᅟпереход ᅟот 

ᅟпатерналистских ᅟориентаций ᅟ(надежд ᅟна ᅟпомощь ᅟгосударства) ᅟстуденческой 

ᅟмолодежи ᅟк ᅟличной ᅟответственности ᅟи ᅟактивности, ᅟпредприимчивости ᅟи 

ᅟделовитости.  ᅟ 

Таким ᅟобразом: 



 в ᅟструктуре ᅟценностных ᅟориентаций ᅟусиливается ᅟвес 

ᅟиндивидуалистических ᅟи ᅟпрагматических ᅟориентаций, ᅟв ᅟпротивовес 

ᅟобщественно ᅟзначимым ᅟценностям; 

 при ᅟтрадиционно ᅟвысоком ᅟспросе ᅟна ᅟвысшее ᅟобразование ᅟу 

ᅟстуденческой ᅟмолодежи, ᅟего ᅟструктурные ᅟкомпоненты ᅟсмещаются ᅟв 

ᅟсторону ᅟпрестижных ᅟв ᅟусловиях ᅟрынка ᅟпрофессий; 

 наблюдается ᅟдостаточно ᅟявное ᅟвыраженное ᅟрасслоение 

ᅟстуденчества ᅟпо ᅟвопросам ᅟпрофессионального ᅟвыбора, ᅟпо ᅟотношению ᅟк 

ᅟучебе ᅟи ᅟпрофессиональной ᅟподготовке ᅟи ᅟт.д. 

В ᅟусловиях ᅟрадикальных ᅟперемен ᅟв ᅟРоссийском ᅟобществе ᅟдля 

ᅟпедагогической ᅟи ᅟпсихологической ᅟнауки ᅟ ᅟи ᅟпрактики ᅟнаиболее ᅟважно, ᅟкак 

ᅟмы ᅟсчитаем, ᅟне ᅟтолько ᅟустановить ᅟособенности ᅟи ᅟзакономерности 

ᅟстановления ᅟи ᅟразвития ᅟличности ᅟстудента ᅟв ᅟпериод ᅟадаптации ᅟк ᅟусловиям 

ᅟвуза, ᅟраскрыть ᅟфакторы, ᅟобеспечивающие ᅟусвоение ᅟмолодыми ᅟлюдьми 

ᅟсоциальных ᅟнорм ᅟи ᅟценностей, ᅟформирование ᅟпрофессионально 

ᅟответственной ᅟпозиции, ᅟно ᅟи ᅟразработать ᅟсистему ᅟпсихолого-

педагогических ᅟмероприятий, ᅟпозволяющую ᅟобеспечить ᅟ ᅟв ᅟвоспитательном  

ᅟпроцессе ᅟвуза ᅟдальнейшее ᅟрасширение ᅟи ᅟуглубление ᅟпрофессионального 

ᅟинтереса, ᅟспособствовать ᅟличностному ᅟи ᅟпрофессиональному ᅟстановлению 

ᅟи ᅟразвитию ᅟстудентов ᅟ[2].  ᅟ 

Вышесказанное ᅟпозволило ᅟнам ᅟсформулировать ᅟряд ᅟприоритетов, 

ᅟкасающихся ᅟпсихологического ᅟсопровождения ᅟадаптации: 

 в ᅟсоответствии ᅟс ᅟпринципами ᅟличностно-развивающего ᅟвысшего 

ᅟобразования ᅟодной ᅟиз ᅟважных ᅟзадач ᅟвысшего ᅟобразования,  ᅟа ᅟследовательно 

ᅟи ᅟпсихологической ᅟслужбы ᅟвуза, ᅟявляется ᅟпризнание ᅟвсеми ᅟсубъектами 

ᅟвоспитательно-образовательного ᅟпроцесса ᅟв ᅟвузе ᅟв ᅟкачестве ᅟглавной ᅟцели ᅟ- 

ᅟразвитие ᅟличности ᅟстудента, ᅟа ᅟтакже ᅟсоздание ᅟусловий, ᅟобеспечивающих 

ᅟпсихолого-педагогическое ᅟсопровождение ᅟразвитию, ᅟсаморазвитию ᅟи 

ᅟсамореализации ᅟличности ᅟстудента; 



 изменения ᅟпозиции ᅟи ᅟроли ᅟпреподавателя ᅟв ᅟвоспитательно-

образовательном ᅟпроцессе ᅟс ᅟтрадиционной, ᅟгде ᅟпедагог ᅟвыступает ᅟв 

ᅟкачестве ᅟпомощника ᅟв ᅟоптимизации ᅟподготовки ᅟбудущего ᅟспециалиста ᅟи 

ᅟгражданина, ᅟна ᅟпозицию ᅟорганизатора ᅟновых ᅟпринципов ᅟи ᅟподходов ᅟв 

ᅟличностно-профессиональном ᅟстановлении ᅟи ᅟразвития ᅟстудента ᅟвуза; 

 психологическое ᅟсопровождение ᅟадаптации ᅟнаиболее ᅟпродуктивно 

ᅟосуществимо ᅟчерез ᅟотношения ᅟв ᅟдиаде ᅟ«преподаватель ᅟ– ᅟстудент», 

ᅟпоскольку ᅟкаждый ᅟвключенный ᅟв ᅟсистему ᅟотношений ᅟв ᅟдиаде ᅟобладает 

ᅟпотребностью ᅟв ᅟподтверждении ᅟсебя ᅟчерез ᅟдругого, ᅟчто ᅟспособствует 

ᅟраскрытию ᅟвнутреннего ᅟпотенциала ᅟкаждого ᅟпартнера.  ᅟ 

Таким ᅟобразом, ᅟтребует ᅟобновления ᅟсодержание ᅟпсихологического 

ᅟсопровождения ᅟадаптации ᅟпервокурсников ᅟ ᅟне ᅟтолько ᅟчерез ᅟотношения ᅟ ᅟв 

ᅟдиаде ᅟна ᅟгуманистической ᅟоснове; ᅟнеобходим ᅟцеленаправленный ᅟотбор 

ᅟучебных ᅟресурсов ᅟдля ᅟпреподавателей, ᅟстимулирующих ᅟличностно-

профессиональные ᅟспособности ᅟ ᅟ ᅟпреподавателей  ᅟ– ᅟна ᅟэто ᅟбудут 

ᅟнаправлены ᅟнаши ᅟдальнейшие ᅟисследования. 
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Annotation. The article describes the process of adaptation as an interaction, which 

is closely connected with the recognition of the active role of the individual in the 

process of adaptation, with the increase in the status of conscious transformative 

behavior. 
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