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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ I КУРСА 

 
Представлены особенности адаптации студентов I курса. Рассматриваются 

факторы, влияющие на процесс адаптации. Описываются причины замедленного про-

цесса адаптации. Конкретизируется экспериментальное исследование адаптивности 

первокурсников, внутренних факторов, влияющих на данный процесс, и методика рабо-

ты по обеспечению оптимизации процесса адаптации. 

 
Ключевые слова: адаптация, адаптивность, обучение, оптимизация, педагогиче-

ская поддержка, социализация. 

 

O. Buhovtseva  

 
ON THE OPTIMIZATION OF THE PROCESS 
OF ADAPTATION OF 1ST YEAR STUDENTS 

 

The features of 1
st
 year students’ adaptation are described, and the factors influencing 

the process of adaptation are regarded. The reasons making the adaptation process slow are de-

scribed. An experimental study of freshmen’s adaptability, the internal factors influencing this 

process and the optimization of the adaptation process are discussed. 

 
Keywords: adaptation, adaptability, training, optimization, pedagogical support, sociali-

zation. 

 

На современном этапе развития высшей 
школы одной из наиболее значимых являет-
ся проблема замедленной адаптации сту-
дентов I курса к обучению в вузе. В литера-
туре имеется значительное число публика-
ций, посвященных исследованию процессов 
адаптации к условиям образовательных уч-
реждений. Тем не менее, существует про-
блема, заключающаяся в том, что у значи-
тельного числа студентов I курса сущест-
вуют трудности адаптации к обучению в 
вузе, а в деятельности многих преподавате-
лей отсутствует систематическая практика, 
направленная на оптимизацию процесса 
адаптации. 

Цель работы — разработать и реализо-

вать социальный проект педагогической 

поддержки студентов I курса, направленный 

на оптимизацию процесса адаптации пер-

вокурсников. 

Работа основана на предположении о 

том, что оптимизация адаптации студентов 

в процессе обучения в вузе возможна, если: 

− присутствует осознанное понимание 

важности адаптации у первокурсников; 

− осуществляется поддержка в микросо-

циальном окружении студентов (поддержка 

со стороны кураторов, преподавателей, сту-

дентов старших курсов); 
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− удовлетворяются потребности студента 
в общении (глубина и круг общения, поло-
жение в группе, обмен мнениями, поиск со-
вместных решений); 

− обеспечивается социально направлен-

ная коллективная деятельность студентов; 

− в полной мере реализуются субъект-

субъектные отношения между студентами и 

преподавателями. 

Адаптация студентов на младших курсах 

обучения в вузе, по мнению П. А. Просец-

кого [1], — это активное творческое при-

способление студентов нового приема к ус-

ловиям высшей школы. В процессе адапта-

ции у первокурсников формируются навыки 

и умения организации умственной деятель-

ности, призвание к избранной профессии, 

рациональный коллективный и личный ре-

жим труда, досуга и быта, система работы 

по профессиональному самообразованию и 

воспитанию у себя профессионально зна-

чимых качеств личности. 

Адаптация как процесс психологической 

включенности личности в социальную сре-

ду происходит по мере того, как данная сре-

да оказывается сферой реализации жизнен-

ных планов, потребностей и стремлений 

личности, а индивид раскрывается в общ-

ности как личность и индивидуальность [3]. 

Студенческие годы — это период, когда 

заканчивается биологическое созревание 

человека, и на первый план выступает со-

циальное развитие личности [4]. В это вре-

мя происходит не только открытие собст-

венного внутреннего мира, своей индивиду-

альности, но и становление субъектной 

жизненной позиции [10]. Процесс обучения 

в вузе является новым этапом в жизни вче-

рашнего школьника и требует от него боль-

шей самостоятельности и активности. 

Адаптация личности студента I курса к 

обучению — это сложный, длительный, не-

прерывный и многомерный, а во многих 

случаях — болезненный процесс. Он пред-

полагает преодоление многочисленных 

проблем, связанных с приспособлением к 

новым условиям вуза.  

Исходя из сущности и содержания дея-

тельности первокурсников, можно выделить 

следующие три формы адаптации: 

− социально-психологическая адаптация, 

которая выражается в формировании поло-

жительных отношений с товарищами в 

группе и в степени удовлетворенности эти-

ми отношениями; 

− дидактическая адаптация, обеспечи-

вающая вхождение в сферу вузовской сис-

темы обучения, выработку навыков само-

стоятельности в учебной работе, приспо-

собление к отдельным компонентам учеб-

ного процесса в вузе; 

− профессиональная адаптация, позво-

ляющая приспособиться к особенностям 

избранной профессии с учетом специфики 

обучения в конкретном вузе. 

Говоря об адаптации к условиям обуче-

ния в вузе, необходимо, прежде всего, рас-

смотреть трудности социально-психоло-

гической адаптации, наличие или отсутст-

вие которых предопределяет успешность 

дальнейшего обучения [5]. 

Социально-психологическая адаптация 

студентов к вузу характеризует жизнедея-

тельность человека в вузе, связанную с уче-

нием, а также сферу его социально-психо-

логических связей и отношений с окру-

жающими. Такая адаптация представляет 

собой развернутый во времени процесс 

приобретения первокурсниками новых со-

циально-психологических статусов, овладе-

ния изменившимися социально-психологи-

ческими ролевыми функциями [2]. 

Известно, что студенты сталкиваются с 

различными проблемами. К ним относятся: 

непривычная учебная загруженность; не-

умение распределять время; отсутствие 

привычного психологического и бытового 

комфорта и др. [6]. При исследовании про-

цесса адаптации первокурсников к услови-

ям обучения в вузе выделяют важнейшие 

трудности: 

− негативные переживания, связанные с 

уходом из школьного коллектива с его мо-

ральной поддержкой;  
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− неопределенность мотивации выбора 

профессии;  

− неумение осуществлять психологиче-

ское саморегулирование деятельности и по-

ведения; 

− отсутствие навыков самостоятельной 

работы, неумение конспектировать, рабо-

тать со справочниками, словарями, перво-

источниками. 

Одни из перечисленных трудностей объ-

ективно неизбежны, другие — носят субъ-

ективный характер и связаны со слабой 

подготовкой, с дефектами воспитания. Они 

вызывают большое эмоциональное напря-

жение и, как следствие, могут привести к 

разочарованию в выборе будущей профес-

сии. Результатами их воздействия становит-

ся низкая успеваемость студентов I курса. 

При неблагоприятном стечении обстоя-

тельств указанные трудности становятся 

толчком к полной дезадаптации и к «отсе-

ву» по результатам сессий [5; 6]. 

Серьезной проблемой первокурсников 

является неумение организовать свою дея-

тельность в условиях отсутствия ежеднев-

ной проверки знаний. К тому же, первич-

ный контроль посещаемости в вузе, возло-

женный на старост групп, не всегда осуще-

ствляется систематически. В ряде случаев 

это порождает иллюзии необязательности 

посещения учебных занятий. Время исполь-

зуется нерационально. В итоге более сво-

бодный характер организации учебных за-

нятий в вузе способствует низкому уровню 

профессионального самоопределения на 

первом курсе и негативно влияет на течение 

процесса адаптации. 

Для того чтобы преодолеть трудности 

адаптации студентов I курса к условиям 

обучения, необходимо обновить сформиро-

вавшуюся систему организации образова-

тельного процесса [1]. Следует создать бла-

гоприятные психолого-педагогические ус-

ловия для индивидуального развития лич-

ности студента, для развития сплоченного 

студенческого коллектива, для осуществле-

ния помощи юношам и девушкам в учебной 

деятельности. 

Такой эксперимент, расчитанный на два 

учебных года, был начат в 2010−2011 учеб-

ном году на базе Дальневосточной государ-

ственной социально-гуманитарной акаде-

мии (ДВГСГА) в г. Биробиджане. В экспе-

риментальную группу вошло 25 студентов I 

курса факультета педагогики и психологии 

— центра педагогического образования, на-

правления «Педагогика», в контрольную 

группу вошли 20 студентов I курса, обу-

чающихся по направлениям: «Документо-

ведение», «Туризм», «Реклама», «Психоло-

гия». 

В начале эксперимента была проведена 

исходная диагностика. Использовались: ме-

тодика «Принятие других» (по шкале Фейя) 

(табл. 1), методика «Изучение мотивов учеб-

ной деятельности» (табл. 2), методика «Со-

циально-психологическая адаптация» 

К. Роджерса и Р. Даймонда (табл. 3), методика 

«Социальная эмпатия» (Н. П. Фетискин, В. В. 

Козлов, Г. М. Мануйлов) (табл. 4). 

 

 
Таблица 1 

 

Результаты диагностики показателя «Принятие других» 
 

Показатели принятия других 
Экспериментальная 

группа, % 

Контрольная 

группа, % 

Высокий  0 5 (1 чел.) 

Средний с тенденцией к высокому 40 (10 чел.) 40 (8 чел.) 

Средний с тенденцией к низкому 60 (15 чел.) 30 (6 чел.) 

Низкий  0 25 (5 чел.) 
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Таблица 2 

 

Результаты диагностики мотивов учебной деятельности 
 

Доминирующие мотивы учебной деятельности 
Экспериментальная 

группа, % 

Контрольная  

группа, % 

Получить диплом 80 (20 чел.) 85 (17 чел.) 

Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» 76 (19 чел.) 60 (12 чел.) 

Приобрести глубокие и прочные знания 76 (19 чел.) 40 (8 чел.) 

Стать высококвалифицированным специалистом 60 (15 чел.) 85 (17 чел.) 

Обеспечить успешность будущей профессиональной деятель-

ности 
44 (11 чел.) 70 (14 чел.) 

 

Таблица 3 

 

Результаты диагностики социально-психологической адаптации 
(методика К. Роджерса и Р. Даймонда) 

 

Показатель «Адаптивность» Экспериментальная группа, % Контрольная группа, % 

Ниже нормы 0 0 

Норма 72 (18 чел.) 90 (18 чел.) 

Выше нормы 28 (7 чел.) 10 (2 чел.) 

 

Таблица 4 

 

Результаты диагностики уровня социальной эмпатии 
 

Уровни эмпатии Экспериментальная группа, % Контрольная группа, % 

Высокий  0 5 (1 чел.) 

Средний  60 (15 чел.) 45 (9 чел.) 

Низкий  40 (10 чел.) 50 (10 чел.) 

 
Таким образом, как в эксперименталь-

ной, так и в контрольной группе присутст-
вуют студенты со средним показателем 
принятия других с тенденцией к низкому, в 
контрольной группе — 27% студентов с 
низким показателем принятия других. До-
минирующим мотивом в обеих группах яв-
ляется получение диплома. Низкий уровень 
эмпатии характерен для 51% студентов в 
контрольной группе и у 40% первокурсни-
ков в экспериментальной группе. 

Все это свидетельствует о том, что суще-
ствует большой перечень проблем, который 
негативно влияет на процесс адаптации сту-
дентов I курса. Для того чтобы изменить 
ситуацию, необходимо проводить целена-
правленную систематическую работу по 
повышению уровня адаптации первокурс-
ников. 

С 3 сентября реализуется проект педаго-

гического сопровождения студентов I курса, 

цель которого — обеспечить систему орга-

низационно-педагогических условий, необ-

ходимых для становления готовности сту-

дентов I курса к активному участию в обра-

зовательной деятельности вуза. 

Педагогическое сопровождение пред-

ставляет собой совокупность внешних фак-

торов, обеспечивающих благополучное 

вхождение первокурсников в новую образо-

вательную среду. Сопровождение перво-

курсников осуществляет куратор, который 

способствует самопознанию и самоопреде-

лению личности студентов, оказывает пози-

тивное влияние на адаптационный процесс. 

Организованы еженедельные встречи ку-

ратора с группой студентов направления 
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«Педагогика». В течение полутора часов 

осуществляются различные виды деятель-

ности. Вот некоторые из них:  

− игры («Строим башню», «Найди похо-
жих»); 

−беседы («Откровенный рассказ каждого 
студента о себе», «Права и обязанности сту-
дентов»); 

− тесты («Как у вас с чувством юмора?», 
«Диагностика социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда»); 

− экскурсии (по корпусу, в котором обу-
чаются студенты, посещение областной на-
учной библиотеки); 

− рассмотрение и анализ реальных слож-
ных жизненных ситуаций, проблем, возни-
кающих в студенческой среде, и т. д. 

Данные встречи не являются обязатель-
ными, они не входят в учебный план. Одна-
ко практически все студенты с удовольстви-
ем их посещают. При этом с каждой встре-
чей увеличивается число активных участ-
ников.  

Представим одну из подобных встреч. 
Группа студентов делится на две подгруппы 
в соответствии с выбранными цветными 
карточками. Этапы работы: 

1) прохождение теста «Умеете ли Вы 

быть счастливым?»; 

2) виртуальное путешествие по ДВГСГА 

— раздача брошюр для абитуриентов 

«Здравствуй, Академия!», специально соз-

данных для первокурсников*, беседа о том, 

сколько корпусов в ДВГСГА, где они нахо-

дятся и что важного, особенного и интерес-

ного есть в каждом из них; 

3) упражнение «Коллективный рисунок»: 

создание коллективного рисунка по подгруп-

пам на тему «Мое будущее», «Моя мечта»; 

4) «Записки с пожеланиями» — написа-

ние каждым студентом записок с пожела-

ниями для выбранных членов группы, вслух 

послания не зачитываются; 

5) оценка своего настроения по десяти-

балльной шкале. 

Подобные встречи проводились в тече-

ние всего учебного года. 

В конце учебного года в эксперимен-

тальной и контрольной группах была про-

ведена повторная диагностика по выяв-

лению уровня адаптивности студентов 

I курса к обучению в вузе (табл. 5−8). 

 
Таблица 5 

 

Результаты диагностики показателя «Принятие других» 
 

Показатели принятия других 
Эксперименталь-

ная группа, % 

Контрольная 

группа, % 

Средний с тенденцией к высокому 76 (19 чел.) 45 (9 чел.) 

Средний с тенденцией к низкому 16 (4 чел.) 35 (7 чел.) 

Низкий  0 15 (3 чел.) 

Высокий  8 (2 чел.) 5 (1 чел.) 

 

Таблица 6 

 

Результаты диагностики мотивов учебной деятельности 
 

Доминирующие мотивы учебной деятельности 
Эксперименталь-

ная группа, % 
Контрольная 

группа, % 

Получить диплом 76 (19 чел.) 95 (19 чел.) 

Приобрести глубокие и прочные знания 80 (20 чел.) 60 (12 чел.) 

Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» 69 (17 чел.) 65 (13 чел.) 

Стать высококвалифицированным специалистом 63 (16 чел.) 85 (17 чел.) 

Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности 56 (14 чел.) 60 (12 чел.) 
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Таблица 7 

 

Результаты диагностики социально-психологической адаптации по К. Роджерсу и Р. Даймонду 
 

Показатель «Адаптивность» Экспериментальная группа, % Контрольная группа, % 

Ниже нормы 0 10 (2 чел.) 

Норма 96 (24 чел.) 80 (16 чел.) 

Выше нормы 4% (1 чел.) 10 (2 чел.) 

 

Таблица 8 

 

Результаты диагностики уровня социальной эмпатии 
 

Уровни эмпатии Экспериментальная группа, % Контрольная группа, % 

Высокий 24 (6 чел.) 5 (1 чел.) 

Средний 68 (17 чел.) 35 (7 чел.) 

Низкий 8 (2 чел.) 60 (12 чел.) 

 

Из результатов повторной диагностики 

следует, что в экспериментальной группе 

существенно улучшились показатели «при-

нятие других», «адаптивность». Домини-

рующим в данной группе стал мотив «при-

обретение глубоких и прочных знаний» (в 

начале обучения преобладающим был мо-

тив «получение диплома»). Повысился уро-

вень социальной эмпатии. В контрольной 

группе показатель «принятие других» су-

щественно не изменился. Показатель «адап-

тивность» и уровень социальной эмпатии 

даже несколько понизились. Доминирую-

щим по-прежнему остался мотив учебной 

деятельности «получение диплома», имею-

щий формальный характер. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

* В этой брошюре собрана информация об истории академии, корпусах, имеющихся в академии, 

балльно-рейтинговой системе контроля достижений студентов, общежитиях, творческих кружках, спор-

тивных секциях, стипендиях и о многом другом, о чем важно знать первокурсникам. 
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С.И. Дьяков 

 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 
 

Осуществлен анализ этапов развития военного образования в контексте форми-

рования духовных потребностей будущих офицеров в военно-учебных заведениях. Рас-

смотрены особенности развития духовных потребностей будущих офицеров в ходе раз-

вития военного образования. Отмечается, что на современном этапе развития общест-

ва существенно возросла актуальность решения проблем в духовной сфере. С учётом 

этого, обосновано, что одной из важнейших задач современного военного образования 

становится развитие духовных потребностей будущих офицеров. 

 

Ключевые слова: военное образование, формирование и развитие духовных по-

требностей, военно-профессиональная направленность. 

 

S. Dyakov 

 

HISTORY AND CURRENT STATE OF ART OF THE DEVELOPMENT 
OF SPIRITUAL NEEDS OF PRE-SERVICE OFFICERS 

 

An analysis of the stages of the development of military education is presented with an 

emphasis on the development of spiritual needs of pre-service officers in the military schools. 

The features of the development of the spiritual needs of pre-service officers are described in the 

course of the development of military education. It is pointed out that at the current stage of the 

development of the society the solution of problems in the spiritual sphere has become impor-

tant. It is argued that the development of spiritual needs of pre-service officers is one of the ma-

jor tasks of modern military education.  

 

Keywords: Military education. development of spiritual needs. Military professional 

orientation. 

 

Проблема развития системы образования 

для любого государства является ключевой, 

приоритетной. Наряду с образованием, 

важную роль в жизни любого государства 

играет проблема его надежной защиты, 

обеспечения военной безопасности. С учё-

том указанных обстоятельств, одной из 

главных задач становится подготовка воен-

ных профессионалов, офицерских кадров. 

Именно эта задача решается системой во-

енного образования.  

Подготовка высококвалифицированных 

офицерских кадров неразрывно связана с 

формированием военно-профессиональной 




