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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ АДАПТАЦИИ 
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Расстройства адаптации являются одной из 
самых актуальных проблем отечественной и за-
рубежной психиатрии. Это обусловлено как вы-
сокой распространенностью, так и значитель-
ными трудностями в диагностике данной груп-
пы заболеваний. По данным ряда авторов, ча-
стота выявления расстройств адаптации в раз-
личных возрастных группах встречается от 1% 
до 24%. Необходимо выделить, что распростра-
ненность расстройств адаптации очень высока 
среди пациентов, имеющих медицинское обра-
зование [5].

У студенческой молодежи расстройства адап-
тации выявляются в 14-21% случаев [3]. Пробле-
мы адаптации и расстройства адаптации у сту-
дентов младших курсов традиционно вызыва-
ют интерес психиатров. С одной стороны, это 
связано с тем, что данный период обучения со-
пряжен с одним из самых кризисных периодов 
в жизни человека, во время которого происхо-
дит процесс завершение становления личности. 
С другой стороны, образовательное учреждение 
предъявляет высокие требования к механизмам 
психической адаптации студентов первого курса 
[21]. Их повышенная уязвимость приводит к де-
задаптации, что может проявится в психологи-
ческих затруднениях и социальных конфликтах, 
сопровождающихся развитием различных форм 
зависимостей, возникновением отклоняющего-
ся и суицидального поведения. Задачей каждо-
го вуза в этот безусловно сложный для молодого 
человека период помочь ему как можно раньше 
и успешнее адаптироваться к новым условиям 
обучения, влиться в ряды студенческой молоде-
жи, вектор которых направлен на более быструю 
и успешную их адаптацию к совершенно новой 
системе обучения, к другой системе социальных 
отношений, на овладение ими совершенно но-
вой роли студентов [15, 20].

Проблема адаптации студентов первого курса 
актуальна на всех уровнях образования. Необхо-
димость в адаптации у студенческой молодежи 
возникает тогда, когда они начинают контакти-
ровать с какой-либо системой в условиях опре-
деленного разногласия с ней, что диктует необ-

ходимость перемен. Эти изменения могут быть 
связаны как с самим человеком или системой, с 
которой он взаимодействует, так и с характером 
взаимоотношений между ними. То есть, пуско-
вым механизмом процесса адаптации студен-
тов является изменение окружающей его среды, 
при которой обычное для него поведение ока-
зывается неэффективным или малоэффектив-
ным, что вызывает необходимость в преодоле-
нии сложностей, именно связанных с совершен-
но новыми, непривычными условиями. Катего-
рия адаптации относится к числу наиболее об-
щих понятий, которые определяют связь живо-
го организма со средой. Введенное в 1865 году 
Аубертом для обозначения изменения чувстви-
тельности при длительном воздействии адек-
ватного раздражителя, оно стало одним из цен-
тральных понятий в науках о жизни: филосо-
фии, физиологии, медицине и психологии [17].

В процессе адаптации личность студента-
первокурсника приспосабливается к переме-
нам в социальной среде путем подбора или из-
менения стратегий поведения. Так, например, 
критерий оптимального соответствия личности 
студента-первокурсника изменяющимся пара-
метрам социума был использован Д. В.  Коле-
совым [8] для построения модели стадийности 
процесса адаптации, который содержит следую-
щие стадии: а) уравновешивание - установление 
равновесия между средой и индивидом с прояв-
лением взаимной терпимости к системе ценно-
стей и стереотипам поведения; б) псевдоадап-
тация - сочетание внешней приспособленности 
к обстановке с отрицательным отношением к ее 
нормам и требованиям; в) приноравливание - 
признание и принятие основных ценностей но-
вой среды; г) уподобление - психическая пере-
ориентация индивида, трансформация прежних 
взглядов, ориентации, установок.

Данная модель, предложенная Д. В.  Колесо-
вым, представляется достаточно условной, так 
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как вышеописанные стадии могут идти парал-
лельно, накладываться одна на другую или вза-
имозаменяться.

Е.В. Осипчукова и ряд авторов [12] считает, 
что в адаптации личности студентов младших 
курсов, соответственно учебной группы, курса, в 
которую он входит, к новой для него социокуль-
турной среде вуза имеются следующие стадии: 
а) начальная стадия, когда индивид или груп-
па осознают, как они должны вести себя в но-
вой для них социальной среде, но еще не готовы 
признать и принять систему ценностей новой 
среды вуза и стремятся придерживаться преж-
ней системы ценностей; б) стадия терпимости, 
когда индивид, группа и новая среда проявля-
ют взаимную терпимость к системам ценно-
стей и образцам поведения друг друга; в) акко-
модация, т.е. признание и принятие индивидом 
основных элементов системы ценностей новой 
среды при одновременном признании некото-
рых ценностей индивида, группы новой социо-
культурной средой; г) ассимиляция, т.е. полное 
совпадение систем ценностей индивида, груп-
пы и среды.

Как результат полной реализации личност-
ного адаптационного потенциала в процессе 
адаптации достигается необходимое состояние 
личности – адаптированность, то есть итог про-
цесса адаптации.

Следует выделить, что достижение значимо-
го уровня адаптированности зависит от того, ка-
кие именно адаптивные поведенческие страте-
гии выбирает человек в ситуациях взаимоотно-
шения с окружающей средой и как эти страте-
гии гармонируют между собой.

По данным Н.Н. Мельниковой [11] существу-
ют следующие стратегии адаптивного поведе-
ния: а) активное изменение среды; б) активное 
изменение себя; в) уход из среды и поиск новой; 
г) уход от контакта со средой и погружение во 
внутренний мир; д) пассивная репрезентация 
себя; ж) пассивное подчинение условиям среды; 
з) пассивное выжидание внешних изменений; 
и) пассивное ожидание внутренних изменений.

Существуют ряд исследований, которые по-
казывают, что самый большой адаптивный эф-
фект, отражающий высокую степень адаптиро-
ванности, дает сочетание тактик и стратегий, на-
правляющих на самое активное и одномомент-
ное изменение как себя, так и окружающей сре-
ды. Умеренные результаты адаптации, это ког-
да внешнее приспособление субъекта обучения 
к образовательной среде, не вызывает внутри-
личностных перемен, а также наличие двух аль-
тернативных моделей поведения: уход из сре-
ды или же ожидание внешних и внутриличност-
ных изменений. Низкие уровни адаптирован-

ности, характеризующиеся выраженным отри-
цательным эффектом адаптации, проявляется в 
полном отказе индивида от взаимоотношений 
с внешним окружением и погружением в свой 
внутренний, иногда виртуальный мир [6]. 

Каждому преподавателю высшего учебного 
заведения известно из собственного опыта, что 
работа со студентами начальных курсов, особен-
но психолого-педагогическое общение с перво-
курсниками имеет свои отличительные особен-
ности. Этот факт обусловлен как психофизиоло-
гическими особенностями возраста студенче-
ской молодежи, так и современными социаль-
ными факторами [4].

Ряд ученых определили три блока факторов, 
которые оказывают существенное влияние на 
процесс адаптации студенческой молодежи к 
обучению в вузе, а именно: психологический, 
социологический, и педагогический [2].

К психологическому блоку относятся инди-
ви дуально-психологические и социально-пси-
хологические факторы такие, как: интеллект, 
направленность, личностный адаптационный 
потенциал, положение в группе. Социологиче-
ский блок содержит следующие факторы: воз-
раст студента, его социальное положение и тип 
образовательного учреждения, которое он окон-
чил. Педагогический блок факторов, влияющих 
на процесс адаптации, включает в себя уровень 
профессионального педагогического мастерства 
преподавателей вуза, организацию культурно-
массовой работы, материально-техническую 
базу, ТСО и др.

Любое обучение, особенно в стенах высшего 
учебного заведения, является непростой зада-
чей. Это связано с большим рядом причин пси-
хологического, организационного и методиче-
ского характера. Имеют место быть как общие 
сложности, характерные для большинства сту-
дентов, так и единичные, присущие только сту-
дентам первого курса такие, как: стрессовые со-
стояния, появляющиеся у выпускников школ в 
связи с переходом к совершенно иной форме 
деятельности [10].

Вчерашние абитуриенты с первых шагов в 
высших учебных заведениях попадают в со-
всем другую, незнакомую для них жизнь. Сле-
довательно, для решения вопроса об успешной 
эффективной адаптации бывших выпускников 
школ в совершенно новых условиях жизненно 
необходимо изучить наиболее распространен-
ные проблемы, с которыми сталкивается боль-
шинство студентов первого года обучения [9].

По данным результатов исследования 
Б.П  Ал мазова [1], направленного на выявление 
главных сложностей, с которыми сталкиваются 
студенты первых курсов можно выделить следу-
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ющие, самые важные проблемы первых месяцев 
обучения: а) заметно возросший объем учебной 
нагрузки; б) сложность усвоения новых учебных 
дисциплин; в) сложности в отношениях с това-
рищами по учебе; г) выстраивание новой систе-
мы отношений с преподавателями.

Одним из самых главных социальных фак-
торов, оказывающим влияние на поведение 
студента первого курса, его взаимоотношения 
в группе (курсе) и преподавателями вуза есть 
произошедшая смена социальной ситуации, не-
обходимость привыкания к новым условиям об-
учения, освоения новой социальной роли – сту-
дента высшего учебного заведения.

Проблема адаптации и расстройства адап-
тации студентов первого года обучения в вузе 
определяется еще и тем, что в настоящее время 
существует значительный разрыв в формах, ме-
тодах и средствах стимулирования между шко-
лой и высшим учебным заведением, в степени 
самостоятельности учащихся и студентов в ре-
шении образовательно-воспитательных задач 
[13]. 

Природа человека, его физиологические 
свойства, которые формировались на протяже-
нии тысячелетий, не могут изменяться с такой 
же скоростью, как социальные и технологиче-
ские условия современного сообщества. Данное 
несоответствие приводит к появлению явных 
противоречий между биологическими возмож-
ностями человека и окружающей средой. 

По мнению П.Г. Щедровицкого [18] содержа-
ние образования — это проблема не диалекти-
ки, а системы управления. Игнорирование про-
блемы адаптации студенческой молодежи зача-
стую приводит к нарушениям адаптации, а в не-
которых случаях и более грозным последствиям 
– расстройствам адаптации.

Отдельный взятый человек и человеческое 
общество в целом являются одной из основ-
ных форм материи и безусловно обладают каче-
ствами, которые присущи живой материи. Как 
утверждал Г. Селье, это качество присуще всем 
известным формам жизни и настолько всеобъ-
емлюще, что нередко отождествляется с самим 
понятием жизни. Это мнение подтверждается и 
различными определениями адаптации. «Адап-
тация (от лат. adaptatio - приспособление) соци-
альная, вид взаимодействия личности или соци-
альной группы с социальной средой, в ходе ко-
торого согласовываются требования и ожидания 
его участников. Важнейший компонент адапта-
ции – согласование самооценок, притязание и 
ожидание субъекта с его возможностями и ре-
альностью социальной среды».

В настоящее время существует большое коли-
чество определений феномена адаптации. В са-

мом обобщенном виде феномен адаптации рас-
крывается как «приспособление, необходимое 
для адекватного существования в изменяющих-
ся условиях, а также как процесс включения ин-
дивида в новую социальную среду, освоение им 
специфики новых условий». Большая часть оте-
чественных и зарубежных исследователей спец-
ифику адаптации человека видят в его способ-
ности активного сознательного воздействия на 
окружающую среду. В сравнении с различными 
видами животных адаптационные возможности 
человека, имеющего не только биологическую, 
но и хорошо развитую социальную базу, опре-
деляются наиболее широким спектром «гиб-
ких звеньев». Социальная адаптация представ-
ляет собой ни что иное, как процесс интегриро-
вания индивида в социальную группу, который 
предполагает принятие им групповых ценно-
стей, норм, стандартов, стереотипов и требова-
ний [7]. 

На современном этапе, психологи и социоло-
ги, под понятием адаптации понимают процесс 
и результат установления гармоничных взаимо-
отношений между личностью и социальной сре-
дой. Как считает, Ж.Г. Сенокосова [16], сущность 
адаптации - приведение субъекта адаптации в 
оптимальное соответствие с требованиями сре-
ды (объекта адаптации). При изменении ста-
бильности (погружении субъекта в другую сре-
ду, иные условия или при нарушении самой сре-
ды) происходит разногласие во взаимодействии 
субъекта и объекта в системе, приводящее к 
функциональному расстройству, утрате целост-
ности. В конечном итоге появляется адаптивная 
ситуация, когда система (или ее составляющие) 
стремятся к восстановлению нарушенного рав-
новесия. Данная ситуация характерна для всех 
существующих ныне видов адаптации человека, 
понимаемой как активный, целенаправленный 
процесс разрешения противоречий, возникаю-
щих при взаимодействии его с новой социаль-
ной и природной средой.

По мнению В.А. Якунина [19], под феноме-
ном адаптации следует понимать процесс вза-
имодействия человека и окружающей среды, в 
конечном итоге которого у него возникают мо-
дели и стратегии поведения, полностью адек-
ватные меняющимся условиям данной сре-
ды. Автор считает, что данное общее опреде-
ление применимо к условиям воспитательно-
образовательной среды учебных заведений.

Признавая многофакторную детерминиро-
ванность адаптации студентов младших кур-
сов к воспитательно-образовательной сре-
де вуза, необходимо выделить роль психолого-
педагогического управления данным процес-
сом. Одной их самых эффективных форм такого 
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управления выступает деятельность института, 
кураторов и студенческих групп [14]. 

Требования к кураторам с каждым годом ра-
стут как со стороны студентов, так и со стороны 
администрации вузов. Они должны активизи-
ровать мышление первокурсников, способство-
вать проявлению их творческих способностей, 
нравственному развитию личности. Задача ку-
раторов учебных групп – разъяснить и показать 
на собственном примере, как высокий уровень 
культуры в сочетании с интеллектом, развива-
емым в процессе получения высшего образова-
ния, позволяет человеку занять по-настоящему 
достойное место в обществе. Как правило, сту-
денты видят в кураторе информатора, органи-
затора и контролера, т.е. нет достаточно тесной 
эмпатийной связи, основанной на доверии и со-
переживании. Основные трудности адаптации 
в первые месяцы обучения заключаются для 
первокурсников в привыкании к новой незна-
комой системе обучения, часто сопровождают-
ся чувством страха перед первой сессией и дис-
комфорта от смены круга общения и распоряд-
ка дня. И здесь именно куратор должен привить 
первокурсникам навыки самостоятельной рабо-
ты, способствовать скорейшему сплочению кол-
лектива и, как следствие, быстрой адаптации 
группы к учебной и общественной жизни вуза. 
Коммуникабельный, образованный, интелли-
гентный куратор может стать для вчерашних 
школьников старшим товарищем и помощни-
ком в преодолении всех трудностей адаптации. 

Таким образом, кураторская работа направ-
лена, прежде всего, на адаптацию и профилак-
тику расстройств адаптации студентов к усло-
виям вуза, создание поддерживающих, довери-
тельных отношений в группе, на формирование 
социально одобряемого поведения студента, на 
профессиональное самосовершенствование че-
рез взаимодействие с академической группой. 

В эффективной адаптации к вузу заинте-
ресованы все участники воспитательно-обра-
зовательного процесса: не только сами студен-
ты первого курса, но и работающие с ними пре-

подаватели и сотрудники, руководство факуль-
тетов и вуза.

Не секрет, что успешное начало обучения мо-
жет помочь студенту-первокурснику в его даль-
нейшей учебе, положительно повлиять на про-
цесс выстраивания отношений с преподавате-
лями и товарищами по группе, привлечь к нему 
внимание руководителей студенческих науч-
ных обществ и организаторов различных твор-
ческих коллективов, лидеров факультетской и 
вузовской общественной жизни.

От успешности адаптации студента к обра-
зовательной среде вуза во многом зависят даль-
нейшая профессиональная карьера и личност-
ное развитие будущего специалиста.

Несмотря на достаточно полное выделение 
трудностей первого года обучения в условиях 
высшего звена и факторов успешной адаптиро-
ванности существует проблема выделения на-
дежного критерия адаптации студентов к усло-
виям обучения в конкретном учебном заведе-
нии [22].

Остается недостаточно разработанной про-
блема выделения уровней адаптации к новым 
условиям обучения с учетом всех основных ее 
компонентов (психологического, социального, 
педагогического).

Таким образом, адаптация обучающихся 
рассматривается в психолого-педагогических 
трудах как многофакторный процесс. Тем не 
менее не удалось еще разработать комплекс-
ную научно-обоснованную модель медико-
социальной помощи студентам младших кур-
сов по ликвидации нежелательных элементов 
и предупреждению нарушений адаптации, за-
трудняющих приспособление студентов млад-
ших курсов к новым условиям обучения, кото-
рая может быть использована для определения 
основных направлений медико- социальной по-
мощи студентам академических групп, при раз-
работке системы организационного, научно-
методического сопровождения воспитательной 
и внеучебной работы со студентами младших 
курсов.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ АДАПТАЦИИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Представлены особенности адаптации и наруше-
ния адаптации студенческой молодежи. Рассматри-
ваются различные подходы к понятию «адаптация», 

основные стадии адаптационного процесса и в чем 
они заключаются.

Ключевые слова: адаптация, нарушения адапта-
ции, студенческая молодежь.
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MODERN SCIENTIFIC VIEWS ON THE PROBLEM OF ADAPTATION AMONG STUDENTS

Examples of features of students’ adaptation and ad-
justment disorders are shown. Various approaches to the 
concept “adaptation”, the main stages of adaptation pro-

cess are considered and what they are consisted of.
Key words: adaptation, adjustment disorders, stu-

dents.
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