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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРВИЧНОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

Самостоянье Человека – залог величия его.
А.С. Пушкин

Компетентностный подход в высшем меди-
цинском образовании характеризуется усили-
вающимися возможностями для познаватель-
ного и личностного развития студентов. Одной 
из важнейших задач вузовского образования 
является формирование у студентов как субъ-
ектов будущей профессиональной деятельно-
сти способности и готовности к саморазвитию 
на протяжении всего жизненного пути. Опре-
деленным «дидактическим барьером» на пути 
к достижению этой цели в первые месяцы обу-
чения в вузе является рассогласование привыч-
ных условий обучения в школе с образователь-
ной средой вуза. В этот период студенты прохо-
дят особую стадию социализации, приобрета-
ют новый социальный статус студента, требую-
щий от них выработки соответствующих спосо-
бов поведения, обеспечивающих им успешную 
адаптацию.

При столкновении с новыми и достаточно 
сложными для бывшего ученика общеобразо-
вательной школы требованиями образователь-
ной среды вуза активизируются все его ресур-
сы и возникает комплекс переживаний, связан-
ных с оценкой соответствия между требуемыми 
от него усилиями  и имеющимися в его распо-
ряжении ресурсами и возможностью их исполь-
зования.

Эффективность адаптации студентов 1-го 
курса к образовательному процессу – важней-
шая предпосылка успешной профессиональной 
подготовки. Пусковым механизмом их адапта-
ции является новизна условий жизнедеятельно-
сти в результате смены окружающей среды. Эта 
новизна затрагивает особенности новой систе-
мы обучения, новую систему социальных отно-
шений, освоение новой социальной роли сту-
дента и в целом освоение новых для них правил 

жизни и учебы в вузе. На протяжении первого 
года обучения происходит вхождение студента-
первокурсника в студенческий коллектив, фор-
мируются навыки и умения рациональной ор-
ганизации умственной деятельности, осозна-
ется призвание к выбранной профессии, выра-
батывается оптимальный режим труда, досуга 
и быта, развиваются и воспитываются профес-
сионально значимые качества личности. В этих 
условиях привычные формы поведения студен-
тов нередко оказываются малоэффективными. 
Необходимость в преодолении возникающих 
при этом затруднений вызывает у них потреб-
ность в адаптации к новым направлениям дея-
тельности.

Адаптация – это процесс и результат вну-
тренних изменений и внешнего активного при-
способления к новым условиям существования 
(А.А. Реан, 2002). Существенным фактором це-
лостного процесса адаптации человека к усло-
виям среды является психическая адаптация 
(Ф.Б. Березин, 1988). Это динамический процесс 
установления оптимального соответствия лич-
ности и окружающей среды в ходе осуществле-
ния деятельности, которая позволяет человеку 
удовлетворять актуальные потребности и реа-
лизовывать связанные с ними значимые цели, 
обеспечивающий соответствие его активности 
требованиям среды. Предложение нужно пере-
строить, т.к. причастный оборот обеспечиваю-
щий соответствие его активности требованиям 
среды отделен от определяемого слова процесс 
слишком большим фрагментом текста, в том 
числе придаточным предложением.
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Психическая адаптация рассматривается как 
целостная многоуровневая система, состоящая 
из взаимозависимых биологических (физио-
логических), психологических (личностных) и 
социально-средовых компонентов. Предлагает-
ся, в частности, трехкомпонентная модель пси-
хической адаптации (Л.И. Вассерман, М.А. Бере-
зин, 1997):

- психофизическая адаптация – система, обе-
спечивающая оптимальное соотношение между 
психическими и физиологическими адаптаци-
онными процессами;

- собственно психическая адаптация – систе-
ма, обеспечивающая сохранение психическо-
го гомеостаза и устойчивого целенаправленно-
го поведения;

- социально-психологическая адаптация – 
система адекватного взаимодействия человека 
с социумом.

По направлениям деятельности студентов 
выделяют три вида адаптации:

- дидактическую (приспособление к новым 
формам преподавания, контроля и усвоения 
знаний, принятие социальной роли (социально-
психологического статуса) студента);

- социально-психологическую (вхождение в 
референтную группу, усвоение правил, установ-
ление взаимоотношений);

- профессиональную - формирование про-
фессионально значимых качеств, навыков и 
т.п., предпосылок для вхождения в профессию 
и дальнейшего усвоения содержания и способов 
выполнения будущей профессиональной дея-
тельности.

Процесс адаптации студентов к образова-
тельной среде университета осуществляет-
ся поэтапно. Так, А.С. Соловьев (2007) выделя-
ет три этапа позитивной динамики адаптации 
студентов-первокурсников:

- этап ориентировки: осознание требований, 
выработка линии поведения, формирование 
и осознание нового статуса, преодоление про-
тиворечий между реальным положением дел и 
идеальными представлениями;

- этап «истинной» адаптации – активное при-
нятие и усвоение норм требований к учебно-
му процессу; формирование новых отношений 
личности, связанных с учебной деятельностью;

- «нормативный» этап – относительно устой-
чивые жизненные планы и личностные отноше-
ния.

Т.И. Попова (2007) выделяет в адаптации лич-
ности студента-первокурсника и соответствен-
но учебной группы, в которую он входит, к но-
вой для него социокультурной среде вуза следу-
ющие стадии:

- 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 или принять систему ценностей новой 
среды вуза и стремятся придерживаться преж-
ней системы ценностей;

- стадия терпимости, когда индивид, группа 
и новая среда проявляют взаимную терпимость 
к системам ценностей и образцам поведения 
друг друга;

- аккомодация, т.е. признание и принятие 
индивидом основных элементов системы цен-
ностей новой среды при одновременном при-
знании некоторых ценностей индивида, группы 
новой социокультурной средой;

- ассимиляция, т.е. полное совпадение си-
стем ценностей индивида, группы и среды.

Процесс адаптации первокурсников к специ-
фике вузовского обучения включает возрастной 
аспект обучающихся и условия образователь-
ной среды. Подростково-юношеский возраст в 
силу бурных процессов психофизиологическо-
го созревания и социализации личности сам по 
себе является критичным для ее формирова-
ния. В этом возрасте складываются предпосыл-
ки саморазвития личности, способность к само-
регуляции и коммуникативной компетентно-
сти (способность к диалогу, продуктивному об-
щению), формируется самосознание и относи-
тельно устойчивые представления о себе. В это 
же время происходит «оформление» таких пси-
хических феноменов, как: 

1) наличие целей в жизни (цели в жизни); 
2) общее мировоззренческое убеждение в 

том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь (локус контроля – жизнь); 

3) вера в собственную возможность осуще-
ствить такой контроль (локус контроля – Я); 

4) принятие себя как личности, одобрение 
себя в целом и позитивная самооценка (само-
приятие).

Первые месяцы обучения в вузе являются 
кризисным периодом, предъявляющим новые и 
существенные требования к адаптации студен-
тов к образовательной среде. Прежде всего это 
период начала самостоятельной жизни, изме-
нения социального статуса личности, содержа-
ния и интенсивности учебного процесса, новые 
условия жизнедеятельности. Адаптация студен-
тов к требованиям образовательной среды вуза 
связана с: 1) вхождением в новую социальную 
среду, 2) вхождением в учебно-образовательный 
процесс и 3) вхождением в новую систему взаи-
моотношений между субъектами образования.

Новые условия жизнедеятельности студен-
тов характеризуются:



120

Университетская Клиника | 2021, № 1 (38)

- резкой сменой привычного уклада, стерео-
типов жизни и сложившейся системы отноше-
ний;

- необходимостью принятия новой социаль-
ной роли и налаживанием отношений с участ-
никами образовательного процесса;

- необходимостью адаптации к требованиям 
вузовского уровня образования и к новым фор-
мам учебной деятельности;

- соотношением своих ожиданий и реальной 
действительности.

Однако наиболее принципиальным отличи-
ем вузовского обучения от школьного является 
необходимость формирования у студентов про-
фессионально значимых качеств, профессио-
нальная направленность их личностного фор-
мирования и способность к самоорганизации 
учебной деятельности (В.Р. Манукян, 2011).

Быстрая и эффективная адаптация студен-
тов 1-го курса является ключевым условием их 
успешного обучения в дальнейшем, стимулом к 
самообразовательной деятельности студента по 
формированию профессионально важных ка-
честв и психологической защищенности лично-
сти студента. К условиям, способствующим воз-
никновению трудностей в учебном процессе, по 
нашему мнению, относятся: 

1) несоответствие мотивационной организа-
ции личности студента избранной профессии; 

2) несоответствие между уровнем личност-
ной зрелости, жизнеспособности, готовности к 
саморазвитию и объемом и содержанием учеб-
ного материала; 

3) несоответствие между адаптационными 
личностными ресурсами и требованиями об-
разовательного процесса (низкая способность к 
самоорганизации учебной деятельности и усво-
ению учебного материала, низкая готовность к 
изменениям объема, уровня сложности и содер-
жательной специфичности учебных заданий, 
отсутствие навыков планомерного, последова-
тельного и логического обоснования изучаемо-
го материала и т.п.); трудности в распределении 
времени на подготовку к занятиям.

Студенты, имеющие достаточный ресурс 
жизнеспособности и стрессоустойчивости, об-
наруживают приемлемый уровень адаптации к 
реалиям вузовской действительности. По мне-
нию ряда исследователей, этому способствуют 
такие компоненты жизнеспособности, как: спо-
собность к активности и инициативе, способ-
ность к самомотивации и достижениям, эмоци-
ональный контроль и саморегуляция, позитив-
ные когнитивные установки и гибкость мыш-
ления, самоуважение, социальная компетент-
ность, адаптивные защитно-совладающие стра-
тегии поведения и способность организовывать 

свое время и планировать будущее. Отмечается, 
что в целом это способность к успешной адап-
тации, конструктивному функционированию 
(А.А. Нестерова, 2011). Е.А. Рыльская (2011) вы-
деляет другие составляющие жизнеспособно-
сти: осознанное жизнелюбие, готовность к са-
моразвитию, адаптацию, саморегуляцию и ком-
муникабельность.

В.И. Седин и Е.В. Леонова (2009) в качестве 
условий успешной адаптации студентов 1-го 
курса выделяют следующие факторы:

- сформированность ценностных ориента-
ций, профессиональных медицинских ценно-
стей;

- высокая учебная мотивация (мотивация 
приобретения знаний и овладения професси-
ей);

- самостоятельность в познавательной дея-
тельности;

- оптимальные межличностные отношения;
- эмоциональная уравновешенность.
По мнению М.М. Конколь (2018), эффектив-

ность учебы в вузе зависит от успешной адап-
тации студентов-первокурсников. Первый этап 
профилактики вузовской дезадаптации должен 
осуществляться в период профессиональной 
ориентации будущего студента, его знакомства 
с вузовской средой, учебным процессом и са-
моопределением. Успешность обучения связа-
на с мотивацией студента, с его решением про-
фессионального выбора. В случае давления ро-
дителей, педагогов, «случайного» выбора вуза 
в большинстве случаев адаптационные страте-
гии не эффективны и не ведут к дезадаптации. 
Быстрая адаптация связана с осознанным выбо-
ром, с высокой мотивацией приобретения вы-
бранной профессии.

Определяющим фактором успешной адап-
тации студентов 1-го курса является харак-
тер их профессиональной ориентации, поло-
жительное отношение к учебе, мотивационный 
аспект учебной деятельности (В.А. Чикер, 2007). 
Профессионально-мотивационная стратегия 
образования – основа успешного преодоления 
трудностей учебного плана и формирования ин-
тереса к будущей профессии, нахождения в ней 
личностного смысла. И напротив, затрудняют 
процесс адаптации «случайный» выбор профес-
сии, преобладание внешних мотивов профес-
сиональной деятельности, низкий уровень мо-
тивации достижения успеха, несформирован-
ность интереса к профессии (Н.В. Зеткина, 2013; 
Е.А. Лежнева, 2012; Ю.В. Варданян, 2014).

Современный адаптационный подход к об-
разовательному процессу и успешности взаимо-
действия всех его участников предполагает, что 
студент-первокурсник должен обладать способ-
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ностью к саморазвитию, готовностью не столь-
ко подстраиваться под изменившиеся условия, 
сколько выступать субъектом этих изменений. 
Одним из личностных ресурсов (ресурсов жиз-
неспособности), способствующих успешной 
адаптации первокурсников вуза, является пси-
хическая флексибильность (Ю.А. Королева, 2014; 
С.В. Смирнова, Г.В. Залевский, 2005), обеспечи-
вающая готовность адекватного приспособле-
ния к вузовской действительности. Успешность 
психической адаптации первокурсников на-
ходится в прямой зависимости от выраженно-
сти психической флексибильности как свойства 
личности и как состояния.

Флексибильность рассматривается как спец-
ифическая способность личности, позволяющая 
ей организовывать свою познавательную дея-
тельность и интеллектуальное поведение в за-
висимости от изменившихся условий (Е.Ю. Оса-
волюк, 2018), как важнейший ресурс успешной 
адаптации первокурсников к требованиям ву-
зовского обучения и реализации личностно-
развивающего подхода в образовании. А.В. Пе-
тровский (1987) под личностной флексибильно-
стью предлагает понимать способность инди-
вида легко отказываться от несоответствующих 
ситуаций или задач, средств деятельности, при-
емов мышления, способов поведения и выра-
батывать или принимать новые, оригинальные 
подходы к разрешению проблемной ситуации 
при неизменных целях и идейно-нравственных 
основаниях деятельности. Индивида с высокой 
степенью сформированности личностной флек-
сибильности А.В. Петровский называет высоко-
вариативной личностью. Г.В. Залевский (2007) 
под флексибильностью понимает способность 
человека проявлять «чувство нового», отказыва-
ясь от привычного на уровне отдельного компо-
нента или всей программы поведения в целом. 
Автор подчеркивает, что ее выраженность не ис-
черпывается параметрами мышления, убежде-
ний, эмоционально-волевой сферы; она гораздо 
шире и охватывает все подструктуры личности. 
Таким образом, возникает понимание флекси-
бильности как интегрального системного свой-
ства личности. Флексибильность обеспечивает 
адекватную вариативность осмысления студен-
том возникшей ситуации и готовность адекват-
но реагировать на новые и сложные требования 
образовательной среды.

В то же время в новых условиях жизнедея-
тельности первокурсники тяготеют к стерео-
типным, фиксированным формам поведения за 
счет снижения у значительного числа студентов 
(50,6%) показателей психической флексибиль-
ности как состояния: авторитарный стиль пове-
дения, завышенная или заниженная самооцен-

ка, импульсивность и недостаточный самокон-
троль, обособленность, недоверчивость и подо-
зрительность, конформность, инертность в при-
нятии решений, переоценка значимости мне-
ния других. Выявлена закономерность влияния 
опыта в переживании субъективно трудных си-
туаций на усугубление психической дезадапта-
ции первокурсника, характеризующегося зани-
женной самооценкой, конформностью и интра-
вертированностью (С.В. Смирнова, Г.В. Залев-
ский, 2005).

Таким образом, готовность студента реа-
лизовать свои возможности в изменивших-
ся условиях образовательной деятельности (го-
товность к изменениям), представляющая со-
бой интегральное свойство личности, рассма-
тривается как важнейший ресурс, обеспечиваю-
щий ей адаптацию, и является ведущим факто-
ром в структуре жизнеспособности первокурс-
ника. Именно она является ресурсом жизнеспо-
собности, определяющим активность и вариа-
тивность при принятии решений, обеспечивает 
уровень владения широким спектром поведе-
ния, развитие личности на данном этапе суще-
ствования и функционирования. Из этого следу-
ет, что флексибильно организованная образова-
тельная среда вуза должна способствовать раз-
витию личностных ресурсов студентов и улуч-
шению их адаптации к требованиям вуза.

Однако опыт педагогической деятельности 
показывает, что далеко не все студенты распо-
лагают ресурсами, позволяющими справиться 
с этими трудностями, не все студенты успешно 
проходят период адаптации к образовательной 
среде вуза, особенно если она осуществляет-
ся стихийно. Стихийная адаптация к этим усло-
виям, не опирающаяся на целевые программы 
психолого-педагогического сопровождения и 
поддержки студентов, повышает вероятность 
многочисленных рисков как для их психологи-
ческого благополучия, так и для успешного са-
моразвития и профессионального формирова-
ния.

Одним из проявлений некачественной адап-
тации студентов является накопление ими ака-
демической задолженности. Необходимость ее 
ликвидации порождает или мобилизацию лич-
ностных ресурсов и т.н. поисковую активность, 
или личностную беспомощность с перспекти-
вой досрочного прекращения обучения в вузе. 
При этом образовательный процесс восприни-
мается студентами как трудная фрустрирующая 
жизненная ситуация. В случае не очень успеш-
ной адаптации студентов к образовательному 
процессу или к другим аспектам вузовской жиз-
ни затрудняется реализация базисных потреб-
ностей студента и, как следствие, возникает со-
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стояние фрустрационной напряженности. Ис-
ключение составляют студенты, не мотивиро-
ванные медицинской специальностью, которые 
не испытывают потребности в успешной учебе. 
Для них проблемы с учебой не являются стрессо-
генными факторами. Тем не менее, по данным 
С.В. Смирновой (2005), трудности психической 
адаптации испытывают 53,6% первокурсников, 
что характеризуется проявлениями выраженно-
го психического и физического дискомфорта и 
требует мер по неотложному психопрофилакти-
ческому вмешательству.

Вхождение студента в образовательное про-
странство вуза и этап его первичной адаптации 
являются сложным периодом их жизни и неред-
ко приобретают ситуационно-стрессовый ха-
рактер. Так называемый адаптационный стресс 
первокурсника – это последовательная смена 
стадий, соответствующих классическим стади-
ям адаптационного синдрома Г. Селье.

Стадия напряжения при достаточном адап-
тационном потенциале личности характеризу-
ется осознанием трудностей атмосферы студен-
ческой жизни, мобилизацией и сбалансирован-
ностью всех ресурсов, активацией механизмов 
саморегуляции. Это позволяет обеспечить высо-
кую работоспособность, эффективную учебную 
деятельность, успешное вхождение в образова-
тельную среду университета.

При недостаточности адаптационных ресур-
сов для совладания с требованиями вузовской 
жизни возникает несоответствие между эти-
ми требованиями и имеющимися в распоря-
жении студента возможностями. В этом случае 
положительные эффекты эустресса (активация 
личностно-познавательных ресурсов) сменя-
ются дезадаптационной направленностью пси-
хологического стресса. Чаще всего она прояв-
ляется в первом семестре на фоне недостаточ-
ной сформированности жизненных ценностей, 
недифференцированности профессиональных 
интересов, неадекватной самооценки и притя-
заний, преобладания высокого уровня ситуа-
тивной и личностной тревожности. Возникаю-
щая при этом фрустрационная напряженность 
отражает невозможность (затруднения) реали-
зовать учебные цели и интеграционные моде-
ли поведения. Формирующиеся на этом фоне 
дезадаптивные схемы реагирования лично-
сти оказывают на студента действие, угнетаю-
щее и демобилизирующее его познавательные 
и эмоционально-волевые ресурсы, усиливая 
тем самым осознание собственной уязвимости 
и вероятность формирования пессимистиче-
ских атрибуций собственных учебных перспек-
тив. Низкий уровень коммуникативных навы-
ков, неустойчивая мотивация, ситуация неопре-

деленности могут привести к дезадаптации сту-
дента, переносу негативного отношения к учеб-
ному процессу на выбранную профессиональ-
ную деятельность и снижению интереса к ней.

Студент как субъект учебной деятельно-
сти является представителем определенного и 
специфического возрастного периода жизни. 
Студенты 1-го курса, в основном 17-летние юно-
ши и девушки, находящиеся на пике своего пси-
хофизического развития и личностной зрело-
сти, по-разному адаптируются к непривычной 
атмосфере образовательной среды вуза. Глав-
ным условием успешной адаптации первокурс-
ника является соответствие адаптационного по-
тенциала личности требованиям образователь-
ной среды. Однако у части из них, в зависимости 
от многих причин, этот процесс происходит со 
значительными трудностями, непродуктивно, 
что выражается в низкой их успеваемости, на-
чиная с первых дней обучения в университете.

Наиболее частая психологическая реакция 
этих студентов на повторяющиеся неудачи в 
учебе, низкий исходный уровень их адаптиро-
ванности к образовательному процессу вуза 
и невозможность, рассчитывая на собствен-
ные усилия, изменить эту ситуацию, совладать 
с ней – это реакция психологического стрес-
са. Накопление неудовлетворительных оценок 
без специально организованной дозирован-
ной психолого-педагогической поддержки этой 
группы обучающихся приводит к формирова-
нию стресса академической задолженности, ко-
торый развивается по классической схеме, опи-
санной еще Г. Селье: тревога, резистентность, 
истощение.

В качестве своеобразного стрессора здесь 
выступают низкий рейтинг успеваемости и не-
удачные попытки его повышения, что способ-
ствует накоплению академической задолженно-
сти и многочисленным рискам для субъектив-
ного психологического благополучия студента.

Наиболее чутким индикатором хроническо-
го академического стресса является уровень 
психической (психологической) адаптации сту-
дента к сложной (трудной) жизненной ситуа-
ции. Психическая адаптация здесь рассматри-
вается как активная личностная функция, свя-
занная не только с коренными изменениями 
условий существования, но и с переживаниями 
многочисленных неудач в первые месяцы обу-
чения в вузе.

В развитии академического психологиче-
ского стресса, на наш взгляд, можно выделить 
3 фазы: фазу фрустрационной напряженно-
сти, фазу ранних дезадаптивных поведенче-
ских схем (П.М. Касьяник, Е.В. Романова, 2013) и 
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фазу академической личностной беспомощно-
сти (Д.А. Циринг, 2013).

Фаза фрустрационной напряженности явля-
ется первичным звеном в развитии академиче-
ского психологического стресса. Эта фаза рас-
сматривается как следствие неуспешного поис-
ка студентом конструктивных способов адап-
тации к образовательному процессу, осознания 
невозможности реализовать свои учебные цели, 
свой познавательно-личностный потенциал и 
возникающее при этом состояние фрустраци-
онной напряженности. В основе этого состояния 
лежит накапливающийся в течение первых ме-
сяцев обучения опыт, построенный на пережи-
вании многочисленных неудач, отрицательного 
восприятия собственных познавательных воз-
можностей и способности достичь позитивных 
изменений в учебе, осознании неготовности к 
качественному усвоению знаний, невозмож-
ности личного контроля над ситуацией, утрате 
веры в возможность найти правильную модель 
поведения.

Основной механизм развития фрустраци-
онной напряженности заключается в замене 
стремления к достижениям, к успеху на моти-
вацию избегания неудач в учебе. Ожидание оче-
редной неудачи (неудовлетворительной оцен-
ки) вызывает сомнения в собственных силах и 
снижение способности к оптимистическим про-
гнозам.

Состояние фрустрационной напряженности 
может выступать в качестве специфического 
средового события и стать «пусковым» событи-
ем, активирующим раньше дезадаптивные схе-
мы как устойчивые когнитивные модели, по-
средством которых люди сортируют и синтези-
руют поступающую информацию (А. Бек, 2002; 
A. Freeman, R.C. Leaf, 1989, E.L. Kelly, 1985). Схе-
ма рассматривается как особым образом орга-
низованная система прошлого опыта, с помо-
щью которой объясняется переживание опы-
та (в т.ч. травматического) настоящего времени 
и реакции человека на эти ситуации. Негатив-
ный опыт осмысления неблагоприятной акаде-
мической ситуации резко противоречит базо-
вым убеждениям личности. Сталкиваясь с этой 
ситуацией, а также с собственной уязвимостью 
и беспомощностью, личность студента отказы-
вается от иллюзий своей защищенности и ока-
зывается в состоянии дистресса. Наиболее зна-
чимой когницией, связанной с академическим 
стрессом у студентов, является убеждение в соб-
ственной некомпетентности.

Академическая личностная беспомощность 
ассоциируется с функциональной неполноцен-
ностью личности и представляет собой деструк-
тивное психологическое состояние, возникаю-

щее в связи с накоплением значительной акаде-
мической задолженности и осознанием невоз-
можности позитивно изменить ситуацию с по-
мощью собственных усилий. Этот феномен со-
стоит из трех компонентов: когнитивного, мо-
тивационного и эмоционального.

Когнитивный компонент заключается в де-
фиците базисных познавательных ресурсов и 
неготовности к качественному усвоению зна-
ний.

Мотивационный компонент характеризуется 
диссоциацией между высоким уровнем внешней 
мотивации в учебе (система контроля знаний, 
формирующая мотивацию избегания неудач) и 
низким уровнем внутренней мотивации (моти-
вации успеха, академических достижений). При 
нарастании академической задолженности до-
минирующими становятся внешние мотиваци-
онные ориентации (избегание неудач) и усвое-
ние стереотипов беспомощности в сфере акаде-
мических достижений в ущерб стратегиям, фор-
мирующим внутренние мотивационные ори-
ентации, развивающим самостоятельность сту-
дента при изучении тех или иных дисциплин 
и способствующим преодолению трудностей в 
учебе. Это лишает студента поисковой актив-
ности, самостоятельности в решении академи-
ческих проблем и формирует ощущение непод-
контрольности ситуации, неуверенность в воз-
можность достижения положительных резуль-
татов, предубеждение в бесполезности пред-
принимаемых действий и, как следствие, - не-
удачный опыт преодоления академической за-
долженности.

Эмоциональный компонент личностной бес-
помощности студента представлен постепенно 
формирующимся у него пессимистическим сти-
лем объяснения (атрибуции) сложившейся ака-
демической ситуации и своей способности вли-
ять на результат событий и возможность прео-
доления их негативных последствий. Этот де-
структивный атрибутивный пессимистический 
стереотип в оценке возможности качественной 
успеваемости и ликвидации задолженности де-
терминирует все проблемное поле сложившейся 
ситуации и лишает студента поисковой актив-
ности в ее преодолении. В основе таких стерео-
типных атрибутивных комплексов лежит меха-
низм доминирования негативного самоотноше-
ния (самооценки), игнорирующего позитивные 
качества студента и его предубеждение о непре-
одолимости ситуации («жертва обстоятельств» - 
череда негативных событий). 

Такую пессимистическую атрибуцию ситуа-
ции академической задолженности и осознание 
невозможности контролировать ситуацию и 
собственной несостоятельности в выборе адек-
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ватной модели достижения позитивных измене-
ний в учебе чаще всего обеспечивают дисфунк-
циональные личностные схемы. В этих услови-
ях достигает максимума несоразмерность обра-
зовательных требований и актуальных возмож-
ностей студента реализовать их в учебной дея-
тельности. Даже при наличии соответствующих 
познавательных способностей уровень раскры-
тия адаптационного потенциала студента не до-
стигает состояния готовности.

Важнейшей предпосылкой формирования 
феномена личностной академической беспо-
мощности является личностная незрелость – де-
фицит индивидуальных личностных и познава-
тельных ресурсов (самоэффективности, самодо-
статочности, аутентичности и др.).

Структурным особенностям личностной бес-
помощности характерно качественное своеобра-
зие у каждого студента, имеющего значитель-
ную академическую задолженность. Психолого-
педагогическая поддержка в этом случае (атри-
бутивная терапия) должна быть направлена на 
изменение самоатрибуции за счет осознания 
позитивных ресурсов, позитивного самоотно-
шения и возможностей их самоактуализации.

Таким образом, академическая задолжен-
ность студента может рассматриваться не толь-
ко как неблагоприятная жизненная ситуация, но 
и как феномен, отражающий неготовность сту-
дента к качественному усвоению знаний, пес-
симистический стиль оценки собственных пси-
хологических ресурсов и осознание невозмож-
ности контролировать ситуацию. При соответ-
ствующих условиях этот феномен трансформи-
руется в состояние академической личностной 
беспомощности: состояние утраты веры в воз-
можность найти правильную модель поведения 
и достичь позитивных изменений. Как правило, 
это состояние сопровождается утратой чувства 
субъективного благополучия.

Итак, дезадаптация – состояние, возникаю-
щее в результате несоответствия личностных 
ресурсов студента требованиям образователь-
ной среды, и заключается оно в его капитуля-
ции перед жизненными трудностями. Дезадап-
тация затрагивает все сферы жизнедеятельно-
сти студента: образовательную среду, учебный 
процесс, новую систему взаимоотношений. Фе-
номенологически наиболее очерченным прояв-
лением дезадаптации студентов является ака-
демическая личностная беспомощность. Деза-
даптация в этом случае проявляется в сниже-
нии чувства самоценности, уверенности в себе, 
способности контролировать ситуацию. Исходя 
из этого, неуспеваемость можно рассматривать 
как следствие дезадаптации студента к услови-
ям образовательной среды, дезорганизации или 

нераскрытия личностных ресурсов и внутрен-
него дискомфорта студента.

Проблема адаптационного личностного по-
тенциала студентов и их дезадаптации может 
рассматриваться в рамках «Я-концепции» как 
фактора личностного самоопределения (иден-
тичности) в юношеском возрасте. По К. Роджер-
су (1994), «Я-концепция» складывается из пред-
ставлений о собственных характеристиках и спо-
собностях индивида, представлений о возмож-
ностях его взаимодействия с другими людьми 
и с окружающим миром, ценностных представ-
лений, связанных с объектами и действиями, и 
представлений о целях или идеях, которые мо-
гут иметь позитивную или негативную направ-
ленность. Таким образом, это сложная структу-
рированная картина, существующая в сознании 
индивида как самостоятельная фигура или фон 
и включающая как собственно Я, так и отноше-
ния, в которые оно может вступать, а также по-
зитивные и негативные ценности, связанные с 
воспринимаемыми качествами и отношениями 
Я – в прошлом, настоящем и будущем.

«Я-концепция» личности – системное инте-
гральное психическое образование, реализую-
щееся в таких сферах, как когнитивная, эмоцио-
нальная, волевая, поведенческая, аккумулирую-
щая представления, знания субъекта о себе, лич-
ностные смысловые образования, переживания 
субъектом оценки и самооценки собственных 
свойств и качеств, своих возможностей и огра-
ничений, ценности, проявляющиеся в стратегии 
жизни (А.В. Иващенко, 1998).

«Я-концепция» формулируется как суще-
ствующая в сознании индивида система пред-
ставлений, образов и оценок, относящихся к са-
мому индивиду. Она включает оценочные пред-
ставления, возникающие в результате реакций 
индивида на самого себя, а также представле-
ния о том, как он выглядит в глазах других лю-
дей; на основе последних формируются и пред-
ставления о том, каким он хотел бы быть и как 
он должен себя вести. Так, если в окружении сту-
дента другие студенты и преподаватели вос-
принимают его как нерадивого, необучаемого, 
бесперспективного, то система его представле-
ний о себе не выходит за рамки этой негатив-
ной оценки. И напротив, попытки позитивно-
го к нему отношения и поддержки формируют 
у него более оптимистические представления о 
том, как стать успешным студентом.

«Я-концепция» формируется в процессе ста-
новления (социализации) личности. Как ее осо-
бая функция, ее стержень, ядро, она заключает 
в себе механизмы латентности–раскрытия, ин-
теграции-дезинтеграции, адаптации-дез адап-
та ции. Раскрытие «Я-концепции» является ос-
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нов ным механизмом реализации личностно-
познавательного (образовательного) потенциа-
ла студента. Это раскрытие системы представ-
лений личности о себе, о своих возможностях, 
уровне притязаний, аутентичности, общей на-
правленности мотивационной сферы. Напри-
мер, мотивация достижений, ориентированная 
на успех, и реальная успешность в учебе свиде-
тельствуют об адекватной самооценке, а моти-
вация избегания неудач связана с неадекватной 
(завышенной или заниженной) самооценкой. 
Кроме того, раскрытие «Я-концепции» означает 
раскрытие самооценки (самоотношения) и по-
веденческих реакций, вызванных знаниями о 
себе и самоотношением.

Любые воздействия образовательной среды 
учебно-воспитательного характера сопоставля-
ются студентом с его «Я-концепцией» личности, 
и если они не соответствуют ей, то вытесняются, 
переводятся в разряд малоценных с помощью 
механизмов психологической защиты. Несоот-
ветствие «Я-концепции» как источника уста-
новок и ожиданий личности требованиям ву-
зовского образования порождает трудности для 
дальнейшего развития личности, не создает го-
товности к учебно-образовательному процессу 
и преодолению возникших трудностей, не соз-
дает условий для выстраивания стратегии и так-
тики для самоопределения в трудной академи-
ческой ситуации.

Формирование дезадаптации студентов к об-
разовательной среде вуза с точки зрения транс-
формации «Я-концепции» заключается в де-
структивных изменениях ее когнитивной, оце-
ночной и поведенческой составляющих. Транс-
формация когнитивной составляющей прояв-
ляется в постепенном нарастании негативных 
представлений о себе, в частности о своих спо-
собностях. Видоизменение оценочной составля-
ющей «Я-концепции» по мере накопления ака-
демической задолженности представлено пе-
реживаниями атрибутивно-пессимистического 
плана: низкой самоценности и значимости, сни-
жения уровня притязаний, негативного отноше-
ния к своей личности. Синонимами негативной 
«Я-концепции» становятся низкая самоэффек-
тивность, неприятие себя, ощущение своей не-
полноценности, несамодостаточности. Сниже-
нию самооценки студента, а следовательно, ре-
сурсов преодоления трудной жизненной ситуа-
ции способствует присутствие рядом успешного 
студента (образа идеального Я) и сопоставление 
с ним представления своего собственного ма-
лоценного Я. Таким образом, разрыв между ха-
рактеристиками идеального образа Я, опреде-
ляющими высокую самооценку, и реальностью 
своих достижений, предполагает низкую само-

оценку своих возможностей слабоуспевающим 
студентом.

Поведенческая составляющая «Я-концепции» 
изменяется в сторону формирования личност-
ной беспомощности студента. Пиковым пере-
живанием здесь будет уверенность в невозмож-
ности собственными усилиями ликвидировать 
задолженность и неотвратимости отчисления 
из университета, ощущение собственного бес-
силия.

Следует отметить, что от стрессовых пережи-
ваний и дезадаптивных форм реагирования на 
несовладание с учебными нагрузками в той или 
иной мере застрахован студент-задолжник со 
слабой мотивационно-профессиональной орга-
низацией личности. В этом случае ситуация ака-
демической задолженности не затрагивает лич-
ностного смысла и ценностей студента и не не-
сет в себе стрессогенной нагрузки.

Как известно, центральным звеном 
личностно-развивающего образования (компе-
тентностного подхода в образовании) является 
раскрытие и развитие личностного потенциала 
(Я-концепции) студента – активация его готов-
ности и стремления к самостоятельности, само-
развитию и самореализации как личности. Усло-
вия образовательной среды и механизмы, обе-
спечивающие раскрытие личностного потенци-
ала и позитивно влияющие на обучаемость сту-
дента, заключаются в: 1) особенностях межлич-
ностного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса; 2) создании особой психоло-
гической атмосферы сотрудничества; 3) особой 
направленности личности преподавателя.

Специфика межличностных контактов 
основных участников образовательного процес-
са (преподавателя со студентами) заключается в 
фасилитационном взаимодействии, основан-
ном на принципах аттрактивности, толерантно-
сти и ассертивности и являющемся профессио-
нально важным качеством личности преподава-
теля (И.В. Жижина, Э.Ф. Зеер, 1999; О.Н. Шахма-
това, 2006).

Аттрактивность – стремление человека к 
формированию позитивного отношения к себе 
со стороны других людей, которое основывается 
на собственном положительном чувстве к этим 
людям, искренности, открытости, конгруэнтно-
сти. Положительному восприятию личности во 
многом способствует эмпатия. Эмпатия, прояв-
ляясь в сочувствии, эмоциональной поддержке, 
позволяет повысить сбалансированность меж-
личностных отношений, делает поведение че-
ловека социально адаптированным. Толерант-
ность – умение без раздражения и выраженной 
враждебности относиться к мнениям, взглядам, 
привычкам других людей, быть великодушным 
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и терпимым. Постижение искусства вести диа-
лог без назидания и безапелляционных указа-
ний выступает в качестве мощного фасилита-
ционного средства. Ассертивность – комплекс-
ное чувство уверенности в себе, в собственных 
силах. Уверенность проявляется как стабильное 
позитивное отношение к собственным навы-
кам и способностям. Аттрактивность, толерант-
ность и ассертивность – формируемые качества 
личности, определяющие гуманистический ха-
рактер межличностных отношений, проявляю-
щийся прежде всего в укреплении веры челове-
ка в самого себя, возможности своего професси-
онального развития и самосовершенствования 
(О.Н. Шахматова, 2006).

Вторым условием, обеспечивающим рас-
крытие личностно-познавательного потенциа-
ла студента, является создание в образователь-
ной среде особой психологической атмосферы 
сотрудничества. Изначально первокурсник об-
ладает бесконечными возможностями реализа-
ции своих потенциальных ресурсов. По К. Род-
жерсу (1987), доступ к этим ресурсам становится 
возможным при соблюдении трех условий, спо-
собствующих созданию определенной психоло-
гической атмосферы сотрудничества препода-
вателей со студентами:

- конгруэнтное самовыражение в общении, 
подлинность, искренность;

- безусловное позитивное отношение и безо-
ценочное принятие других;

- активное эмпатическое слушание и пони-
мание.

В реализации этих условий решающую роль 
играет система установок, ценностей и миро-
воззренческой направленности преподавателя 
вуза, которую, по мнению К. Роджерса (1987), со-
ставляют убеждения:

- в личностном достоинстве каждого челове-
ка независимо от возраста, уровня культурного 
и интеллектуального развития;

- в значимости и востребованности способ-
ности к свободному выбору и ответственности 
за его последствия;

- в радости обучения как сотворчества, воз-
никающей при условии положительных лич-
ностно окрашенных взаимоотношений.

Эти требования к личности преподавателя 
реализуются путем демонстрации доверия к об-
учаемым, помощи в формулировании и уточне-
нии целей и задач обучения, поиска и опоры на 
внутреннюю мотивацию в учении, выраженной 
эмпатии, эмоциональной открытости, активно-
сти в групповом взаимодействии, стремлении 
передавать опыт (Э.Ф. Зеер, 2000; В.Н. Смир-
нов, 1997 и др.). Наличие у преподавателя та-
ких качеств, с нашей точки зрения, является не-
обходимым условием не только успешной адап-
тации студентов к образовательному процессу 
и межличностному взаимодействию, но и реа-
лизации личностно-развивающего компетент-
ностного подхода к подготовке специалистов с 
высшим медицинским образованием.

Основным требованием к психической ор-
ганизации первокурсника в период его адап-
тации к требованиям вузовских реалий являет-
ся необходимость обладать способностью суще-
ствовать в изменившейся среде, способность к 
самосовершенствованию и саморазвитию, го-
товность не столько формально подстраивать-
ся под изменившиеся условия обучения, сколь-
ко выступать субъектом этих изменений. В ка-
честве их базисного механизма выступает флек-
сибильность как системное, интегральное каче-
ство личности, которое обеспечивает ей необ-
ходимую базу для оценивания себя и ситуации 
и полноценной переработки системы отноше-
ний на основе вновь образовавшейся реально-
сти (Ю.А. Королева, 2014).
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ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРВИЧНОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

Одной из важнейших задач вузовского образова-
ния является формирование у студентов как субъек-
тов будущей профессиональной деятельности спо-
собности и готовности к саморазвитию на протяже-
нии всего жизненного пути. Эффективность адап-
тации студентов первого курса к образовательному 
процессу – важнейшая предпосылка успешной про-
фессиональной подготовки. Основным требованием 

к психической организации первокурсника в период 
его адаптации к требованиям вузовских реалий яв-
ляется необходимость обладать способностью суще-
ствовать в изменившейся среде, способность к само-
совершенствованию и саморазвитию, готовность не 
столько формально подстраиваться под изменивши-
еся условия обучения, сколько выступать субъектом 
этих изменений. В качестве их базисного механиз-
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ма выступает флексибильность как системное, инте-
гральное качество личности, которое обеспечивает 
ей необходимую базу для оценивания себя и ситуа-
ции и полноценной переработки системы отношений 
на основе вновь образовавшейся реальности.

Ключевые слова: компетентностный подход, выс-
шее медицинское образование, адаптация, студенты.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASES OF FIRST ADAPTATION OF STUDENTS TO THE CONDITIONS 
OF THE CULTURAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

One of the most important tasks of higher education 
is the formation of students, as subjects of future profes-
sional activity, the ability and readiness for self-develop-
ment throughout their life. The effectiveness of adapta-
tion of fi rst-year students to the educational process is 
the most important prerequisite for successful profes-
sional training. The main requirement for the mental or-
ganization of a freshman during the period of his adap-
tation to the requirements of university realities is the 
need to have the ability to exist in a changed environ-

ment, the ability to self-improvement and self-develop-
ment, the readiness not so much to formally adjust to 
the changed learning conditions, but to act as a subject 
of these changes. Their basic mechanism is fl exibility as 
a systemic, integral quality of the individual, which pro-
vides him with the necessary basis for assessing himself 
and the situation and full processing of the system of re-
lations based on the newly formed reality.

Key words: competence approach, higher medical ed-
ucation, adaptation, students.
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