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Исследование проблем адаптации студентов-первокурсников к новым обра-
зовательным условиям актуализирует необходимость разработки инновационных 
образовательных технологий, направленных на изменения сознания, отношений 
и поведения студента в динамично изменяющихся условиях образовательной 
среды учреждения высшего образования инновационного типа (далее - УВО). 

С целью научно обоснованного выявления сущности и структуры адапта-
ции студентов-первокурсников к образовательной среде учреждения высшего об-
разования мы обратились к современным социально-гуманитарным и психолого-
педагогическим исследованиям. В ходе проведенного анализа современных ис-
следований было установлено, что в настоящее время не существует унифициро-
ванного определения понятия адаптация студентов. Современные ученые, рас-
сматривая адаптацию студентов с позиции различных аспектов, трактуют ее неод-
нозначно. 

В фундаментальном комплексном издании «Белорусская педагогическая эн-
циклопедия» доктор педагогических наук, профессор В.П. Тарантей трактует 
адаптацию как «приспособление обучающегося к условиям учреждения образо-
вания, освоение новых для него особенностей учебы» [1, с. 108]. По мнению ав-
тора, в результате адаптации устраняется ощущение внутреннего д и с к о м ф о р т а и 
блокируется вероятность конфликта с образовательной средой. Мы, вслед за уче-
ным-педагогом В.П. Тарантеем, придерживаемся того, что процесс а д а п т а ц и я 

студентов связан с включением в новую социальную ситуацию развития, требую-
щую активизации личностных характеристик студента, влияющих на п р и с п о с о б -

ленность к образовательному процессу. Следовательно, адаптация есть предп°" 
сылка активной учебной деятельности студента и необходимое условие ее про-
дуктивности. 
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Значительный интерес для нашего исследования представляют также работы 
g В Мангушова, В.П. Филипповой, К.Г. Эрдынеевой. Ученые полагают, что пол-
ноценная адаптация всегда включает в себя целый спектр самоизменений и выра-
ботку новых личностных качеств, поскольку просто пассивного принятия цен-
ностных ориентации среды без активного самоизменения быть не может, если 
речь идет о процессе адаптации. Результаты исследования современных ученых 
свидетельствуют о том, что основным механизмом достижения равновесия инди-
вида и окружающей среды является его адаптивная активность, в процессе ко-
торой формируются социально значимые личностные новообразования, необхо-
димые для успешного протекания процесса адаптации [6, с. 62]. 

При вхождении в студенческую жизнедеятельность студенту важно самому 
определить осознаваемые и неосознаваемые мотивы и интересы, учебные умения, 
уровень общения и межличностных отношений, осознать трудности, препятству-
ющие успешному прохождению процесса адаптации к новым социальным усло-
виям, новой учебной деятельности и к самому себе как к субъекту образователь-
ного процесса. На наш взгляд, важным в процессе адаптации является развитие у 
студентов навыков самопознания, способности занять поисково-исследователь-
скую позицию по отношению к своему состоянию. 

Согласно позиции В.Н. Клипининой, отношение студентов к своим потенци-
альным возможностям, адекватность самооценки, умение видеть свои недостатки 
являются предпосылками выработки стратегии самовоспитания, которое осу-
ществляется в процессе самоорганизации [3, с. 81]. Исходя из этого, адаптивная 
активность взаимосвязана со спецификой процессов самопознания, самооргани-
зации и самовоспитания. Немаловажным является тот факт, что в результате раз-
вития адаптивной активности у студента происходит формирование способности 
быстрого и результативного реагирования на изменения социальной среды, что в 
современной психолого-педагогической науке обозначается как адаптивная мо-
бильность [6, с. 63]. 

Таким образом, относительно современного понимания адаптации студентов 
к образовательной среде учреждения высшего образования необходимо отметить, 
что общими остаются несколько аспектов: 

1. Адаптация студентов трактуется не только как процесс приспособления со 
своими пространственно-временными механизмами, но и как результат 
взаимодействия субъекта и среды, характеризующийся степенью итоговой 
адаптированности. 

2. Это взаимодействие разворачивается в условиях дисбаланса и 
несогласованности, основной целью которого является его координация между 
сУбъектом и средой, предполагающая в них определенные изменения. 

3. Адаптация студентов рассматривается как основание для формирования 
Личностных новообразований, основанное на комплексе активно формируемых 
Ячеств. При этом в совокупность новообразований включаются не только нали-

е з н а ний и умений, полученных и сформированных у себя субъектом адапта-
. но и сложная система социально-ролевого взаимодействия, предполагающая 

РМиРование социально-личностных и академических компетенций. 
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С позиции нашего исследования важным представляется анализ образователь-
ной среды УВО как определенной части структурированной педагогической реаль-
ности, которая рассматривается белорусским педагогом-ученым А.В. Торховой [4] 
как фактор, создающий систему условий и возможностей различных стратегий 
адаптации личности студентов. По мнению А.И. Жука, современный конкуренто-
способный университет - это инновационный университет [2], соответствующий 
сегодняшним реалиям, в котором динамично развивается образовательная среда, 
влияющая на процесс адаптации студентов-первокурсников, осваивающих ее со-
временные возможности. Исходя из анализа сущностных характеристик образова-
тельной среды УВО различными учеными, считаем целесообразным рассмотреть 
ее компоненты с точки зрения их влияния на процесс адаптации студентов-перво-
курсников: социальный, пространственно-предметный, информационно-образо-
вательный (мультисервисный), дидактический и внеучебный. 

Социальный компонент образовательной среды включает всех субъектов 
образовательного процесса, влияющих на процесс адаптации студентов-перво-
курсников (управленческий аппарат, специалисты структурных подразделений, 
профессорско-преподавательский состав, институт кураторства, институт тью-
торства, студенческий коллектив). Новая для студентов-первокурсников система 
социально-ролевого взаимодействия в условиях УВО подразумевает принятие но-
вой социальной роли, предполагающей исполнение соответствующих социаль-
ных норм при взаимодействии с однокурсниками и другими субъектами образо-
вательного процесса. 

Пространственно-предметный компонент образовательной среды УВО 
определяет совокупность факторов предметной составляющей образовательной 
среды, влияющих на адаптацию студентов-первокурсников, и объединяет архи-
тектурно-ландшафтную и материально-техническую сферы УВО. Данный компо-
нент среды, прежде всего, способствует оптимизации адаптации студентов-пер-
вокурсников посредством совершенствования предметной среды. 

Информационно-образовательный (мультисервисный) компонент среды 
УВО представляет собой аппаратно-программный методологический комплекс 
для внедрения информационно-коммуникативных технологий в процесс обуче-
ния студентов, включающий в себя необходимое электронное оборудование, про-
граммное обеспечение и средства широкополосного доступа в Интернет [2, с. 22]. 
Данный компонент среды с одной стороны усложняет процесс адаптации, с дру-
гой стороны может явиться ресурсом, способствующим оптимизации адаптации 
студентов-первокурсников посредством совершенствования мультисервисной со-
ставляющей образовательной среды. 

Дидактический компонент образовательной среды УВО определяет органи-
зацию и контроль учебного процесса, научно-методической работы в УВО и 
включает совокупность факторов дидактической составляющей о б р а з о в а т е л ь н о й 

среды, влияющих на адаптацию студентов-первокурсников. Современные компь-
ютерные средства обучения обеспечивают иной, более высокий уровень инфор-
мированности студента и преподавателя, соответственно, их образованности и 
академической свободы. 
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Внеучебный компонент образовательной среды УВО включает в себя орга-
низацию системы идеологической и воспитательной работы с учащейся молоде-
жью. создание условий для формирования социальной и политической компе-
тентности студентов, развития их мировоззрения, отражающего идеалы белорус-
ского государства и общества, его политический и экономический уклад. 

Это позволяет нам установить, что процессы адаптации и развития 
студентов в образовательной среде, находясь в постоянном взаимодействии, 
дополняют друг друга, образуя различные направления для самоактуализации, 
рассматривая адаптацию студентов как социально-педагогический процесс, 
следует подчеркнуть, что его целью является целенаправленное воздействие, 
стимулирование, поддержка развития студентов в образовательной среде, 
позволяющие студенту преодолевать возникающие в период адаптации 
трудности. 

Во-первых, это трудности, которые относятся к ценностно-мотивацион-
ной сфере. Они связаны с несформированностью мотивов обучения в УВО, по-
требностей в приобретении знаний и ценностных ориентации на будущую про-
фессию. Во-вторых, это трудности, которые относятся к учебно-познаватель-
ной сфере и связаны с осуществлением учебной и познавательной деятельности в 
новых образовательных условиях, а также с перестройкой в познавательной, дея-
тельной и эмоционально-волевой сферах личности. Данные трудности характери-
зуются недостаточной сформированностью у студентов-первокурсников навыков 
самоорганизации учебного труда, подготовки учебных заданий, навыков интегри-
рования и синтезирования научной информации, умений осуществлять презента-
цию результатов учебного труда в условиях студенческой аудитории [5]. В-тре-
тьих, это трудности, которые относятся к социально-коммуникативной сфере 
и связанные с несформированностью у первокурсников навыков социального вза-
имодействия, умений устной и письменной коммуникации, недостаточной готов-
ности строить межличностные отношения, конструктивно разрешать конфликт-
ные ситуации и уважать точку зрения другого. 

Рефлексивный анализ сущностных воззрений авторов на процесс адаптации 
как социально-педагогический феномен, понимание специфики образовательной 
среды УВО инновационного типа и трудностей, которые преодолевают студенты 
в процессе обучения, позволили уточнить сущность понятия адаптация студен-
тов-первокурсников к образовательной среде учреждения высшего образования, 
которое мы определяем как специально организованный социально-педагогиче-
ский процесс, основанный на взаимодействии студента-первокурсника с образо-
вательной средой учреждения высшего образования, в ходе которого студент-
первокурсник как активный субъект процессов самопознания, самовоспитания и 
самоорганизации достигает определенного уровня адаптированности, способ-
ствующего успешному вхождению в новую систему социально-ролевого взаимо-
действия, становлению ценностно-смысловой сферы образовательной деятель-
ности и овладению академическими и социально-личностными компетенциями, 
Необходимыми для успешного освоения динамично развивающейся образователь-
ной среды УВО. 
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Проанализировав сформулированные в современных психолого-педагогиче-
ских исследованиях трудности, возникающие у студентов-первокурсников в про-
цессе адаптации и связанные с перестройками в сферах их личности, а также исходя 
из сущности адаптации студентов-первокурсников к образовательной среде УВО, 
считаем целесообразным выделение в структуре адаптации студентов-первокурс-
ников следующих взаимообусловленных и взаимосвязанных компонентов: цен. I 
ностно-мотивационный, учебно-познавательный и социально-коммуникативный. I 

Ценностно-мотивационный компонент (ЦМК) отражает процессы становле- I 
ния ценностно-смысловой сферы образовательной деятельности, связан с 
мотивацией к обучению как к основному виду деятельности и будущей профессии. I 

Учебно-познавательный компонент (УПК) отражает процессы приспособле- 1 
ния личности к новой образовательной среде, к инновационным формам и спосо- I 
бам осуществления образовательной деятельности, отражает процесс освоения I 
студентом академических компетенций, способствующих преодолению дидакти- 1 
ческих барьеров. 

Социально-коммуникативный компонент (СКК) связан с процессом вхожде-
ния студента-первокурсника в новую систему социально-ролевого взаимодей- I 
ствия и приспособлением к новой социальной и социокультурной среде УВО, от- I 
ражает процесс освоения студентом социально-личностных компетенций, навы- I 
ков устной и письменной коммуникации в условиях высшей школы. 

Таким образом, в русле нашего исследовательского поля с точки зрения со-
циально-педагогической теории и практики проблема адаптации студентов к 
условиям обучения в УВО как социально-педагогический процесс приобретает I 
новый контекст и требует разработки новой стратегии педагогического взаимо-
действия - социально-педагогической поддержки [3, с. 83]. 

Следовательно, обнаруживается потребность выявить концептуально-мето-
дические основания социально-педагогической поддержки студентов-первокурс- I 
ников в процессе адаптации к образовательной среде УВО. Требуют рассмотре-
ния вопросы о разработке инновационных педагогических средств, обусловлива- j 
ющий результативность социально-педагогической поддержки студентов-перво-
курсников в УВО. Наконец, для мониторинга и диагностики уровня адаптирован-
ности студентов-первокурсников обнаруживается потребность в комплексе при-
емлемого диагностического инструментария на основе сущностных критериев и | 
показателей, который прост в обработке, не требует больших временных затрат и 
позволяет выявить проблемы и трудности адаптации каждого первокурсника на 
различных этапах адаптации. 

Поиск решения обозначенных проблем, а также важность с о в е р ш е н с т в о в а -

ния научно-методологических и социально-педагогических основ о п т и м и з а ц и и 11 
процесса адаптации студентов-первокурсников в целостном о б р а з о в а т е л ь н о й j I 

процессе УВО является актуальным вопросом современной педагогической науки I 
и образовательной практики. 
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ОБЩЕНИЯ БУДУЩЕГО 
ИНСТРУКТОРА-МЕТОДИСТА ПО ЭРГОТЕРАПИИ 
С «ТРУДНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ» 

В современном мире остро стоит проблема социальной интеграции и со-
циальной адаптации лиц с особенностями психофизического развития. Воз-
можности скорейшей адаптации данной категории населения зависят в боль-
шой степени от специалистов, профессиональная деятельность которых так или 
иначе связана с ними. В данном исследовании мы говорим о таких специали-
стах> как инструкторы-методисты по эрготерапии, деятельность которых све-
л е н а к максимальному восстановлению двигательных и когнитивных функций, 
а также возвращению к трудовой деятельности лиц с особенностями психофи-
зического развития. Как известно, восстановление пациента напрямую зависит 
°т эффективного общения с ним. 

Причинами неэффективного общения с трудными клиентами могут быть 
Дующие: неадекватно выбранные для конкретного случая стратегии; недоста-

ость рефлексии между специалистом и пациентом. 
Ло ^ в к л ю ч а е т общение в процесс труда, так как, по его мнению, тру-
. Деятельность самым непосредственным образом связана с общением 


