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Введение (Introduction) 
Для современных условий жизнедеятельности харак-

терны постоянные социальные изменения, поэтому при-
способление человека к ним становится составляющей его 
успеха. Трансформация касается и современной системы 
профессионального образования, предъявляющей новые 
требования к подготовке будущих специалистов. В связи 
с этим решение вопроса их успешной адаптации вновь при-
обретает актуальность. 

Адаптация студентов к условиям обучения в вузе пред-
ставляет собой непрерывный процесс, однако его началь-
ный этап является наиболее напряженным, поскольку 
адаптационные возможности вчерашних школьников стал-
киваются с вызовами новой образовательной среды. Сту-
дентам 1-го курса необходимо адаптироваться к новому 
окружению, воспринимать и усваивать большой объем науч-
ной информации, овладевать навыками профессиональной 
деятельности, что требует значительных усилий от юношей 
и девушек, у которых профессиональное самоопределение 
еще не обеспечивается достаточной степенью личностной 

зрелости. Поскольку устойчивость психики (нравственная, 
личностная, эмоциональная) находится на этапе становле-
ния, это обуславливает ее уязвимость в ситуациях, предъ-
являющих повышенные требования к способности студен-
тов преодолевать трудности. Успешность адаптации во 
многом будет определять мотивацию к дальнейшему обу-
чению в вузе и процессу профессионализации в целом. 

В связи с этим актуализируется вопрос о факторах соци-
ально-психологической адаптации, среди которых выде-
ляют педагогические (уровень имеющегося образования 
и др.), социально-демографические (социальное проис-
хождение и др.) и психологические (учебная мотивация,  
личностная направленность и др.) [1]. Как отмечают оте-
чественные ученые (Э. Ф. Зеер [2], С. А. Ларионова [3] и др.), 
личностная направленность — важнейший психологический 
фактор, влияющий на успешность адаптации к образова-
тельной среде вуза и к профессии в целом. Относительно 
стабильную личностную направленность обеспечивают цен-
ностные ориентации как устойчивые компоненты мировоз-
зрения, выражающие личностные предпочтения. Поэтому  
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исследование у студентов 1-го курса социально-психологи-
ческой адаптации к условиям обучения в вузе целесообраз-
но проводить совместно с изучением их ценностных ориен-
таций, что позволит расширить представление о специфике 
процесса адаптации к условиям обучения на факультете 
и в вузе, определить место ценностных ориентаций в адап-
тационном процессе. Кроме того, полученные эмпирические 
данные могут быть задействованы в практике психолого-
педагогического сопровождения студентов 1-го курса.

Методы (Methods)
Методологическую основу исследования адаптации 

составили положения системного подхода (Б. Ф. Ломов [4],  
В. А. Ганзен [5], Л. Г Дикая. [6; 7] и др.) и современные 
теории адаптации (Ф. Б. Березин [8], В. И. Медведев [9], 
А. А. Налчаджян [10], А. А. Реан [11], М. С. Яницкий [12] 
и др.), согласно которым адаптация представляет собой 
целостное явление, где во взаимосвязи находятся психи-
ческие явления и деятельность субъекта.

Методы исследования: теоретический анализ науч-
ной психологической литературы (сравнение, система-
тизация и обобщение психологических исследований по 
теме исследования); эмпирические методы сбора данных 
(методика «Диагностика социально-психологической адап-
тации» К. Роджерса и Р. Даймонда в адаптации Т. В. Сне-
гиревой [13], методика «Уровень соотношения “ценности” 
и “доступности” в различных жизненных сферах» Е. Б. Фан-
таловой [14]); методы математической статистики (методы 
первичной математической обработки данных, факторный 
анализ). Статистические расчеты выполнялись с использо-
ванием прикладных компьютерных программ обработки таб-
личных данных Microsoft Excel XP и пакета статистического 
анализа SPSS 25 for Windows.

Литературный обзор (Literature Review)
Явление социально-психологической адаптации, тракту-

емое как приспособленность человека к гармоничной жизне-
деятельности в обществе, которая объединяет необходи-
мость соответствовать требованиям социума и собственные 
потребности, мотивы [1], активно исследуется в психоло-
гической науке. Изучение научной литературы позволило 
выявить публикации, в которых рассматривается адаптация 
к учебной деятельности, в том числе в вузе [15; 16], профес-
сиональная адаптация [17; 18; 19], адаптация человека к не-
обычным и экстремальным условиям жизнедеятельности 
[20; 21], факторы, психологические механизмы и личност-
ные детерминанты адаптации [22; 23]. Несмотря на много-
численные исследования вопросов, связанных с адаптацией 
человека, необходимо отметить важность и недостаточ-
ность изучения ценностной сферы человека как фактора, 
направляющего реализацию значимых для субъекта целей, 
обеспечивающих устойчивость процесса социально-психо-
логической адаптации [6; 24]. Изучение социально-психоло-
гической адаптации студентов как процесса взаимодействия 
личности студентов и новой социальной среды, в ходе кото-
рого происходит соотнесение личных интересов, ценностей 
первокурсников и содержания учебной деятельности, при-
обретает значимость в связи с потребностью определения 

роли ценностных ориентаций личности в период адапта-
ции к условиям вуза. Изучение процесса адаптации студен-
тов может открыть новые пути активизации их личностных 
резервных возможностей в преодолении трудностей и психо-
логических барьеров в обучении.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Исследование было проведено в 2022/23 учебном году 

на базе Омского государственного педагогического универ-
ситета (ОмГПУ). Выборку составил 61 студент 1-го курса 
в возрасте 18–19 лет факультета математики, информати-
ки, физики и технологии.

Для выявления специфики социально-психологичес-
кой адаптации студентов 1-го курса была использована 
методика «Диагностика социально-психологической адапта-
ции» К. Роджерса и Р. Даймонда в адаптации Т. В. Снегире-
вой [13]. Полученные результаты свидетельствуют о соот-
ветствии уровня адаптированности возрастной норме (139) 
(здесь и далее приведен средний балл), что выражается 
в умении студентов 1-го курса гармонично приспосабли-
ваться к жизнедеятельности в университете. Объяснить это 
можно тем, что многие профессионально ориентированные 
студенты, поступая в педагогический университет, осознают 
свои потребности, интересы и соотносят их с требованиями, 
предъявляемыми к их учебной и в дальнейшем к педагоги-
ческой деятельности, понимают необходимость включения 
в образовательную среду университета через овладение 
новыми способами поведения. Критерии адаптированнос-
ти, такие как «принятие себя» (47,3), «принятие других» 
(24,4), «эмоциональный комфорт» (24,6), «внешний конт-
роль» (17,7), «внутренний контроль» (55,4), «доминирова-
ние» (10,3), «ведомость» (15) и «эскапизм» (12), находятся 
в пределах возрастной нормы. Это проявляется в удовлет-
воренности студентов своими личностными характерис-
тиками, общением и взаимодействием с однокурсниками, 
положительном эмоциональном отношении к происходя-
щей действительности. Такие юноши и девушки, с одной 
стороны, занимая позицию подчиненного, решают задачи, 
поставленные кем-то извне, и при возникновении трудно-
стей прибегают к стратегии ухода. С другой стороны, они 
способны контролировать собственные действия и отве-
чать за них, занимать лидерские или руководящие позиции 
в решении значимых вопросов. 

Далее для изучения ценностей студентов была использова-
на методика «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” 
в различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой [14]. Она 
показала значимость таких жизненных сфер у студентов  
1-го курса, как «счастливая семейная жизнь» (7,5), «здоро-
вье» (7,4), «любовь» (7). Данное распределение можно объ-
яснить возрастными особенностями юношеского возраста, 
одним из новообразований которого является установка на 
сознательное построение собственной жизни. Далее в порядке 
ослабления интереса — «уверенность в себе» (6,4), «наличие 
хороших и верных друзей» (6,3). В середине рейтинга — «сво-
бода как независимость в поступках и действиях» (5,6), ниже — 
«материально обеспеченная жизнь» (5,4), «познание» (4,7) 
и «интересная работа» (3,8). Последние три места рейтинга 
занимают «творчество» (3,6), «активная, деятельная жизнь» 
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(3,2) и «красота природы и искусства» (1,5). Примечательно, 
что «активная, деятельная жизнь» занимает предпоследнее 
место, что не совпадает со сложившимися общественными 
стереотипами о жизненных приоритетах юношей и девушек 
в начале студенческой, самостоятельной жизни.

Изучение доступных сфер жизни студентов 1-го курса пока-
зало, что наиболее достижимыми для них в данный момент 
времени являются такие жизненные сферы, как «познание» 
(6,6), «активная, деятельная жизнь» (6,5) и «наличие хороших 
и верных друзей» (6,5). Данное распределение объясняется 
возрастными особенностями юношеского возраста и той соци-
альной ситуацией, в которой они находятся. Далее в порядке 
ослабления интереса идут такие сферы жизни, как «творчес-
тво» (6,1), «уверенность в себе» (5,7), «красота природы и ис-
кусства» (5,6). В середине рейтинга — «свобода как незави-
симость в поступках и действиях» (5,4), ниже — «счастливая 
семейная жизнь» (5) и «любовь» (4,9). Последние позиции 
рейтинга занимают «здоровье» (4,5), «интересная работа» (3,6) 
и «материально-обеспеченная жизнь» (2,6). Малодоступность 
последних трех жизненных сфер можно объяснить тем, что на 
данном возрастном этапе студенту дневного отделения слож-
но самостоятельно обеспечивать себе материальную сторону 
жизни благодаря интересной работе, а имеющаяся материаль-
ная зависимость от родителей, возможно, затрудняет подде-
ржание на необходимом уровне состояния собственного здо-
ровья в силу коммерциализации здравоохранения.

На следующем этапе исследовательской работы был про-
веден факторный анализ с использованием функции враще-
ния варимакс, посредством которого выявлено пять факторов, 
охватывающих 62,7 % всей выборки. Выделенные факторы 
представляют типы студентов 1-го курса в период адаптации 
к вузу в связи с тем, что в каждом из них во взаимосвязи про-
явились критерии социально-психологической адаптации и ви-
ды ценностных ориентаций. Далее представлено описание 
выделенных факторов.

У первого типа студентов (29,19 % общей дисперсии) 
наблюдается явление дезадаптации, которое может быть 
связано с дисгармонией в сфере принятия решений и не-
успешными попытками молодых людей реализовать ранее 
поставленные цели и решить текущие задачи. Трудности 
в достижении желаемого результата, негибкость, защитные 
барьеры, препятствующие осмыслению своего актуального 
опыта, определяют неудовлетворенность своими личност-
ными чертами, а также эмоциональную составляющую жиз-
недеятельности первокурсников данного типа, которая про-
является в неуверенности, тревожности или апатии. Такие 
молодые люди не принимают других людей такими, какими 
они являются, и проявляют пассивность в общении, реше-
нии учебных и внеучебных задач, активизируются лишь 
при наличии внешнего контроля и поддержки извне. Поэ-
тому юноши и девушки часто занимают позицию ведомых, 
выполняя поставленные кем-то задачи и в случае возникно-
вения проблем, например в учебной деятельности, уходят 
от их решения. Для студентов данного типа значимой сто-
роной жизни являются материальные ценности. Вероятно, 
это можно объяснить тем, что через материальную сторо-
ну жизни такие ребята самоутверждаются, что позволят им 
почувствовать собственную состоятельность.

Группа студентов, представляющая второй тип, прак-
тически в два раза меньше предыдущей (10,48 % общей 
дисперсии). Она характеризуется адаптированностью к ус-
ловиям вуза. Приспособление к университету, его образова-
тельной среде осуществляется за счет соответствия имею-
щихся требований по отношению к студентам как субъектам 
образовательного процесса с их собственными потребнос-
тями, интересами. Такие молодые люди, имея определен-
ность в своем эмоциональном отношении к происходящему, 
проявляют уравновешенность, оптимизм. Адекватное оце-
нивание себя и уважительное отношение к другим, откры-
тость новым знакомствам и видам деятельности, понимание 
своих проблем и стремление справиться с ними позволяет 
юношам и девушкам данного типа включаться в активную, 
творческую студенческую жизнь.

Студенты третьего типа (9,42 % общей дисперсии) также 
проявляют адаптированность к условиям университета, что 
выражается в их умении гибко соотносить требования образо-
вательной организации к учебной и внеучебной деятельности 
с имеющимися у них мотивами и целями. Молодые люди дан-
ного типа, ощущая эмоциональный комфорт, обучаясь в уни-
верситете, ориентированы в большей степени на простра-
ивание дружеских и любовных отношений, создание семьи. 
Данную тенденцию можно объяснить, с одной стороны, возрас-
тными особенностями юношеского возраста как сензитивного 
для установления близких, доверительных отношений с други-
ми людьми и создания семьи. С другой стороны, выраженная 
потребность студентов в дружеских отношениях может быть 
связана с их местом проживания. Поскольку большую часть 
первокурсников составляют ребята, приехавшие из села, то 
для них, находящихся вдалеке от близких людей, актуальной 
потребностью является установление доверительных отно-
шений со сверстниками, которые позволят быстрее адаптиро-
ваться к новым условиям жизнедеятельности. Интерес пред-
ставляет факт выявления высокой отрицательной взаимосвязи 
шкалы «Познание» с данным фактором, что позволяет гово-
рить об отсутствии выраженного стремления у молодых людей 
данного типа в расширении собственного кругозора, повыше-
нии уровня общей культуры, изменении уровня интеллекту-
ального развития.

Четвертый тип студентов (7,38 % общей дисперсии) 
характеризует наличие внутреннего контроля, понимание 
того, что достижение жизненных целей зависит только от 
них самих и именно они несут ответственность за результа-
ты своей жизни. Положительно оценивая свои личностные 
качества, навыки, способности, ориентируясь на состояние 
собственного здоровья, такие студенты включаются в ин-
тересную для них работу (научную, творческую и др.), при 
выполнении которой они проявляют независимость в пос-
тупках и действиях. У таких студентов нет выраженного 
стремления к взаимодействию с другими, но они в опреде-
ленных жизненных ситуациях могут взять на себя руковод-
ство в решении актуальных задач группы или факультета.

Пятый тип студентов (6,24 % общей дисперсии) характе-
ризует выраженный самоконтроль, уверенность в себе и тя-
готение к доминированию, что проявляется в умении нести 
ответственность за свои слова и поступки, в открытости  
новому жизненному опыту и осмыслении возникающих 
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затруднений, в стремлении к лидерству и руководству. Цен-
ной для молодых людей данной группы оказывается воз-
можность познания нового, развития собственного интел-
лектуального потенциала и реализация себя в творческой 
деятельности, однако при столкновении с проблемами они 
могут прибегать к стратегии «избегание», которая позво-
ляет отсрочить решение вопросов, не входящих напрямую 
в круг их первоочередных творческих и познавательных 
интересов.

Несмотря на ранее описанные средние тенденции в от-
ношении социально-психологической адаптации первокурс-
ников и преобладающих у них ценностей, выявленные пос-
редством факторного анализа типы побуждают задуматься 
о необходимости разработки программы психолого-педаго-
гического сопровождения студентов 1-го курса факультета 
математики, информатики, физики и технологии для про-
филактики социально-психологической дезадаптации и, как 
следствие, сохранения контингента обучающихся.

Заключение (Conclusion) 
В ходе исследования социально-психологической адап-

тации и ценностных ориентаций у студентов 1-го курса 
факультета математики, информатики, физики и техноло-
гии ОмГПУ были получены следующие результаты: 

− Во-первых, обнаружен средний уровень социально-
психологической адаптации; выявлены важные жизненные 
сферы (здоровье, счастливая семейная жизнь и любовь) 
и наименее значимые (творчество и активная, деятельная 
жизнь); описаны доступные ценности (познание) и малодос-
тижимые (материально-обеспеченная жизнь и реализация 
себя в интересной работе). 

− Во-вторых, выявлено пять типов студентов 1-го курса: 
первый тип — студенты с ориентацией на материально-обес-
печенную жизнь и с выраженным явлением дезадаптации; 
второй — студенты, адаптировавшиеся к условиям жизне-
деятельности вуза и включенные в активную творческую 
жизнь факультета; третий — студенты, которые не испыты-
вают трудностей с социально-психологической адаптацией, 
но ориентированы на поиск друзей и создание семьи; чет-
вертый — независимые студенты с развитым самоконтро-
лем, ориентированные на интересную для них деятельность, 
пятый — студены с развитым самоконтролем, ориентирован-
ные на познание нового, интеллектуальное развитие.

− В-третьих, предполагаем, что дальнейшая иссле-
довательская работа может состоять в более детальном 
исследовании студентов первого типа, а также в разработ-
ке программы психолого-педагогического сопровождения 
студентов 1-го курса.
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