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В статье представлены результаты эмпирического исследования объективных и субъектив-
ных факторов, определяющих процесс адаптации студентов на начальном этапе обучения в усло-
виях вуза культуры и искусств. 
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Проблема адаптации человека к при-
родной и социальной реальности является 
предметом изучения многих естественных 
и общественных наук, изучающих жиз-
недеятельность человека во всех формах 
ее проявления. По мнению Г. И. Царего-
родцева, адаптация может быть отнесена 
к таким общенаучным понятиям, которые 
возникают на «стыках», «точках соприкос-
новения» наук (как и само понятие «адап-
тация», возникшее первоначально в био-
логии) и экстраполируются в дальнейшем 
на многие сферы естественных и социаль-
ных наук [1, с. 6–7]. 

В работах физиологов адаптация по-
нимается как процесс перестройки разноо-
бразных функций и систем организма, на-
правленный на поддержание внутреннего 
гомеостаза [2, с. 17]. Так, В. И. Медведев 
определяет адаптацию как «системный 
ответ организма на длительное и много-
кратное воздействие внешней среды, на-
правленный на такое изменение структуры 

гомеостатического регулирования, которое 
обеспечивает его жизнь и деятельность пу-
тем формирования адекватного внешнему 
фактору первичного ответа и минимальной 
реакции платы» [3, с. 63]. С позиции соци-
ологии и психологии сущность адаптации 
не устраняет биологических и физиологи-
ческих форм приспособления, а видоиз-
меняет их от природного приспособления 
«индивид – природная среда» к социаль-
ному приспособлению «личность – соци-
альная среда» [4, с. 12–13]. Отсюда соци-
альную адаптацию в первом приближении 
можно определить как процесс и результат 
установления относительного взаимного 
соответствия между потребностями лич-
ности и требованиями социальной среды 
[5, с. 20]. 

Необходимость в социальной адап-
тации актуализируется в условиях суще-
ственного изменения деятельности чело-
века, трансформаций в его социальном 
окружении. С началом обучения в вузе 
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первокурсник сталкивается с новыми усло-
виями деятельности и социальной среды, 
эффективность приспособления к которым 
в значительной мере определяет успеш-
ность его учебной деятельности и дальней-
шее личностное развитие. С. А. Гапонова 
отмечает, что для большинства студентов 
первого курса совершенно новые для них 
условия жизни (ломка сложившегося ди-
намического стереотипа в учебной дея-
тельности, приспособление к другим усло-
виям быта) – процесс болезненный [6]. 
В. В. Лагерев определяет адаптацию сту-
дентов к обучению в вузе как «интенсив-
ный и динамичный, многосторонний и 
комплексный процесс жизнедеятельности, 
в ходе которого индивид на основе соот-
ветствующих приспособительных реакций 
вырабатывает устойчивые навыки удовлет-
ворения тех требований, которые предъяв-
ляются ему в ходе обучения и воспитания 
в высшей школе» [7, с. 5]. 

В работах [6, 8, 9, 10] выделены ха-
рактерные особенности, отличающие ву-
зовское обучение от школьного, которые 
представлены как факторы адаптации 
первокурсника, являющиеся одновремен-
но причинами «отсева» из вуза: психолого-
педагогические особенности, связанные 
в большей степени с содержанием и усло-
виями организации учебно-воспитатель-
ного процесса в вузе; социально-психологи-
ческие особенности, отражающие в основ-
ном необходимость приспособления сту-
дентов к новым видам социальных отноше-
ний. К исходным субъективным факторам, 
негативно влияющим на процесс адапта-
ции и лежащим в основе типичных затруд-
нений студентов начальных курсов, отно-
сят: недостаточный уровень фактической 
подготовленности по программе средней 
школы, несформированные навыки учеб-
ной работы, слабость волевой регуляции, 
пассивную роль в овладении избранной 
специальностью, невысокий уровень куль-
туры, социальную инфантильность, не-

достаточную выраженность установки на 
приобретение профессии, случайность 
сделанного профессионального и жизнен-
ного выбора, неуверенность в собственных 
силах, сомнение в возможности успеш-
ного обучения в вузе как результат осо-
знания студентами рассмотренных выше 
факторов [7]. 

В ноябре 2010 г. лабораторией со-
циально-психологической адаптации сту-
дентов Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств было 
проведено комплексное исследование осо-
бенностей адаптации студентов 1 курса 
в образовательном пространстве универси-
тета. В данном исследовании приняли уча-
стие 248 первокурсников всех специаль-
ностей/направлений подготовки дневного 
отделения (77 % от числа зачисленных сту-
дентов на первый курс университета при 
очной форме обучения). В данной статье 
представлены результаты изучения неко-
торых факторов, определяющих процесс 
адаптации студента в вузе. 

К моменту проведения исследования 
студенты 1 курса имели некоторый опыт 
обучения в университете, в соответствии 
с которым при анкетировании им было 
предложено оценить собственную ди-
дактическую подготовленность (табл. 1), 
сложность учебной нагрузки (табл. 2) по 
тем учебным дисциплинам, которые они 
изучали в течение первых трех месяцев 
обучения. 

Субъективная оценка первокурсника-
ми фактической подготовленности по про-
грамме средней школы или другой формы 
довузовской подготовки показывает, что 
большинство студентов считают свой уро-
вень дидактической подготовленности до-
статочным для обучения в университете. 
В сравнении специальностей/направлений 
подготовки отмечается, что практически 
все первокурсники групп «Графический 
дизайн», «Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Хореографическое искусство» 
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считают себя хорошо подготовленными 
к обучению в университете, что объяс-
няется их предшествующим обучением 
в системе среднего профессионального об-
разования. Наиболее критическая оценка 
собственной дидактической подготовлен-
ности к обучению в вузе зарегистриро-
вана у студентов группы «Балетмейстер-
преподаватель»-102: из 13 первокурсников 
группы 6 человек отметили свою школь-
ную подготовку как недостаточную, несо-
ответствующую требованиям вуза. 

Таблица 1
Дидактическая подготовленность студентов

Параметры
довузовской
подготовки

Студенты 1 курса

КемГУКИ*
248 чел. 

ИИБТ
(23 чел.)

ИВИ
(41 чел.)

ИМ
(40 чел.)

ИСКТ
(41 чел.)

ИТ
(40 чел.)

ИХ
(44 чел.)

СГИ
(19 чел.)

Достаточная 203 81,9 % 18 37 31 33 34 34 16

Недостаточная 45 18,1 % 5 4 9 8 6 10 3

* В таблицах и рисунках используются сокращения: КемГУКИ – ФГОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет культуры и искусств», ИБИТ – Институт информационных и библиотечных 
технологий, ИВИ – Институт визуальных искусств, ИМ – Институт музыки, ИСКТ – Институт социаль-
но-культурных технологий, ИТ – Институт театра, ИХ – Институт хореографии, СГИ – социально-
гуманитарный институт.

Таблица 2
Сложность учебной нагрузки

Параметры
учебной
нагрузки

Студенты 1 курса

КемГУКИ
248 чел.

ИИБТ
 (23 чел.)

ИВИ
(41 чел.)

ИМ
(40 чел.)

ИСКТ
(41 чел.)

ИТ
(40 чел.)

ИХ
(44 чел.)

СГИ
(19 чел.)

Незначительная 20 8,1 % 3 2 4 4 4 2 1

Средняя 128 51,6 % 14 21 19 21 22 19 12

Высокая 92 37,1 % 4 18 12 16 14 23 5

Очень высокая 7 2,8 % 2 0 5 0 0 0 0

Запредельная 1 0,4 % 0 0 0 0 0 0 1

Для анализа субъективной оценки 
сложности учебной нагрузки проводилась 
интерпретация вариантов ответов сту-
дентов («Я легко справляюсь», «В целом 
справляюсь», «По отдельным предме-

там мне сложно учиться», «Мне тяжело, 
но терпимо», «Нагрузка на пределе моих 
возможностей», «Мне очень сложно, я не 
справляюсь» и др.) и дифференциация по 
пяти группам тяжести и напряженности 
учебной нагрузки.

Несмотря на то, что большая часть 
студентов 1 курса определила сложность 
учебной нагрузки как незначительную и 
среднюю, обращает на себя внимание тот 
факт, что более трети первокурсников счи-
тают предъявляемую учебную нагрузку 

высокой. С одной стороны, учебная дея-
тельность для студентов, безусловно, яв-
ляется нелегким трудом и соответственно 
выступает фактором адаптации к усло-
виям обучения в вузе. С другой стороны, 
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именно эта часть студентов при сохране-
нии у них трудностей в овладении учебно-
профессиональной деятельностью имеет 
высокие риски формирования отклоняю-
щего поведения, социальной дезадаптации, 
отчисления. 

Анализ причин основных трудностей 
в учебе, которые испытывают первокурс-
ники, позволяет заключить, что студенты 
сталкиваются с комплексом факторов как 
субъективных (зависящих главным об-
разом от самих студентов), так и объек-
тивных (в большей степени зависящих от 
внешних обстоятельств), к числу послед-
них можно отнести содержание и органи-
зацию учебной деятельности в вузе. Среди 
объективных факторов (рис. 1) первокурс-
ники отмечают неравномерное распреде-
ление учебной нагрузки в течение недели 
(30 % студентов указали данную причину 
трудностей в обучении), различие требо-
ваний и критериев оценки у разных препо-
давателей (данный фактор является акту-
альным для 17 % студентов первого курса), 
недостаток учебной литературы (как за-
труднение успешного обучения выделяют 
10 % первокурсников). С некоторой долей 
условности в данную группу факторов 
можно отнести такие указанные студен-
тами затруднения, как: большой объем за-
даний при подготовке к семинарам, прак-
тическим занятиям (19 % студентов) и 
сложность в понимании лекций препода-
вателей ввиду непонятного научного язы-
ка, избытка информации (10 % первокурс-
ников).

Необходимо отметить, что среди всех 
объективных факторов адаптации к учеб-
ному процессу неравномерность распреде-
ления учебной нагрузки в течение недели 
наиболее часто отмечали студенты групп 
«Режиссура любительского театра», «Тео-
рия и история народной художественной 
культуры», «Социально-культурный сер-
вис и туризм», «Постановка и продюсси-
рование культурно-досуговых программ». 

На различие требований, критериев оцен-
ки у разных преподавателей указывала 
значительная часть первокурсников групп 
«Референт-аналитик информационных ре-
сурсов», «Педагогика детско-юношеского 
досуга». Большой объем заданий при под-
готовке к семинарам, практическим заняти-
ям как фактор, вызывающий значительные 
затруднения в учебе, выделили студенты 
групп «Графический дизайн», «Музыкаль-
ное образование», «Оркестр народных ин-
струментов»; для первокурсников группы 
«Балетмейстер-преподаватель»-102 основ-
ной трудностью обучения в университете 
является сложность понимания лекций. 

Изучение факторов адаптации сту-
дентов к учебной деятельности показало, 
что общим субъективным затруднением 
успешной учебной деятельности для пер-
вокурсников является личная неорганизо-
ванность. Такие факторы, как отсутствие 
навыков самостоятельной работы, неготов-
ность к активной работе на занятиях, неу-
мение выступать на семинарских занятиях 
для студентов разных специальностей/на-
правлений подготовки, имеют неодинако-
вое значение (рис. 2). 

Для 25 % студентов первого курса 
личная неорганизованность является важ-
ной причиной имеющихся затруднений 
в учебной деятельности. По мнению пер-
вокурсников группы «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников», 
данный фактор для них является практи-
чески единственным барьером успешного 
обучения. 15 % респондентов отметили, 
как значимую причину трудностей вузов-
ского обучения, неумение выступать на 
семинарских занятиях, что в значительной 
мере затрудняет их адаптацию к учебной 
деятельности ввиду ориентированности на 
пассивное восприятие материала, несфор-
мированности умений четко и ясно изла-
гать свои мысли, аргументированно отста-
ивать свою позицию. Для первокурсников 
института музыки, по их мнению, именно 
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неумение выступать на семинарских заня-
тиях является ведущем фактором учебной 
адаптации. Данное обстоятельство следует 
учитывать преподавателям, работающим 
со студентами первого курса, поскольку 
для эффективной реализации семинарских 
занятий требуется пропедевтическая рабо-
та по обучению студентов подготовке к за-
нятию и работе в ходе семинара. 

Рис. 2. Субъективные факторы учебной адаптации студентов

Рис. 1. Объективные факторы учебной адаптации студентов

Несмотря на то, что отсутствие навы-
ков самостоятельной работы как фактор, 
препятствующий их успешному вхожде-
нию в вузовское обучение, отметило не-
значительное число студентов (7 %), стоит 
предположить, что большинство перво-
курсников, обладая незначительным опы-

том обучения в университете, не в полной 
мере имеет представление о сущности, 
формах, компонентах (соответственно и 
навыках) самостоятельной работы сту-
дента как основы вузовского образования. 
Недостаточно критично относятся студен-
ты и к оценке такого умения, как конспек-
тирование лекций, лишь 3 % первокурсни-
ков указали, что испытывают сложности 

при ведении записей на лекционных за-
нятиях. 

Особое значение в учебной деятель-
ности студента имеет самостоятельный 
поиск знаний, эффективность которого во 
многом определяется заинтересованно-
стью студента в достижении результата. 
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Поэтому представляется целесообразным 
выявление причин выбора специальности/
направления подготовки и мотивов учеб-
ной деятельности первокурсников. Наибо-
лее распространенные ответы студентов, 
объясняющие их профессиональный вы-
бор, представлены в таблице 3 (респонден-
там предоставлялась возможность выбора 
одного и более вариантов ответа, поэтому 
суммарное значение факторов превышает 
число студентов, принимавших участие 
в исследовании, а сумма процентных со-
отношений факторов превышает 100). 
Для большинства первокурсников веду-
щим фактором выбора специальности/на-
правления подготовки в КемГУКИ являл-
ся интерес к профессии, особенно значим 
данный фактор для студентов институтов 

театра, хореографии, визуальных искусств. 
Как основную движущую силу выбо-
ра специальности/направления, интерес 
к профессии отметили все первокурсни-
ки групп «Актер драматического театра», 
«Хореографическое искусство», «Режис-
сура театрализованных представлений и 
праздников», «Фототворчество». Тогда как, 
по мнению студентов первого курса груп-
пы «Технолог автоматизированных инфор-
мационных ресурсов», при выборе специ-
альности обучения они руководствовались 
желанием получить высшее образование, 
а не интересом к данной профессии. По-
буждение обретения высшего образования, 
как обоснованный мотив учебной деятель-
ности, зарегистрирован во всех группах 
студентов первого курса. 

Таблица 3
Факторы выбора специальности/направления подготовки

Студенты 1 курса

КемГУКИ
248 чел.

ИИБТ
 (23 чел.)

ИВИ
(41 чел.)

ИМ
(40 чел.)

ИСКТ
(41 чел.)

ИТ
(40 чел.)

ИХ
(44 чел.)

СГИ
(19 чел.)

Интерес к профес-
сии 171 69,0 % 8 32 22 22 38 39 10

Желание получить 
высшее образование 146 58,9 % 18 17 20 20 15 26 10

Довузовское обуче-
ние, близкое к дан-
ной специальности

77 31,1 % 2 16 13 12 12 22 0

Наилучшие способ-
ности именно в этой 
области

68 27,4 % 5 17 6 7 12 19 2

Бесплатное обуче-
ние 51 20,8 % 9 7 10 14 2 3 6

Совет друзей, знако-
мых 27 10,9 % 4 2 6 5 3 2 5

Авторитет вуза 20 8,1 % 2 1 3 3 3 7 1

Случайность 21 8,5 % 5 2 4 4 2 0 4

Престиж профессии 19 7,7 % 5 7 1 1 3 1 1

Желание родителей 8 3,2 % 1 4 1 1 0 0 1
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Третьей по частоте причиной, опре-
делившей обучение респондентов в Кем-
ГУКИ по конкретной специальности/на-
правлению подготовки, является довузов-
ское обучение, близкое к выбранной спе-
циальности. Данный фактор имеет особое 
значение (первое и второе место в рейтин-
ге факторов выбора специальности) для 
студентов институтов хореографии, визу-
альных искусств, музыки, театра, но прак-
тически не играет роли для первокурсни-
ков институтов социально-гуманитарного, 
информационных и библиотечных тех-
нологий. Для всех студентов наименьшее 
значение при определении профессиональ-
ного пути имели семейные традиции, же-
лание родителей. Наличие определенного 
числа неаргументированных выборов про-
фессии, вуза объясняется естественным 
фактором случайности (в основном совпа-
дением сданных абитуриентом Единых го-
сударственных экзаменов с перечнем всту-
пительных испытаний по специальности/
направлению подготовки в КемГУКИ). 

Изучение мотивов учебной деятельно-
сти первокурсников позволяет заключить, 
что студенты «творческих» специально-
стей имеют более сформированные мо-
тивы, нацеленные на конечный результат 
обучения в вузе («стать высококвалифи-
цированным специалистом», «обеспечить 
успешность будущей профессиональной 
деятельности», «получить диплом» и др.), 
тогда как студенты «нетворческих» спе-
циальностей отличаются установками, в 
большей мере ориентированными на про-
цессуальную сторону обучения («успешно 
учиться», «быть готовым к очередным за-
нятиям», «выполнять требования препо-
давателей», «постоянно получать стипен-
дию» и др.). Указанные различия можно 
объяснить большей социальной зрелостью 
студентов «творческих» специальностей и 
наличием отмеченного выше четко оформ-
ленного интереса к профессии: у них име-
ется практика учебной, профессиональной 
творческой деятельности, опыт обучения 

в системе среднего профессионального 
образования, и соответственно они более 
старшего возраста (разница в 2–3 года в 
студенческом возрасте является весомой). 
Общим мотивом, имеющим выраженное 
среднее значение для всех первокурсни-
ков, является установка на достижение 
уважения со стороны преподавателей, что 
указывает на то, что педагоги, являясь но-
сителями норм, ценностей, знаков куль-
туры, выполняют важную роль агентов 
социализации и социальной адаптации 
студентов в образовательном пространстве 
университета. 

Характер межличностных отноше-
ний первокурсников внутри своей учебной 
группы является существенным моментом 
их социальной адаптации. Данные о субъ-
ективной оценке первокурсниками осо-
бенностей их взаимоотношений в студен-
ческой группе, полученные посредством 
анкетирования, представлены на рисунке 3.

Итак, 80 % первокурсников оценива-
ют свои отношения со студентами учеб-
ной группы как дружеские, конфликтные 
отношения внутри учебной группы выде-
ляет лишь 3 % респондентов. Наибольшее 
число конфликтных взаимоотношений на-
блюдалось в группе «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников» 
(3 чел.); определили свои отношения с од-
нокурсниками как конфликтные по 1 сту-
денту в группах «Актер драматического те-
атра», «Режиссура любительского театра», 
«Социальная педагогика», «Балетмейстер-
преподаватель»-101, «Балетмейстер-препо-
даватель»-102. 

Таким образом, представленные ре-
зультаты изучения лишь некоторых факто-
ров учебной адаптации студентов позволя-
ют заключить, что адаптация первокурс-
ников к учебной деятельности в условиях 
КемГУКИ не может быть сведена к воз-
действию какого-либо одного фактора. Об-
наруживается ряд факторов, воздействие 
которых приводит к однонаправленным 
и разнонаправленным реакциям. Между 
деятельностью обучающихся в услови-
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ях школы и студентов в условиях вуза 
имеются существенные количественные 
и качественные различия, которые пред-
ставляют собой факторы адаптации, воз-
действующие на личность студента как 
непосредственно, так и опосредованно, 
преломляясь через субъективную картину 
мира, формируя многие образцы действий 
и поведенческие установки. 

Так как при зачислении абиту-
риента в вуз в основном учи тываются 
сведения о результатах его обучения 
на предыдущих этапах, то информа-

ция об особен ностях личности новых 
студентов, их интересах, мотивах вы-
бора профессии становится малозначи-
мой. Игнорирование этой информации 
в учебно-воспитательном процессе мо-
жет увеличивать период вхождения сту-
дента в вузовское обучение. Успешность 
обучения студентов в вузе, с одной сторо-
ны, отражает степень адаптированности 
к соответствующим условиям, с другой 
стороны, сама адаптация служит предпо-
сылкой успешного обучения в вузе, даль-
нейшего личностного развития студента. 

Рис. 3. Особенности взаимоотношений первокурсников в учебной группе
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