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Адаптация – это приспособление ин-
дивида к меняющимся условиям среды. 
Анализ многочисленной литературы по-
казал, что выделяются следующие виды 
адаптации: социальная – как приобще-
ние к обществу, коллективу; биологиче-
ская как приспособление организма к 
меняющимся условиям среды; психологиче-

ская – как приспособление человека, лич-
ности, к существованию в обществе в со-
ответствии с требованиями этого обще-
ства и с собственными потребностями, 
мотивами и интересами; этнокультурная – 
как принятие одним этносом тради-
ций, норм другого этноса; социально-
педагогическая – как целенаправленный 
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процесс вхождения человека в общество 
посредством специально организованного 
процесса обучения и воспитания. 

Адаптация в биологии и физиоло-
гии отражена в работах П. К. Анохина, 
И. П. Павлова и др.; психологические 
аспекты адаптации человека – Б. Г. Ана-
ньева, В. В. Антипова и др.; проблемы 
адаптации в педагогике – В. М. Дугинца, 
В. Л. Бозаджиева, Л. А. Носовой и др.; 
взаимосвязь проблемы адаптации и со-
циального становления личности рассма-
тривали в своих исследованиях В. Г. Бо-
чарова, М. А. Галагузова, А. В. Мудрик и 
др.; адаптация студентов в условиях вуза 
является предметом изучения Т. П. Браун, 
Б. Г. Явбатыровой и др. 

Интересен опыт рассмотрения пробле-
мы адаптации к деятельности в процессе 
социализации И. Н. Симаевой; социальной 
адаптации молодежи в современных рос-
сийских условиях А. В. Чабановой; адап-
тации преподавателя к профессионально-
педагогической деятельности в высшей 
школе А. Г. Фролова, С. А. Хомочкина, 
Г. У. Матушанского; педагогических усло-
вий социальной адаптации студентов 
технического вуза Е. А. Лебедевой; оцен-
ки адаптации студентов-первокурсников 
к обучению в вузе А. В. Панихиной и др. 

Ученые (Б. Г. Ананьев, А. В. Дмитри-
ев, З. Ф. Есарева, И. С. Кон, Н. В. Кузь-
мина, Ю. Н. Кулюткина, В. Т. Лисовский, 
П. А. Просецкий, А. А. Реан, В. А. Сласте-
нин, В. А. Якунин и др.) изучали личность 
студента с социально-психологической и 
психолого-педагогической позиций. Они 
считают, что в студенческий период наи-
более активно осуществляется развитие 
нравственных и эстетических чувств, ста-
новление и стабилизация характера, овла-
дение полным комплексом социальных 
ролей взрослого человека, преобразование 
мотивации и системы ценностных ориен-
таций, формирование специальных спо-
собностей. Студенческий возраст являет-

ся сензитивным периодом для развития 
основных социальных потенций человека.

Из множества проблем высшей шко-
лы в настоящее время особо выделяется 
комплекс вопросов, связанных с трудно-
стями в адаптации студентов из иной, чем 
русская, культурной, религиозной, этниче-
ской среды. Особую значимость и ценность 
в условиях Кузбасского региона они имеют 
для студентов – представителей коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока [5].

В современной России насчитывает-
ся 40 коренных малочисленных народов 
с общей численностью 270 тыс. человек. 
По статистическим данным в Кузбассе 
ежегодно увеличивается количество сту-
дентов – представителей коренных мало-
численных народов Сибири в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях. 
Из общего числа таких студентов вузов, 
ссузов (860 человек) на настоящий момент  
52 человека обучаются в Кемеровском го-
сударственном университете культуры и 
искусств (КемГУКИ). Наиболее часто они 
выбирают специальности творческой на-
правленности, декоративно-прикладного 
искусства, хореографии, актерского мастер-
ства, режиссуры [1]. 

К коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока в со-
ответствии с «Единым перечнем коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока» относятся следую-
щие этнические группы: телеуты, шорцы 
(это коренные народы Кемеровской обла-
сти), ительмены, ханты, манси, шорцы, 
долганы, эвенки, чукчи и др. 

В КемГУКИ (2009–2010 гг.) обучают-
ся 44 студента из Республики Тыва, 4 сту-
дента из Республики Алтай, 4 студента 
из Республики Хакасия. 

Кемеровский государственный уни-
верситет культуры и искусств представля-
ет собой полинациональный вуз, именно 
поэтому так важно создать в нем условия, 



105

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

способствующие успешной адаптации 
студентов в процессе получения знаний, 
проживания в общежитии, организации 
свободного времяпрепровождения, профес-
сионального становления будущих специа-
листов в сфере культуры и искусства.

Адаптация студентов – представителей 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в вузе культу-
ры и искусств предполагает, что, во-первых, 
происходит приобретение знаний, умений 
и навыков, компетентности и мастерства и, 
во-вторых, изменяется психическая органи-
зация человека – когнитивные (сенсорные, 
перцептивные, мнемические и др.) и лич-
ностные (мотивация, целеполагание, эмо-
ции и др.) процессы. 

Адаптация студентов – представите-
лей коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока в услови-
ях вуза культуры и искусств, в сравнении 
со стихийной адаптацией в социуме, малой 
социальной группе, адаптацией к новому 
коллективу, культурной, психологической, 
средовой адаптацией, имеет ряд основопо-
лагающих отличий:

1. Непрерывность. Длительность адап-
тации в вузе и послевузовская адаптация 
студентов, дальнейшее трудоустройство, 
профессиональное становление.

2. Целенаправленность. Являясь изна-
чально запрограммированной, адаптация в 
условиях вуза содержит четко определен-
ные цели, достижение которых позволяет 
снизить негативное воздействие среды.

3. Системность. Адаптация в услови-
ях вуза состоит из множества компонентов, 
каждый из которых имеет свою неповтори-
мую значимость (субъект, объект, возраст-
ные отличия, факторы успешной адапта-
ции, условия дезадаптации).

4. Многоаспектность. Адаптация в 
условиях вуза состоит из многих равно-
значных элементов (студенты, преподавате-
ли, условия проживания, условия обучения, 
материально-техническая база, оснащен-

ность образовательного процесса новей-
шими информационными технологиями, 
способствующими успешной профессио-
нальной адаптации в век «компьютерных 
и информационных технологий») [4].

К факторам адаптации студентов – 
представителей коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в вузе культуры и искусств относят 
(по Н. П. Дуканскому):

- внутренние (личностная способ-
ность приспосабливаться к меняющимся 
условиям среды, когнитивные, коммуника-
тивные механизмы адаптированности каж-
дой личности, особенности психического 
реагирования);

- внешние – это социокультурная 
среда вуза, базовым элементом которой яв-
ляется, по мнению многих исследователей, 
организованная социально-педагогическая 
деятельность вуза по решению адаптаци-
онных проблем студентов или трудностей, 
возникающих в адаптации к вузу.

В настоящее время существуют раз-
личные подходы к выделению уровней 
адаптации учащейся молодежи. 

Так, называют следующие уровни со-
циальной адаптации у студентов – предста-
вителей коренных народов Сибири в вузе 
культуры и искусств (по Б. Г. Явбатаровой):

1) социально недостаточный (неадек-
ватная самооценка, неумение распределять 
деятельность поэтапно, слабые навыки 
анализа собственных действий, неадек-
ватный подбор материала для отдельных 
видов деятельности, неразвитость комму-
никации, ограничение социальных кон-
тактов);

2) социально приемлемый (умение 
распределять приоритеты в деятельности, 
навыки получения и распределения инфор-
мации, навыки самостоятельной организа-
ции, адекватная оценка сложившихся си-
туаций, умение использовать получаемую 
информацию для личных целей, позитивно 
общаться со сверстниками);
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3) социально успешный (умение рас-
пределять деятельность во времени, са-
мостоятельный отбор познавательного 
материала, творческое преобразование по-
лучаемой информации, адекватная самоо-
ценка собственной познавательной и твор-
ческой деятельности, а также деятельности 
сверстников, способность к построению 
отношений со взрослыми и сверстни-
ками) [2].

Динамику адаптации у студентов – 
представителей коренных народов Сибири 
в вузе культуры и искусств можно предста-
вить следующими уровнями (Т. П. Браун): 

1) ориентировочный (студент знает 
требования, права, обязанности, ориенти-
руется в структуре организации жизнедея-
тельности вуза);

2) отношенческий (сформировано по-
зитивное отношение к базовым ценностям 
учебно-воспитательного процесса вуза, 
требованиям и обязанностям);

3) предметно-учебный (последова-
тельное выполнение требований и обязан-
ностей, обеспечивающее успешное реше-
ние задач учебной деятельности); 

4) активно-творческий (интериори-
зация ценностей вуза, проявление актив-
ности помимо учебной деятельности в са-
мых разных областях жизнедеятельности 
вуза) [3].

Отечественный исследователь 
Е. А. Семенова выделяет критерии адап-
тации студентов – представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в вузе куль-
туры и искусств:

1) положение, занимаемое индиви-
дом в группе, коллективе, его социаль-
ный статус (низкий социальный статус 
свидетельствует о нарушении социально-
психологической адаптации); 

2) продуктивность и эффективность 
деятельности;

3) эмоциональные переживания че-
ловека как субъекта деятельности (отно-

шение к результатам своей деятельности, 
к самому ее процессу, к успеху или неудаче 
в ней); 

4) эмоциональные переживания чело-
века как субъекта межличностного обще-
ния (отношение к реальному социальному 
статусу в группе, степень удовлетворенно-
сти межличностными контактами);

5) степень реализации внутриличност-
ного потенциала;

6) интеграция индивида и среды (ото-
ждествление себя с ценностями, традиция-
ми, взглядами окружающего социального 
слоя). 

Социально-педагогическая деятель-
ность по адаптации студентов в вузе яв-
ляется целенаправленной и комплексной, 
учитывающей возрастной состав студен-
тов, продолжительность периода обучения 
студентов в вузе, этнопсихологические 
особенности студентов, сформирован-
ность готовности к адаптации, по мне-
нию А. В. Маклакова, М. А. Галагузовой, 
Г. Н. Шакуровой и др. (уровень нервно-
психической устойчивости, уровень мо-
ральной нормативности, коммуника-
тивный уровень, уровень адаптивных 
способностей в целом).

Социально-педагогическая деятель-
ность включает две составляющие:

• непосредственную работу с лично-
стью; 

• посредническую деятельность во 
взаимоотношениях личности и среды, спо-
собствующую их социально-культурному 
становлению и развитию.

Задачи социально-педагогической 
деятельности по адаптации студентов 
в вузе могут быть сформированы так:

1. Учет всех студентов, имеющих 
адаптационные трудности, изучение соци-
ального статуса, социального положения и 
условий жизни студентов.

2. Обеспечение диагностики, кор-
рекции и консультирования студентов 
по социально-педагогическим вопросам.
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3. Оказание комплексной помощи, на-
правленной на создание благоприятных 
социально-педагогических условий в вузе.

4. Социально-педагогическая профи-
лактика и реабилитация дезадаптирован-
ных студентов.

5. Организация спортивно-оздорови-
тельной, досуговой и других видов дея-
тельности со студентами.

6. Формирование этнической толе-
рантности студентов в условиях полина-
ционального вуза [3]. 

Большое значение в создании необ-
ходимых условий успешной адаптации 
студентов – представителей коренных ма-
лочисленных народов Сибири имеет спе-
цифика вуза, в котором они обучаются, 
в данном конкретном случае – в творче-
ском вузе.

Процесс обучения и воспитания в 
вузе культуры и искусств возможно реа-
лизовать музыкальными, танцевальными, 
актерскими, режиссерскими средствами 
воздействия на личность студента. В такой 
ситуации убирается коммуникативный ба-
рьер, социальная ограниченность, замкну-
тость, тревожность, так как музыка, танец, 
театр не имеют этнической составляющей, 
язык искусства понимают все, творчество 
стирает все возможные границы и запреты.

Вышеизложенное позволяет осуще-
ствить исследование адаптации студен-
тов – представителей коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока в социально-педагоги-
ческой деятельности КемГУКИ с помо-
щью нескольких методик. 

1) Тест «Адаптивность» (авторы 
А. Г. Маклаков, С. В. Чермянина). Цель 
теста – диагностика адаптивности испы-
туемых по следующим параметрам: адап-
тивные способности, нервно-психическая 
устойчивость, моральная нормативность, 
коммуникативные способности.

2) Опросник «Социально-психологи-
ческая адаптация» (К. Роджерс, Р. Дай-

монд) имеет своей целью определение 
уровня социально-психологической адап-
тации студентов – представителей ко-
ренных малочисленных народов Сибири 
в вузе. Опросник содержит высказывания 
о человеке, его образе жизни: переживани-
ях, мыслях, привычках, стиле поведения.

3) Методика диагностики уровня 
субъективного ощущения одиночества 
(Д. Рассел, М. Фергюсон) имеет цель 
изучить уровень субъективного ощуще-
ния одиночества студентов – представи-
телей коренных малочисленных народов 
Сибири. 

4) Анкета «Адаптация студентов – 
представителей коренных малочисленных 
народов Сибири в вузе культуры и ис-
кусств». Цель анкеты – изучение уровня 
удовлетворенности студентов – предста-
вителей коренных малочисленных народов 
Сибири вузом культуры и искусств.

Анализ результатов проведенного ис-
следования показывает адаптационные 
трудности студентов вуза культуры и ис-
кусств – представителей коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, которые выявлены 
с помощью вышеназванных методик: ком-
муникативные трудности, ограниченность 
социальных контактов, замкнутость в среде 
своей этнической группы, чрезмерная рани-
мость, обидчивость, излишняя самокритич-
ность, болезненное отношение к критике, 
отрицательные переживания, связанные 
с уходом из дома и переездом в другой 
город или регион, неумение осуществлять 
психологическое саморегулирование пове-
дения и деятельности, усугубляемое отсут-
ствием привычки к повседневному контро-
лю педагогов; поиск оптимального режима 
труда и отдыха, приспособление к условиям 
городской жизни и пр. Это, в свою очередь, 
дает возможность разработать программу 
социально-педагогического деятельности 
по адаптации таких студентов в вузе. В про-
грамму могут быть включены различные 



108

ВЕСТНИК  Кемеровского государственного университета культуры и искусств 13/2010

направления, формы и способы социально-
педагогической деятельности по адапта-
ции студентов – представителей коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. Здесь необходимо обра-
тить внимание на работы Л. В. Мардахае-
ва, Н. П. Дуканского, С. Н. Харюги и др.

Учитывая различные виды адап-
тации (учебная адаптация, социально-
психологическая адаптация, этнокуль-
турная адаптация, профессиональная 
адаптация, педагогическая адаптация, 
социально-бытовая адаптация), к направ-
лениям социально-педагогической дея-
тельности вуза культуры и искусств по 
организации адаптации студентов – пред-
ставителей коренных народов Сибири 
можно отнести: 

1) создание оптимальных средовых 
условий вуза;

2) недопущение перегрузок в процес-
се обучения из-за несоответствия уров-
ня трудностей учения индивидуальным 
возможностям и организации учебного 
процесса;

3) поддержка и помощь в адаптации к 
новым для них условиям обучения и про-
живания;

4) побуждение к самоактивизации и 
самопроявлению в среде жизнедеятельно-
сти, стимулирующих их адаптацию;

5) создание доступной социальной 
службы социально-психологической и пе-
дагогической помощи различным катего-
риям населения, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации: телефоны доверия, 
кабинеты социально-психологической и 
педагогической помощи, кризисные ста-
ционары;

6) обучение родителей, учителей и 
воспитателей методике работы по преду-
преждению дезадаптации и преодолению 
ее последствий; 

7) подготовка специалистов для спе-
циализированных служб социально-
психологической и педагогической по-

мощи различным категориям людей 
в трудной жизненной ситуации. Содержа-
ние и характер социально-педагогической 
деятельности определяется теми послед-
ствиями, к которым привела дезадаптация. 

В программе можно использовать 
следующие способы и формы социально-
педагогической работы по адаптации 
студентов – представителей коренных 
народов Сибири. 

1. Создание Ассоциации выпускни-
ков – представителей коренных малочис-
ленных народов Сибири в образователь-
ном учреждении любого уровня.

2. Организация Центра мониторинга и 
содействия получению образования высо-
кого уровня для коренных народов.

3. Разработка учебных программ для 
различных этносов, составление учебных 
пособий на родных языках.

4. Организация психологической под-
держки абитуриентов и первокурсников, 
юридическое и правовое консультирова-
ние.

5. Создание сайта о национальных 
и культурных особенностях студентов – 
представителей коренных малочисленных 
народов Сибири, о проблемах малочислен-
ных народов.

6. Организация дистанционного обу-
чения студентов – представителей корен-
ных народов Сибири.

7. Формирование среды этнокультур-
ного образования, под которой понимаются 
единство культурного и образовательного 
пространства, равноправие на сохранение, 
развитие языков, защита и развитие куль-
туры, традиций коренных народов Сибири. 

Успешность адаптации студентов – 
представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока зависит от осуществления вузом ме-
роприятий, связанных с формированием 
общевузовской среды здорового образа 
жизни, воспитанием этнического самосо-
знания, повышением социальной активно-
сти молодежи. 
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Итак, анализ результатов теста «Адап-
тивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермя-
нина) выявляет высокий уровень адапта-
ции студентов – представителей коренных 
малочисленных народов Сибири в вузе, 
высокий уровень нервно-психической 
устойчивости, моральных норм, но низ-
кий уровень коммуникативных способно-
стей. «Уровень субъективного ощущения 
одиночества» (Д. Рассел, М. Фергюсон) 
показывает низкий уровень коммуника-
ции и высокий уровень одиночества. Ана-
лиз ответов по опроснику «Социально-
психологическая адаптация» (К. Роджерс, 
Р. Даймонд) свидетельствует, в целом, 
о высоком уровне адаптации, низком 

уровне внешнего контроля, эмоциональ-
ного дискомфорта, ведомости. Анкетиро-
вание «Адаптация студентов – представи-
телей коренных малочисленных народов 
Сибири в вузе культуры и искусств» пока-
зывает, что студенты испытывают удовлет-
воренность обучением в вузе, но незнание 
ими специалистов, оказывающих им по-
мощь в процессе адаптации к вузу, слабая 
ориентировка в структуре вуза, ограничен-
ность коммуникации с русскоязычными 
студентами, невключенность студентов – 
представителей коренных малочисленных 
народов Сибири в общественно полезную 
деятельность создают дополнительные 
сложности для их успешной адаптации 
в вузе.
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