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Проблема адаптации студентов вуза к
учебному процессу, несмотря на многочис-
ленные ежегодные исследования (только
поисковый запрос в e-library «адаптация
студентов вуза» выдает 1112 ссылок на ста-
тьи, монографии и диссертации), продол-
жает оставаться востребованной. Как от-
мечают многие современные исследовате-
ли (О.В. Гаврилова [1], С. Костенко [2],
Л.Н. Курбатова, В.Н. Стегний [3], И.И.
Подойницына [4] и др.), наиболее сложно
процесс адаптации протекает в связи с но-
выми условиями процесса обучения в вузе,
отличающимися от школы (так называемая
дидактическая адаптация). Экзаменацион-
ная сессия – одно из тех новых условий
учебно-профессиональной деятельности
первокурсников, которые затрудняют про-
цесс адаптации студентов в целом.

Следует учитывать, что адаптация –
двойственный процесс. С одной стороны,
это приспособление собственных особен-
ностей к новым условиям жизнедеятель-
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ности, с другой – приспосабливание усло-
вий, содержания деятельности, поставлен-
ных задач и окружающих людей к своим
особенностям. Бернард Шоу сказал: «Ра-
зумный человек приспосабливается к миру.
Неразумный пытается приспособить мир к
себе… Поэтому прогресс всегда зависит от
неразумных». В этой шутке есть значитель-
ная доля истины. Сейчас, когда провозгла-
шен курс на модернизацию образования,
инновационную деятельность во всех сфе-
рах жизни нашей страны, особенно ценно
выявлять тех молодых людей, которые
предпочитают «приспосабливать». Именно
их потенциал – фактор успеха инноваци-
онных процессов. Кроме того, интересно
рассмотреть способы приспособления и
приспосабливания современных перво-
курсников к экзаменационной сессии, по-
скольку выявление типичных способов и
форм адаптации учащихся к стрессовой си-
туации позволяет помочь им понять свои
сильные и слабые стороны, а со стороны
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педагогов и родителей – обеспечить им пси-
хологическую помощь, педагогическую
поддержку и психолого-педагогическое
сопровождение. Предпочтение определен-
ной формы адаптации может свидетель-
ствовать и о том, насколько успешно сту-
дент включается в новую деятельность как
ее полноправный участник, субъект.

Большую эмоциональную, интеллекту-
альную и психофизиологическую нагруз-
ку несет первая сессия, поскольку у сту-
дента еще не выработаны привычки про-
хождения подобной проверки именно в
данном образовательном учреждении, по
данному предмету. Кроме того, ориентация
на оценивание именно компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВПО видоизменила как
саму процедуру экзаменов в традиционном
понимании, так и методы подготовки к ним,
способы адаптации к напряженным усло-
виям жизнедеятельности в этот период.
Помимо понимания изученных теорий, эк-
заменующийся должен продемонстриро-
вать способность воспользоваться основ-
ными их положениями. Поэтому в совре-
менных условиях для успешной сдачи эк-
замена в вузе студент должен «дозреть» до
уровня субъекта учебно-профессиональ-
ной деятельности уже к первой сессии, а
именно: иметь уровень реализации личност-
ного профессионального плана не ниже
«практической реализации» (по Н.С.
Пряжникову [5]), иметь зачатки профес-
сионального теоретического мышления и
профессиональной рефлексии. Такие иде-
альные качества у первокурсника возника-
ют при наличии, по крайней мере, двух ус-
ловий: 1) соответствующей образователь-
ной среды на факультете и в вузе в целом и
2) соответствующей направленности дову-
зовской (чаще всего школьной) подготов-
ки. Вместе с тем сочетание этих условий
наблюдается нечасто. Либо вуз лишь фор-
мально создает развивающую среду для
студентов, либо проявляется глобальная
проблема современной системы образова-
ния: огромный разрыв между предлагаемы-

ми вузами технологиями обучения, рассчи-
танными на субъектную позицию студен-
тов, и ориентацией подавляющего большин-
ства общеобразовательных учебных заве-
дений на благополучную сдачу выпускни-
ками ЕГЭ. Натаскивание старшеклассника
на успешную сдачу теста не способствует
его становлению как полноправного участ-
ника процесса обучения, который хочет и
умеет учиться, способен устанавливать
межпредметные связи в изученном матери-
але, проявлять свои навыки в учебной дея-
тельности. Поэтому, придя в вуз, бывший
школьник, успешно сдавший ЕГЭ, психо-
логически не готов становиться професси-
оналом, понимать принципы изучаемых те-
орий и связывать их с задачами професси-
ональной деятельности, искать новые ре-
шения, становиться субъектом учебно-про-
фессиональной деятельности.

Между тем именно период экзаменаци-
онной сессии становится тем жизненным
этапом, когда студенту приходится делать
выбор: либо оставаться ведомым в процес-
се обучения в вузе, либо начать становить-
ся субъектом деятельности. И с этой точки
зрения весьма значимо исследование тех
форм адаптации, которые первокурсник
считает для себя приемлемыми.

В отечественной и зарубежной психо-
логии (Л.С. Выготский [6] и Э. Фромм [7])
выделяют две формы адаптации: статичес-
кую и динамическую. Первая возникает
при ориентации человека на сглаживание
несоответствия собственных особенностей
условиям жизнедеятельности. Статическая
форма адаптации проявляется по-разному
и связана с изменением лишь некоторых
привычек человека, при этом его личность,
характер остаются неизменными. Данная
форма адаптации позволяет разрешить
противоречия между индивидом и группой,
индивидом и общественно выработанными
способами выполнения деятельности. При
этом целью человека становится поиск
ниши, места в сложившейся структуре де-
ятельности или трудовых и межличност-
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ных отношений для сглаживания указан-
ных противоречий. Так, например, медли-
тельный человек, реализуя статические
формы адаптации, находит удобные для
себя способы выполнения деятельности,
которые требуют некоторой отсрочки ре-
акции, избегает виды деятельности, требу-
ющие экспромта. При этом медлительным
он не перестает быть. Принципиально не
изменяется и деятельность тех, кто выпол-
няет работу совместно с ним.

Относительно динамической формы
адаптации есть два мнения. Л.С. Выготский
полагает, что при всем разнообразии про-
явлений она отражает динамические харак-
теристики ситуации – противоречия дея-
тельности группы, ее взаимоотношений с
другими группами и их деятельностью. В
этом смысле любой человек, который «чув-
ствует ситуацию» и использует ее на свое
благо или благо какой-либо группы, про-
являет динамическую форму адаптации.
Она позволяет преобразовать ситуацию в
целом. Человек здесь выступает субъектом
деятельности, поскольку преобразование
требует высокой активности, личностной
позиции, умения планировать, контроли-
ровать деятельность.

В понимании Э. Фромма динамическая
форма адаптации связана с изменениями в
личности человека. Хотя при более широ-
ком рассмотрении оказывается, что подход
Э. Фромма – частный случай взглядов Л.С.
Выготского, поскольку изменения личнос-
ти происходят именно под влиянием совме-
стной деятельности человека в социуме.
Например, динамической формой адапта-
ции можно считать рационализаторскую
деятельность молодых рабочих послевоен-
ного времени в нашей стране (по воспоми-
наниям и художественным произведени-
ям). Некоторые из них, встав к станку и не
имея опыта работы, не просто приспосаб-
ливали свои движения, позу к непривыч-
ному, а иногда и неудобному для них стан-
ку и данной инструкции (это было бы про-
явлением статической формы адаптации),

– они пытались выделить существенные и
несущественные условия технологическо-
го процесса, понять проблемные точки во
взаимодействии с коллегами по цеху. В ре-
зультате появлялись рационализаторские
предложения на разных уровнях. Таким
образом, к динамической форме адаптации
относятся те действия и деяния человека, в
результате которых он становится субъек-
том.

Возникает проблема разработки диаг-
ностического инструментария для выявле-
ния этих форм. В качестве методов изуче-
ния форм адаптации студентов в период
экзаменационной сессии в нашем исследо-
вании были применены включенное наблю-
дение, анализ домашних сочинений «Как я
сдавал сессию», беседа. Наблюдатель од-
новременно выступал экзаменатором и
фиксировал, как студент отвечает на основ-
ной и дополнительные вопросы, на труд-
ный вопрос, какие примеры приводит, как
выполняет практические задания. По окон-
чании сессии студентам было предложено
написать сочинение «Как я сдавал сессию».
При анализе работ ориентирами, различа-
ющими названные формы адаптации, слу-
жили: оригинальность сюжета, своеобра-
зие способа раскрытия темы, соотношение
действительных и страдательных причас-
тий, соотношение слов, показывающих ак-
тивную/пассивную позицию автора, общая
эмоциональная окраска текста. После об-
работки сочинений с каждым студентом
была индивидуально проведена беседа, по-
зволяющая уточнить и проверить возник-
шие гипотезы и выводы, сделанные в ходе
наблюдения на экзамене и по итогам ана-
лиза его сочинения. Полученные результа-
ты позволили выделить несколько типич-
ных моделей адаптации. Ниже дана их крат-
кая характеристика.

Формула «скромного одиночки». На
экзамене не отвлекается, не подсказывает
и не ждет подсказок, не пытается восполь-
зоваться Интернетом, примеры взяты из
лекции или учебника, если затрудняется с
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ответом, то либо молчит, либо признается
в незнании. Решение практических ситуа-
ций наивно-примитивное, стандартное,
«житейское», может быть профессиональ-
ным. Перед выполнением задания спраши-
вает, сколько страниц надо написать. Сю-
жет сочинения и жанр его подачи скучные,
преобладают перечисления непримечатель-
ных событий, общий эмоциональный фон
нейтральный или страдающий (автор –
«жертва судьбы»). В беседе подчеркнуто
стремление действовать «как надо, как тре-
буется». Сессия рассматривается как лоте-
рея, случай. Из эффективных способов
подготовки к экзамену выделяет много-
кратное повторение. Данная формула пред-
ставляет статическую форму адаптации,
поскольку студент не видит, как заставить
ситуацию работать на себя, пассивен в ней.
В течение семестра такие студенты чаще
всего учатся стабильно, все выполняют в
срок и в заданном объеме, собственной ак-
тивности и инициативы не проявляют. Вы-
ступают скорее как исполнители деятель-
ности, предложенной преподавателем.

Формула «халявщика». На экзамене
такой студент часто отвлекается, подска-
зывает, пользуется подсказками других,
чужими и своими шпаргалками, ищет спо-
собы списать, давит на жалость препода-
вателей и сокурсников, примеры редко бе-
рет из лекции или учебника. Пытается им-
провизировать, проводить аналогии с жиз-
ненными ситуациями. Если студент, исполь-
зующий данную формулу, затрудняется с
ответом, то чаще всего говорит все, что ему
приходит в голову, даже не относящееся к
теме, не молчит, в незнании не признается.
Решение практических ситуаций наивно-
примитивное, житейское, очень редко ори-
гинальное. Сюжет сочинения и форма его
подачи эмоциональные, преобладают зари-
совки случаев крупного везения и неудач,
фантазии на тему «автоматом поставят»,
общий эмоциональный фон, как правило,
напряженный (автор всегда надеется на
чудесное спасение). В беседе подчеркнут

принцип случайной удачи: «повезет – не
повезет». Сессия рассматривается как ло-
терея, случай, в котором, если правильно
себя повести, то посчастливится. Из эф-
фективных способов подготовки к экзаме-
ну выделяет выучивание небольшой части
вопросов – вдруг повезет. Несмотря на ка-
жущуюся активность студентов, реализу-
ющих данную формулу, их форма адапта-
ции также относится к статической, по-
скольку преобразование строится на слу-
чайности, а не на видении и использовании
противоречия или тенденции ситуации. В
течение семестра обычно делают вид актив-
ной работы, создают впечатление делови-
тости, общественной и бытовой сверхзаня-
тости, незаменимости. Как субъекты учеб-
но-профессиональной деятельности не
проявляются.

Формула «Тома Сойера». Такой сту-
дент на экзамене обычно не пытается спи-
сать, не пользуется подсказками, его цель
– «заговорить» экзаменатора, показывая
свою осведомленность (по некоторым во-
просам – большую, чем у однокурсников).
Привязывает к ответу дискуссионный ма-
териал, высказывая свою точку зрения,
пытается вызвать экзаменатора на спор,
побудить говорить экзаменатора, а не са-
мому отвечать на вопрос. Применение ин-
формации для практических ситуаций час-
то сводится к анализу способов их реше-
ния разными людьми в жизни, а не являет-
ся попыткой самостоятельного поиска. Со-
чинения сдает редко. При напоминании о
необходимости сдать сочинение предлага-
ет просто рассказать. Сюжет сочинения и
форма его подачи очень разные: скучные
(иногда морализаторские) и увлекательные,
эмоциональные и нейтральные. В беседе
проявляется тот же стиль общения, что и
на экзамене, – побуждение высказывать
свое мнение того, кто спрашивает. Сессия
рассматривается как соревнование. Эффек-
тивных способов подготовки к экзамену не
выделяет, указывая лишь на необходи-
мость посещения ключевых лекций и прак-



111

тических занятий в течение семестра. Воз-
можно, это дополнительный прием выяв-
ления интересов, «пунктиков», слабых и
сильных особенностей преподавателя, ко-
торые затем можно использовать. Одно-
курсники студентов, использующих «фор-
мулу Тома Сойера», в неформальной бесе-
де отмечали, что некоторые из них умеют
уговорить дать списать или включить в ка-
честве соисполнителя какой-либо работы.
При этом сокурсники соглашаются сделать
это, так как тот умеет разрешить конфлик-
ты с преподавателем, «заболтать», предла-
гает интересные способы более легкого
выполнения заданий. Данная формула пред-
ставляет динамическую форму адапта�
ции, поскольку студент видит, как можно
заставить работать сильные и слабые сто-
роны других людей, и использует это. Вме-
сте с тем в дальнейшем такие студенты чаще
всего не становятся субъектами учебно-
профессиональной деятельности: не прини-
мая ее целей и ценностей, они остаются
манипуляторами, дельцами, преследующи-
ми узколичные цели.

Формула «мушкетеров». Использует-
ся небольшой группой студентов как одно-
го, так и разного пола. Данная группа обыч-
но совместно готовится к экзамену, прого-
варивая друг другу материал, задавая и от-
вечая на вопросы. Стараются вместе или
друг за другом входить на экзамен. Актив-
но подсказывают друг другу, используя
мимику, условные знаки, жесты. Примеры
и аналогии часто оригинальны, придуманы
совместно при подготовке, редко взяты из
лекции или учебника, Если один затрудня-
ется с ответом или молчит, то другие из этой
микрогруппы заступаются, просят спро-
сить еще что-нибудь (нередко намекая, что
именно). Решение практических ситуаций
разное: от наивно-примитивного до профес-
сионального, зависит от качества совмест-
ной подготовки, общего уровня отвечаю-
щего и строгости контроля экзаменатора.
Сюжет сочинения и форма его подачи по-
вторяют друг друга (часто признаются, что

обдумывали план и писали вместе). В бесе�
де подчеркнуто стремление действовать по
принципу «один за всех и все за одного»,
акцентируются ценности «могучей кучки»,
«колхоза», «братства». Сессия рассматри-
вается как испытание на прочность каждо-
го отдельного студента и дружбы в целом.
Из эффективных способов подготовки к
экзамену выделяют именно совместную
деятельность, в которой усиление каждо-
го члена микрогруппы происходит за счет
совместного чтения, повторения, обучения
способам популярного перевода научных
понятий и положений научных теорий на
житейский язык. Данная формула пред-
ставляет динамическую форму адапта�
ции, поскольку студент видит, как заста-
вить работать ситуацию на себя, и умеет
использовать это. Такие студенты доста-
точно легко становятся субъектами учеб-
но-профессиональной деятельности в тече-
ние первого–второго года обучения при
создании в вузе соответствующей образо-
вательной среды.

Формула «художника». Студентов,
использующих данную формулу адапта-
ции, очень мало. На экзамене такой сту-
дент дает оригинальный ответ, приводит не
похожие ни на чьи примеры, устанавлива-
ет своеобразные, неповторимые аналогии
и межпредметные связи. На дополнитель-
ные вопросы отвечает обдуманно, привле-
кая подходы и теории, а также факты из
разных областей жизни. Сочинения обыч-
но большие по объему, с философскими
размышлениями. В качестве способов уси-
ления собственных сил в напряженной си-
туации сессии выделяет творчество (изоб-
ретения, написание стихов, рисование, по-
мощь кафедре в оформлении стендов, в
подготовке презентаций и видеофильмов и
пр.) или использование психотехнических
приемов запоминания, стимулирования
мышления, концентрации внимания. В бе�
седе использует образы, привлекает худо-
жественные, музыкальные произведения,
биографии известных людей. Сессия рас-
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сматривается как напряженный период.
Эффективных способов подготовки к эк-
замену выделить не может. Некоторые из
студентов с данной формой адаптации го-
ворят, что у каждого свой способ: кто-то
должен многократно повторять, кто-то
шпаргалки писать, кому-то удобнее расска-
зывать другим. Данная формула представ-
ляет динамическую форму адаптации,
поскольку студент приспосабливается к
сессии именно за счет умения видеть, чув-
ствовать, понимать разные противоречивые
аспекты и проблемы науки, культуры,
межличностных отношений в их единстве.
Такой студент уже на первом курсе прояв-
ляет признаки субъекта учебно-професси-
ональной деятельности.

Формула «наставника». Также срав-
нительно редкая форма адаптации к сессии.
Обычно встречается в группах, в которых
один из сокурсников старше других на не-
сколько лет (чаще всего – на 4–5). Старший
студент при наличии некоторых личност-
ных качеств объединяет вокруг себя не-
большую группу, в которой способ адапта-
ции напоминает формулу «мушкетеров».
При этом стиль деятельности и общения
старшего – это не формула «Тома Сойе-
ра», которая ориентирует на получение
выгоды прежде всего для себя. На экзаме-
не старший студент пытается опекать не
только «своих», но и всех пришедших на
экзамен: объясняет в коридоре непонима-
ющим, составляет для них алгоритмы дей-
ствия, дает советы и пр. Его ответ на экза-
мене чаще всего полный, содержательный,
пояснения оригинальные, решение практи-
ческих задач дается на профессиональном
уровне. Сочинения глубокие, напоминают
размышления педагогов-классиков. В каче-
стве эффективных способов подготовки к
экзаменам выделяет совместную деятель-
ность, беседы. Наблюдения в течение се-
местра за учебной деятельностью такого
студента позволяют считать его субъектом
учебно-профессиональной деятельности,

при этом он не просто умеет и хочет учить-
ся сам, но и помогает преподавателю со-
здавать и поддерживать развивающую об-
разовательную среду, атмосферу научного
поиска, способствующую выявлению про-
блем данной науки и направлений их реше-
ния.

Таким образом, некоторые формы адап-
тации первокурсников в период экзамена-
ционной сессии могут свидетельствовать об
успешности становления их как субъектов
учебно-профессиональной деятельности.
Реализуя формулы «мушкетеров», «ху-
дожника», «наставника», студент начина-
ет жить по принципу, сформулированному
В. Франклом: «Человека не ведут потреб-
ности, а притягивают ценности», – он ста-
новится субъектом.
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KRYLOVA V.A. THE FORMS OF FRESHMEN’S ADAPTATION DURING THE
SESSION

Abstract. The empirical basis of this article are the materials of the research of freshmen’s
adaptation conducted within three years in several departments of Tver State University
during the examination session. Research methods were participant observation, conversation,
analysis of students’ product activities. Identified variants (formulas) display two forms of
students’ adaptation – static and dynamic. Static forms of adaptation characterize orientation
towards smoothing the inconsistencies between their own features and the conditions of life.
Dynamic forms allow to convert the whole situation. The person using the dynamic variant of
adaptation becomes the subject of activity, because the conversion requires a high activity,
personal attitude, ability to plan, monitor activity. There was offered a substantive
interpretation of typical formulas of adaptation. Both forms of adaptation are considered as
the indicators of successfulness of students’ formation as subjects of education activity.
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