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обучения в университете и обустройство бытовых вопросов является первым звеном адапта-
ции в вузе.  

Ключевые слова: адаптация, образование, личность, первокурсник, мотивация, техниче-
ский профиль. 

Важным моментом в процессе адаптации является взаимодействие личности и среды. Как 
субъект адаптации человек несет ответственность за исход процесса. Среда адаптации пред-
ставлена совокупностью условий обучения в техническом вузе.  

В 1865 году немецким физиологом Аубертом было дано «общее определение адаптации 
для обозначения процесса изменения чувствительности при длительном воздействии адекват-
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ного раздражителя». Идеи Ауберта легли в основу современных понятий об адаптации в фило-
софии, физиологии, медицине и психологии. Объединяющим фактором во всех сферах изуче-
ния процесса адаптации является интеграция особи в новую среду как видовую, так и про-
странственную и положительная реакция организма на всех уровнях строения и деятельности к 
факторам «раздражителям». Известно, что общую деградацию видов на ровне с ароморфозом 
считают адаптацией, хотя первый и ведет к упрощению организации организмов, что является 
тем же приспособлением к существованию низших форм животных и растений. Рассматривая 
способность человека к адаптации, мы говорим не только о физиологических откликах на 
внешние изменения среды, но и о развивающейся социальной основе, характеризующейся об-
ширным разнообразием «подвижных связей». 

Широкое распространение понятие «адаптация» (от лат. adapto – приспособляю) получи-
ло в биологии, где включение термина в большинство эволюционных процессов является 
неотъемлемой частью научных исследований. В гуманитарных науках, в частности социоло-
гии, психологии и педагогике в термине «адаптация» можно выделить единую линию, которая 
направлена на обращение к человеку в процессе освоения им новых социальных и профессио-
нальных ролей в обществе.  

В работах Л.А. Корпенко, М.Г. Ярошевского адаптация рассматривается как способность 
к приспособлению отдельного индивида к изменяющимся условиям внешней среды, производ-
ства и труда. По их мнению, достигнуть безболезненной адаптации к быстро меняющейся сре-
де и сделать этот процесс наиболее мягким можно благодаря высокому уровню интеллекта и 
развития, скорости принятия решений в критической ситуации, открытости. Следствием адап-
тации является изменение всех уровней организации человека от молекулярной до психологи-
ческой регуляции деятельности. 

А.В. Петровский рассматривает понятие адаптации под иным углом, считая ее вектором 
личностного развития в особый момент становления человека. С физиологической точки зрения 
адаптация организма может проявляться циклом быстрой адаптации, за которым следуют страх, 
неуверенность и беспокойство в действиях, но она также может быть постепенной и последова-
тельной. Первый сценарий характеризуется внезапными изменениями окружающей среды, кото-
рые трудно предсказать и разделить на несколько последовательных периодов. Во втором случае 
мы имеем дело с приспособлением человека к постепенно изменяющимся условиям. В первом 
случае период приспособления более длительный, чем во втором случае. В. А. Якунин рассмат-
ривает адаптацию в виде «процесса взаимодействия человека с окружающей средой, в резуль-
тате которого у него формируются стратегии поведения, адекватные меняющимся условиям 
среды». 

При поступлении в вуз у студентов кардинально меняется социальное окружение, к кото-
рому надо приспосабливаться. Непрерывный процесс приспособления индивида к условиям со-
циальной среды и результат этого процесса называют социальной адаптацией (от латинского 
adapto – приспособляю и socialis – общественный). По мнению М.Р. Битяновой [1], «социальная 
адаптация – это приспособление человека как личности к существованию в обществе в соответ-
ствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами». 

Университетское образование является важнейшим этапом усвоения человеком жизнен-
ного опыта, в ходе которого осуществляется отбор индивидуальных ценностей, норм поведе-
ния, принятых определенными группами и компаниями.  
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Внутренне направление адаптации предполагает освоение и ассимиляцию студентами 
личностных и профессиональных ценностей, существующих в рамках организации высшего 
образования. При этом перед вузом стоит задача заложить основы профессионального самосо-
знания, сформировав у студентов положительное отношение к обучению, к будущей профес-
сии. Успешность адаптации во внутреннем направлении зависит от стремления студентов к 
саморазвитию и самообразованию, от наличия социальной поддержки со стороны профессор-
ско-преподавательского состава вуза. 

Особенности педагогической деятельности и личностные качества преподавателей явля-
ются предпосылкой успешной адаптации первокурсников [2].  

Исследователи выделяют следующие причины трудностей адаптации студентов к обуче-
нию в вузе: организационно-методическая – непродуманная организация учебного процесса в 
вузе; валеологическая – при организации образовательного процесса не учитывается состояние 
здоровья студентов, не созданы условия для формирования здорового образа жиз-
ни; культурологическая – недостаточное внимание нравственному воспитанию студенческой 
молодежи; психолого-педагогическая – у студентов отсутствует культура умственного труда, не 
созданы условия для успешного приспособления к новым формам и методам обучения в вузе.  

Переход из школы в университет представляет собой сложный процесс адаптации, в связи 
с этим важно оказать студентам психологическую поддержку. По мнению И.Е. Лилиенталь [3], 
«условием эффективной психологической поддержки является ее направленность на создание 
ситуации развития личности и тех ее параметров, которые являются значимыми в адаптацион-
ный период: интернальности, позитивного самоотношения, рефлексии, высокого уровня притя-
заний, социально-психологической компетентности».  

Ученые рассматривают адаптацию студентов к обучению в вузе с точки зрения трех фаз: 
первичная адаптация (напряжение психических и физических сил); неустойчивая адаптация 
(выбор и использование вариантов приспособления оптимальных для ситуации); устойчивая 
адаптация (реализация наиболее эффективного способа приспособления) [4]. 

Сложной для организма человека является первичная адаптация, поскольку активизиру-
ются одномоментно пять личностных подсистем: информационно-познавательная, эмоцио-
нальная, социально-психологическая, деятельностная, эндокринно-гуморальная. Каждая рас-
крывает одну из сфер, где происходят качественные преобразования у студента-первокурсника. 
Первая подсистема охватывает сферы поиска, восприятия и переработки новой информации; 
вторая – сфера самосознания, эмоционального отношения к получаемой информации; третья – 
сфера общения; четвертая – сфера смены деятельности и отдыха, пятая подсистема охватывает 
сферу физиологии студента. Целесообразно во время первичного адаптационного периода ор-
ганизовать работу с первокурсниками таким образом, чтобы учесть специфику развития адап-
тационного процесса в каждой из этих сфер. 

Результатом процесса адаптации, является адаптированность личности как состояние 
взаимоотношений личности и среды, при котором личность удовлетворяет свои основные ак-
туальные потребности, реализует связанные с ними значимые цели и переживает состояние 
самоутверждения.  

Определение «адаптация» зачастую используют для описания приспособления человека к 
условиям окружающей среды, указывая на степень адаптации к окружающей среде. С иной же 
стороны, адаптация выступает как процесс приспособления человека к меняющимся условиям. 
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Необходимо учитывать взаимный характер адаптации человека и той среды, с которой он 
вступает в регулятивные адаптационные связи. 

Адаптация человека возникает тогда, когда он начинает взаимодействовать с какой-либо 
системой в условиях определенного рассогласования с ней, что порождает необходимость из-
менений. Эти изменения могут быть связаны с самим человеком или системой, с которой он 
взаимодействует, а также с характером взаимодействия между ними. То есть, пусковым меха-
низмом процесса адаптации человека является смена окружающей его среды, при которой при-
вычное для него поведение оказывается малоэффективным или вообще неэффективным, что 
порождает необходимость в преодолении затруднений, связанных именно с новизной условий. 

В отечественной и зарубежной литературе подробно рассмотрены и изучены общие ме-
ханизмы психологического приспособления и физиологического отклика на активно изменя-
ющиеся условия окружающего мира. В то же время сегодня нет единой концепции психологи-
ческой и социальной адаптации первокурсника к условиям обучения в вузе в рамках цифрови-
зации. Каждый исследователь этой проблемы имеет свою точку зрения или отражает какую-
либо сторону этой проблемы. Необходимо отметить важную взаимосвязь процесса адаптации 
студентов технического профиля к обучению в вузе с цифровизацией университета. В Самар-
ском университете проблема адаптации студентов решена использованием средств адаптации 
(различных мероприятий университета). Мероприятия проводятся в различных форматах, как 
очных, так и заочных (онлайн-форматах). Студент при поступлении в вуз получает логин и па-
роль от личного кабинета на сайте университета, благодаря чему может онлайн подобрать 
средства для более успешной адаптации в рамках вуза, не выходя из дома. 

Цифровизация повлекла за собой много изменений в студентах, как отрицательных, так и 
положительных [5]. К положительным можно отнести: экономия средств, экономия времени на 
дорогу, увеличение скорости восприятия информации, информационный комфорт. Отрица-
тельных изменений тоже достаточно: отсутствие социализации, снижение когнитивных спо-
собностей, негативное влияние на здоровье, иллюзия многозадачности и собственной эффек-
тивности. Именно поэтому можно сделать вывод, что необходимо грамотно пользоваться циф-
ровизацией, не переходя полностью на заочный формат, а соединяя с очным. 

Педагог в условиях цифровизации становится проводником в потоке большого количе-
ства новой информации, способствуя самообучению и саморазвитию. 
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Осуществление цифрового образования как организации взаимодействия обучающих и 
обучающихся при решении образовательных задач в цифровой образовательной среде с при-
менением цифровых инструментов, цифровых следов и цифровых технологий, выступающих в 
качестве результатов профессиональной подготовки обучающихся и профессиональной дея-
тельности обучающих в цифровом формате [1, с. 31-34], [2, с. 241-248], как образования в сете-
вом обществе с использованием блогов, дистанционного обучения, различных веб-ресурсов, 
современных устройств (интерактивных досок, смартфонов и т.д.), социальных сетей, элек-
тронных учебников [3, с. 4-9], предполагает формирование цифровой грамотности и учебно-
профессиональной самоорганизации обучающихся [4, с. 266-269]. 

Эффективность организации цифровой образовательной среды (материально-
технического оснащения учебно-профессиональных учреждений, образовательных сервисов с 
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