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Особенности социальной адаптации 
первокурсников СПО в процессе внеучебной деятельности

В статье рассмотрены возрастные и психологические особенности студенческого возрас-
та, оказывающие влияние на процесс социальной адаптация студентов в процессе внеучеб-
ной деятельности. Выделены аспекты социальной адаптации студентов. Как важный показа-
тель социальной адаптации студента в коллективе рассматривается социально-психическая 
адаптированность, критериями оценки которой являются: бесконфликтность поведения, удов-
летворённость общением с однокурсниками, а также низкий или умеренный уровень эмоци-
онального состояния. Рассмотрена роль общения как одной из ведущих деятельностей сту-
дентов и её значимости в процессе социальной адаптации, а также важность формирования 
адекватной самооценки студента и самоутверждения в социально одобряемых коллективных 
видах деятельности. Уточнено определение адаптивных способностей студентов и определе-
но, что одним из условий их развития является формирование культуры здоровья студентов, 
умение выстраивать эффективные межличностные отношения. Выявлено, что для решения 
проблем социальной адаптации студентов в процессе внеучебной деятельности необходима 
организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры здоровья, 
стержнем которой является здоровый образ жизни, создание условий для развития механиз-
мов рефлексии и адекватной самооценки, а также создание благоприятного психологического 
климата в студенческой группе.
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Peculiarities of Social Adaptation of the First-year Students 
of Secondary Professional Education in Extracurricular Activities 

The article describes age and psychological characteristics of college age, affecting the process 
of students’ social adaptation in the extracurricular activities. The author highlights aspects of students’ 
social adaptation. The social and psychological adaptation is considered as an important indicator 
of students’ social adaptation in a group. The evaluation criteria of this adaptation are: the absence 
of conflict behavior, satisfaction with communication with fellow students, as well as low or moderate 
level of emo-tional state. The role of communication as one of the leading activities of students and 
its importance in the process of social adaptation, as well as the importance of building self-esteem 
and self-assertion in the student socially approved collective activities. The definition of adaptive 
abilities of the students is clarified and it is determined that one of the conditions of their development 
is the creation of students’ health culture, the ability to build effective interpersonal relationships. It 
was revealed that for the solution of problems of social adaptation of students in the extracurricular 
activities it is necessary to organize and conduct activities aimed at creating health culture, which is 
the core of healthy lifestyle, creating conditions for the development of mechanisms for reflection and 
self-esteem, as well as the creation of favorable psychological climate in student group.
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В современных условиях российско-
го образования студенчество испытывает 
трудности социальной адаптации в образо-
вательной организации среднего професси-

онального образования (далее – СПО), кото-
рые связаны с особенностями студенческого 
коллектива, межличностными взаимоотно-
шениями студент–студент, студент–препо-
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даватель, с личными качествами студентов, 
их образом жизни и адаптивными способно-
стями. 

Проблемы социальной адаптации носят 
смешанный характер и зависят как от само-
го студента, так и от социального окружения. 
Нездоровый образ жизни, нарушение режима 
учёбы и отдыха, конфликтность в студенче-
ском коллективе, авторитарный стиль обще-
ния между педагогами и студентами и многие 
другие причины, накапливаясь, суммарно вы-
зывают нервно-психическое напряжение, тре-
вожность, ухудшают здоровье студентов, что 
негативно влияет на социальную адаптацию. 

Социальную адаптацию студенческой 
молодёжи мы будем рассматривать как 
процесс установления и поддержания ста-
туса студента в студенческой группе и в 
педагогическом коллективе, усвоение но-
вых социальных норм, требований группы и 
коллектива, осознание своих прав и обязан-
ностей, ведение здорового образа жизни, ак-
тивное включение в процесс внеучебной де-
ятельности образовательной организации 
уровня СПО.

Студенчество является самостоятель-
ной, специфической социальной группой 
населения, которая активно реагирует на 
процессы, происходящие в обществе и един-
ственной, где возрастные границы чрезвы-
чайно узкие, студенты первокурсники очной 
формы обучения имеют подростковый воз-
раст до 18 лет (48 %) и юношеский (52 %). В 
этот период ещё не завершено физическое 
развитие. Кроме того, это самый трудный 
период психологического развития лично-
сти. Новая обстановка, коллектив, формы и 
методы обучения заставляют студентов по-
новому мыслить, действовать, понимать. По-
стоянное психологическое напряжение тре-
бует от студентов мобилизации сил для адап-
тации, формированию новых межличностных 
отношений [5, с. 197]. 

Процесс социальной адаптации в зна-
чительной степени зависит от возрастных и 
психологических особенностей студентов. 

Возраст студентов образовательных ор-
ганизаций СПО составляет 15–21 год. Воз-
раст первокурсников образовательных ор-
ганизаций СПО составляет 15–17 лет. Этот 
возраст является одним из наиболее физио-
логически и психологически уязвимых в пери-
од адаптации студентов, т. к. характеризуется 
значительными изменениями в организме и 
требуют «двойных усилий» от студентов, что-
бы в процессе интенсивных физиологических 

и психологических изменений адаптировать-
ся в образовательной организации. Успеш-
ность адаптации во многом определяется 
состоянием здоровья и в зависимости от его 
состояния протекает процесс адаптации в об-
разовательной организации. Наиболее без-
болезненно процесс адаптации происходит 
у студентов, которые имеют первую группу 
здоровья, а тяжелее всего у студентов, имею-
щих третью группу здоровья (хронические за-
болевания в компенсированном состоянии)  
[2, с. 413]. Здоровье является важным усло-
вием адаптации студентов и определяется 
как состояние равновесия между адаптаци-
онными возможностями организма (потенци-
алом человека) и постоянно меняющимися 
условиями среды [4, с. 12]. Только здоровый 
образ жизни, который является стержнем 
культуры здоровья, способствует сохранению 
и укреплению здоровья студентов. Здоровый 
образ жизни – это максимальное количество 
биологически и социально целесообразных 
форм и способов жизнедеятельности, обе-
спечивающих формирование, сохранение 
и укрепление здоровья [6, с. 115]. Наруше-
ния здоровья разной степени отмечаются у  
80–85 % студентов. Ухудшение здоровья сту-
дентов за период обучения напрямую связа-
но с неправильным образом жизни. Основ-
ными элементами здорового образа жизни 
являются рациональный режим питания, сна 
и отдыха, пребывание на свежем воздухе, 
соблюдение всех санитарно-гигиенических 
норм, организация индивидуального целесо-
образного режима двигательной активности, 
преодоление вредных привычек, культура 
сексуального поведения, межличностного об-
щения. Все элементы проецируются на лич-
ность, его жизненные планы, цели, запросы, 
поведение [1, с. 77]. Основными причинами 
нездоровья является нездоровый образ жиз-
ни: вредные привычки (курение, алкоголь, 
наркомания, токсикомания), неправильное 
питание, недостаточная двигательная актив-
ность и низкая мотивация на сохранение здо-
ровья [1, с. 75]. Формирование культуры здо-
ровья студентов для социальной адаптации 
имеет важное значение.

Студенческий возраст характеризуется 
потребностью в самоутверждении как удов-
летворяющей студента реализации своей ак-
тивности в значимых для него сферах жизне-
деятельности. Студент обязательно должен 
найти применение своим способностям и воз-
можностям в сфере социально одобряемой 
деятельности для самоутверждения и само-
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реализации, в противном случае ему грозит 
уход в девиантные формы поведения. Ведь 
в студенческом возрасте способность сту-
дентов к сознательной регуляции своего по-
ведения развита ещё не полностью. Нередки 
немотивированные поступки, повышенная 
конфликтность, агрессивность, завышенная 
самооценка, низкие адаптивные возможно-
сти, что является серьезным препятствием к 
социальной адаптации студентов.

Психологические особенности юноше-
ства рассматриваются в работах л. И. Божо-
вич, Э. Ф. Зеера, Я. л. Коломинского, А. В. Му-
дрика, В. С. Мухиной, А. А. Реана, д. И. Фель-
дштейна и др.

На юношеский возраст 15–17 лет прихо-
дится один из узловых рубежей развития лич-
ности, когда формируется новая социальная 
позиция, личность испытывает потребность 
в утверждении себя в системе человеческих 
взаимоотношений. Именно в этом возрасте 
личность выходит на новый рубеж, который 
открывает новое пространство социального 
взросления, реализуемое в новой социаль-
ной позиции [12, с. 260].

В юношестве происходит появление но-
вых потребностей и появление нового вида 
ведущей наряду с учебно-профессиональной 
деятельностью – общение. Ведущая дея-
тельность определяет уровень функциониро-
вания психических процессов, оказывающих 
решающее воздействие на формирование 
личности. При этом общение для первокурс-
ников служит основой для социального ста-
новления в коллективе и влияет на положе-
ние, которое студенты начинают занимать в 
коллективе, в системе общественных отно-
шений. Общение выступает как социальный 
фактор, а именно социальный фактор выпол-
няет роль механизма, запускающего процесс 
адаптации [12, с. 372].

для студента общение со сверстника-
ми становится не просто ведущей деятель-
ностью, но и исключительной ценностью, в 
которой он жаждет общения ради общения, 
когда можно обменяться информацией и чув-
ствами, прийти с собеседником к соглашению 
или утвердиться в противоположном мнении. 
В таком взаимодействии происходит выра-
женное обособление общения от других ви-
дов деятельности. Общение развивается как 
самостоятельная форма взаимодействия, 
где непосредственное эмоциональное взаи-
модействие сочетается с обменом информа-
цией и сотрудничеством в решении проблем-
ных задач [8, с. 525].

В студенческом возрасте важным являет-
ся не просто личное общение со сверстника-
ми, а общение в многообразии коллективных 
видов деятельности, которые осуществляют-
ся ими на протяжении нескольких лет обуче-
ния в образовательной организации, в том 
числе учебная, общественно-организацион-
ная, спортивная. Эти виды деятельности во 
многом связаны с внеучебной деятельностью 
и приобретают большое значение в социаль-
ном становлении студента, его социальной 
адаптации. Причина этого в повышенном 
внимании студенчества к своим успехам и до-
стижениям в процессе деятельности, которые 
получают общественную оценку, значительно 
влияя на самооценку. Осознавая обществен-
ную значимость собственного участия в вы-
полнении этих видов деятельности, студенты 
вступают в новые взаимоотношения между 
собой, постольку каждая такая деятельность 
выполняется коллективно, а её результаты 
получают коллективную оценку в коллек-
тиве, прежде всего, в референтной (от лат. 
referens – сообщающий), т. е. от круга лиц, на 
взгляды и поведение которых ориентируется 
студент в своих ценностных и поведенческих 
установках [6, с. 189]. 

Это имеет особое значение для социаль-
ной адаптации студентов в процессе внеучеб-
ной деятельности, которая осуществляется в 
основном в коллективных формах. В коллек-
тиве как взаимодействующей общности, объ-
единённой социально-ценностными отноше-
ниями и единой социальной деятельностью, 
социальная адаптация происходит наиболее 
интенсивно, ведь усилия и мнение группы 
и усилия и мнение личности сопрягаются и 
дополняют друг друга. Внеучебная деятель-
ность через различные формы коллективного 
взаимодействия может положительно влиять 
на психологический климат в студенческой 
группе, способствуя установлению атмосфе-
ры сотрудничества и взаимопомощи, преодо-
лению конфликтных ситуации, которые соз-
дают эмоциональное напряжение у студен-
тов, что зачастую является одной из причин 
девиантного поведения. 

Эффективность социальной адаптации 
студентов во многом зависит от того, на-
сколько реально каждый студент восприни-
мает и оценивает себя (самооценка) и свои 
социальные связи, соизмеряет свои потреб-
ности с имеющимися возможностями и осоз-
нает мотивы своего поведения. Неправиль-
ная самооценка себя и своих возможностей 
ведёт к нарушению социальной адаптации 
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и может сопровождаться повышенной кон-
фликтностью, ухудшением состояния здоро-
вья, девиантным поведением. девиантное 
(от лат. deviation – отклонение) поведение как 
система поступков или отдельные поступки, 
противоречащие принятым в обществе пра-
вовым или нравственным нормам поведения 
свидетельствует о дезадаптации личности. 
дезадаптация личности – это потеря адап-
тации, характеризующаяся истощением при-
способительных возможностей [6, с. 103]. При 
дезадаптации внутрипсихические процессы 
и поведение приводят не к разрешению про-
блемной ситуации, а к её усугублению. 

В студенческом возрасте происходит 
формирование самооценки, которая относит-
ся к центральным образованиям личности, 
её ядру. Самооценка в значительной степени 
определяет социальную адаптацию личности, 
является регулятором поведения и деятель-
ности. Само формирование самооценки про-
исходит в процессе деятельности и межлич-
ностного взаимодействия и социальная среда 
в значительной степени влияет на формирова-
ние самооценки личности. Самооценка прямо 
связана с процессом социальной адаптации и 
дезадаптации личности [10, с. 51]. В условиях, 
когда самооценка студента не находит опоры 
в социальном окружении, когда потребность 
в (само)уважении остаётся нереализованной 
развивается резкое ощущение личного дис-
комфорта [10, с. 53]. Задача образователь-
ной организации в создании педагогически 
организованных условий для удовлетворения 
потребностей, в том числе через различные 
формы внеучебной деятельности, где студент 
может себя проявить. В противном случае эти 
потребности будут реализованы, но в только в 
условиях неформального общения, выведен-
ных из педагогического влияния, зачастую не-
гативного. 

В студенческом возрасте очень часто 
встречается усиленное переживание по пово-
ду своих возможных или имевших место про-
махов. Учитывая психологические особен-
ности студенческого возраста: повышенное 
внимание и значение самооценки и оценки 
других (в т. ч. референтной группы), самоут-
верждения и др., эти переживания усилива-
ются, что приводит к повышенной тревожно-
сти, беспокойству, к ожиданию негативного 
по отношению к себе отношения сверстни-
ков. Без педагогической помощи, в том числе 
включения студентов в процесс внеучебной 
деятельности, где каждый студент будет чув-
ствовать себя одинаково уважаемым и соци-

ально защищённым, студенты порой «могут» 
разрешить свои трудности не иначе как через 
заболевание и/или девиантное поведение, 
что только усугубляет ситуацию.

Социальная адаптация студента суще-
ственно зависит от состояния взаимоотно-
шений студент–преподаватель, ведь агрес-
сивное, пренебрежительное или враждебное 
отношение педагогов – сильнейший источник 
невротизации студентов. Во внеучебной де-
ятельности педагог и студент выступают как 
единомышленники, их усилия направлены 
на достижение единых целей и устремлений, 
что способствует установлению отношений 
сотрудничества, а это, в свою очередь, благо-
приятно сказывается на социальной адапта-
ции студента в целом.

В образовательной организации уров-
ня СПО выделяют три аспекта социальной 
адаптации: 

1) профессиональный – приспособление 
к структуре учебного заведения, в котором 
осуществляется процесс познания профес-
сиональных знаний и умений; убеждение в 
адекватности избранной профессии и лич-
ностных особенностей и ценностных ориен-
таций;

2) дидактический – как этапное введение 
в процесс профессионального обучения, под-
готовку к новым формам и методам работы, 
выработку самостоятельности в учебной и 
научной работе, формирование потребности 
в самоконтроле, самообразовании и само-
воспитании;

3) социально-психологический, выража-
ющийся в формировании личностных отно-
шений, коммуникативной культуры в процес-
се взаимодействия со студенческой средой. 
В эту группу показателей входит адаптация 
к психологическому климату студенческой 
группы, традициям и нормам, системе соци-
альных функций [11, с. 61].

Социально-психологический аспект от-
ражает социально-психическую адаптиро-
ванность студента к социальному окружению.

Социально-психическая адаптирован-
ность – это такое состояние взаимоотношений 
личности и группы, когда личность без дли-
тельных внешних и внутренних конфликтов 
продуктивно выполняет свою ведущую дея-
тельность, удовлетворяет свои основные по-
требности, в полной мере идёт навстречу тем 
ролевым ожиданиям, которые предъявляет к 
ней эталонная группа, переживает состояния 
самоутверждения и свободного выражения 
своих творческих способностей [9, с. 18].
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При нарушении процессов социальной 
адаптации в окружающей социальной (груп-
повой) среде личность оказывается в состоя-
нии социально-психической дезадаптирован-
ности, когда личность не в состоянии удовлет-
ворительно идти навстречу тем требованиям 
и ожиданиям, которые предъявляют к ней 
социальная среда и собственная социальная 
роль, её ведущая в данной среде профессио-
нальная или иная мотивированная извне или 
изнутри деятельность. Одним из признаков 
социально-психической дезадаптированно-
сти личности является переживание ею дли-
тельных внутренних и внешних конфликтов 
без нахождения психических механизмов и 
форм поведения, необходимых для их разре-
шения [9, с. 21].

Выработка наиболее приемлемого по-
ведения и общения зависит от адаптивной 
способности студента. Под адаптивной 
способностью понимается способность 
личности приспосабливаться к различным 
требованиям социального окружения без 
ощущения внутреннего дискомфорта и кон-
фликтов. Развитие адаптивных способно-
стей существенно зависит от сформирован-
ности культуры здоровья студентов. Куль-
тура здоровья – это комплексное понятие, 
включающее знание человека об основных 
факторах и законах сохранения здоровья и 
ведения здорового образа жизни, способах 
и приёмах саморегуляции, лежащих в ос-
нове психического и физического здоровья  
[7, с. 312]. 

Критериями оценки социальной адапта-
ции студента системы СПО по социально-
психологическому аспекту адаптации явля-
ются бесконфликтность поведения, желание 
участвовать в общественной жизни образо-
вательной организации, удовлетворённость 
общением с однокурсниками, преподавате-
лями, а также низкий или умеренный уро-
вень эмоционального состояния (ситуатив-
ной и личной тревожности), адекватный уро-
вень самооценки, ведение здорового образа 
жизни. Социальная адаптация студента по 
выделенным критериям обеспечивает ему 
не только адаптацию в образовательной ор-

ганизации системы СПО, но и его дальней-
шую социальную адаптацию как выпускника 
и специалиста [11, с. 62].

для решения проблем социальной адап-
тации студентов в процессе внеучебной дея-
тельности необходима организация и прове-
дение мероприятий направленных на:

1. Формирование культуры здоровья. 
Стержнем культуры здоровья является здо-
ровый образ жизни, который включает кро-
ме соблюдения оптимальной двигательной 
активности, рационального питания, режима 
учебы и отдыха, также освоение и примене-
ние навыков эффективного межличностного 
общения и психической саморегуляции;

2. Обеспечение условий для развития 
механизмов самопознания, рефлексии, фор-
мирования адекватной самооценки, умень-
шения тревожности и других негативных 
эмоциональных состояний, появляющихся у 
студентов.

3. Организация специфической микро-
социальной среды (отношения, творческая 
деятельность, общение, психологический 
климат и т. д.), способствующий социальной 
адаптации студента условиям деятельности 
в образовательной организации, планомер-
ная работа по формированию адекватных 
взаимоотношений в студенческой группе  
[3, с. 160].

Студент будет считаться социально 
адаптированным, если будет вести здоро-
вый образ жизни, владеть навыками эффек-
тивного межличностного общения, психоло-
гической регуляции и устранения ощущения 
внутреннего дискомфорта, тревожности, 
активно включаться в процесс внеучебной 
деятельности образовательной организации 
уровня СПО.

Социальная адаптация первокурсников 
приходится на сложный период становле-
ния личности молодого человека и активное 
включение студента в процесс внеучебной 
деятельности, которая обладает значитель-
ным социально-адаптирующим потенциалом, 
будет способствовать решению трудностей и 
проблем социальной адаптации в образова-
тельной организации СПО.
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