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Выживают не самые сильные и не самые умные,
а самые быстро адаптирующиеся к переменам. 

Чарльз Дарвин

О дной из важнейших задач совер-
шенствования образования в выс-
шей школе является изучение 

адаптации иностранных студентов к 
чуждой им действительности высшей 
школы незнакомой страны.

адаптационные возможности явля-
ются предметом изучения целого ряда 
наук, включая все гуманитарные и ме-
дико-биологические науки. Тем не менее, 
общепринятого определения понятия 
адаптации нет. Слово «адаптация» (от лат. 
Adapto — приспособление) возникло в би-
ологии для обозначения процесса приспо-
собления строения и функций организма 
(особей, популяций, видов) к условиям 
окружающей среды. Различают адапта-
цию как процесс и адаптированность и как 
наиболее устойчивое состояние организма 
в новых условиях (результат процесса 
адаптации). С точки зрения физиологи-
ческих резервов организма, различают 
срочную и долговременную адаптацию.

С философско-социологической точ-
ки зрения, адаптация — атрибут любого 
живого существа, который проявляется 
всякий раз, когда в системе его взаи-
моотношений со средой жизнедеятель-
ности возникают значимые изменения. 
Поскольку и человек, и среда постоянно 

изменяются, адаптация оказывается фун-
даментальной основой существования. 
несмотря на различия между социальной, 
физиологической, психологической, био-
социальной, социокультурной и прочими 
видами адаптации, в реальности, пере-
плетаясь, они оказываются отдельными 
аспектами единого процесса. 

п од физиологической адаптацией 
понимается совокупность физи-
ологических реакций, лежащая 

в основе приспособления организма к 
изменению окружающих условий и на-
правленная на сохранение относитель-
ного постоянства его внутренней среды 
[1]. Процесс физиологической адаптации 
представляет собой единство трех фаз — 
нарушения гомеостаза, разрушения 
старой программы, формирования новой 
программы. неполное прохождение этих 
фаз или «застревание» на второй фазе 
означает затрудненную или неполную 
адаптацию, которая проявляется в повы-
шенном реагировании на любые нагрузки, 
ухудшении самочувствия или возобнов-
лении старых заболеваний. 

Психологическая адаптация определя-
ется активностью личности и выступает 
как единство аккомодации и ассимиляции. 
Показателями психологической адап-
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тации являются отсутствие или низкий 
уровень тревожности и высокий уровень 
самооценки. 

целостной концепции социально-пси-
хологической адаптации на сегодняшний 
день не разработано, чаще всего под ней 
понимают личностную адаптацию, т.е. 
адаптацию личности к социальным про-
блемным ситуациям, привыкание инди-
вида к новым условиям внешней среды 
с затратой определенных сил, взаимное 
приспособление индивида и среды [4]. 
Показателями адаптированности в этом 
случае являются положительные эмоции 
в отношениях с окружающими, удовлет-
ворительное самочувствие и ощущение 
душевного комфорта. 

д ля социологии наибольший интерес 
представляет социальная адапта-
ция как а) процесс формирования 

и развития социальной активности лич-
ности, социальных, социально-психоло-
гических и биологических механизмов 
регуляции ее жизнедеятельности [3]; б) 
приведение индивидуального и группово-
го поведения в соответствие с господству-
ющей в данном обществе, классе, социаль-
ной группе системой норм и ценностей [1]; 
в) итог процесса изменения социальных, 
социально-психологических, морально-
психологических, экономических и демог-
рафических отношений между людьми, 
приспособление к социальной среде [4]. 
Иными словами, социальная адаптация — 
такой вид взаимодействия личности или 
социальной группы с социальной средой, в 
ходе которого осуществляется согласова-
ние требований и ожиданий социальных 
субъектов с их возможностями и реально-
стью социальной среды. Поскольку лич-
ность, группа и среда активно воздейству-
ют друг на друга, то механизм адаптации, 
складывающийся в ходе социализации 
как основа поведения и деятельности лич-
ности, носит одновременно адаптивный и 
адаптирующий характер.

В зависимости от степени индивиду-
ального принятия в ходе социализации 
сложившихся в социальной среде форм 
социального взаимодействия и предмет-

ной деятельности различают несколько 
форм социальной адаптации: 

— дезадаптация характеризуется 
недифференцированностью целей и ви-
дов деятельности человека, сужением 
круга его общения и решаемых проблем, 
неприятием норм и ценностей социальной 
среды; 

— пассивная адаптация предполагает 
принятие индивидом норм и ценностей 
по принципу «быть как все» (цели и виды 
деятельности просты, круг общения и 
решаемых проблем несколько шире по 
сравнению с дезадаптацией); 

— активная адаптация способствует 
успешной социализации в целом — ин-
дивид не только принимает нормы и 
ценности социальной среды, но и строит 
на их основе свою деятельность и отноше-
ния с людьми, главной целью становится 
полная самореализация, круг общения и 
интересов значительно расширяется. 

в качестве критериев социально зре-
лой личности выступают: 1) спо-
собность правильно понимать ус-

ловия, проблемы и требования окруже-
ния, свои шансы в нем (познавательный 
аспект); 2) наличие знаний и умений, 
соответствующих основным требовани-
ям среды (инструментальный аспект);  
3) осознание сопричастности и солидар-
ности с обществом, в котором живешь, 
ответственности за существующий поря-
док (эмоционально-социальный аспект); 
4) умение контролировать свои потреб-
ности и исполнять принятые на себя 
разумные социальные роли, несмотря 
на осознание противоречий между «Я» 
и социальной средой (психосоциальный 
аспект).

Поскольку учение есть специфиче-
ская форма индивидуальной активности, 
обусловливающая поведенческие изме-
нения, помимо указанных видов адапта-
ции, для студентов особое значение имеет 
социально-профессиональная адаптация, 
уровень которой оценивается по целому 
ряду критериев, например, успеваемости, 
ориентации на будущую профессию, уме-
нию работать самостоятельно и т.д. При-
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чины, определяющие уровень адаптации 
иностранных студентов, условно можно 
разделить на следующие группы:

— объективные — обусловлены учеб-
ной деятельностью и условиями жизни в 
отрыве от семьи и родины (новые формы 
обучения и контроля знаний, новый кол-
лектив, новая обстановка и т.п.); 

— объективно-субъективные (навыки 
самостоятельной работы и самоконтроля 
и т.д.); и субъективные (желание учиться, 
застенчивость и т.п.).

в отечественной литературе адап-
тация рассматривается как много-
уровневый, динамичный процесс, 

имеющий свою структуру, последова-
тельность и особенности протекания, 
связанные с определенной перестройкой 
личности в рамках включения в новые 
социальные роли. И.В. Ширяева опреде-
ляет адаптацию иностранных студентов 
как «формирование устойчивой системы 
отношений ко всем компонентам педа-
гогической системы, обеспечивающее 
адекватное поведение, способствующее 
достижению целей педагогической систе-
мы» [5]. Трудности адаптации иностран-
ных студентов отличны по содержанию 
от трудностей украинских студентов 
(преодоление дидактического барьера), 
зависят от национальных и региональ-
ных характеристик и изменяются от 
курса к курсу. В целом этапы адаптации 
иностранных студентов к новой языко-
вой, социокультурной и учебной среде 
таковы: 1) вхождение в студенческую 
среду; 2) усвоение основных норм интер-
национального коллектива, выработка 
собственного стиля поведения; 3) фор-
мирование устойчивого положительного 
отношения к будущей профессии, пре-
одоление «языкового барьера», усиление 
чувства академического равноправия. 
По мнению М.а. Ивановой и н.а. Титко-
вой [2], факторами, детерминирующими 
успешность адаптации иностранного 
студента, в первую очередь, являются 
психологическая атмосфера в учебной 
группе и социометрический статус пре-
подавателя высшей школы.

Обучение иностранных студентов 
проводится в межнациональных учебных 
группах — общение с представителями 
других стран и повседневная учебная 
деятельность оказывают существенное 
влияние на формирование личности сту-
дента. адаптация к группе, как правило, 
включает элементы рационального пове-
дения — осознание и оценка внутригруп-
повой ситуации служат основой ориен-
тировки в ней и формируют внутреннюю 
составляющую адаптации (интернализа-
цию групповых норм, целей, ценностей) и 
внешнюю, поведенческую (соответствие 
групповым требованиям и ожиданиям). 
к социально-психологическим харак-
теристикам межнациональных учебных 
групп относят оценку студентов группы 
в целом и межличностных отношений в 
ней, субъективное представление о соб-
ственном положении и положении других 
членов группы, видение преобладающих 
в группе целей, ценностей, интересов, 
настроений и т.п.

и ностранному студенту необходимо 
привыкнуть к новым климатиче-
ским и бытовым условиям, к новой 

образовательной системе, к новому языку 
общения, к интернациональному характе-
ру учебных групп и потоков и т.д. Основ-
ной проблемой успешного вхождения ино-
странных студентов в учебный процесс 
является противоречие между уровнем 
готовности (коммуникативной компетен-
ции) иностранных студентов к восприя-
тию учебной информации и требованиями 
высшей школы. Самая сложная область 
адаптации — учебная деятельность, что 
обусловлено необходимостью достиже-
ния высокого уровня владения русским 
языком, достаточного для приобретения 
профессионально значимых знаний и 
навыков. Проживание иностранных сту-
дентов в общежитии  благотворно влияет 
на их адаптацию к университетской дей-
ствительности (налаживаются отношения 
с большим числом студентов, происходит 
обмен опытом учебы и жизни в украине).

концептуальная модель готовности 
иностранных студентов к учебно-профес-
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сиональной деятельности в высшей школе 
включает в себя следующие компоненты:

— мотивационный — стремление к 
самостоятельности, проявление устой-
чивого интереса к предметной области 
и желание полностью овладеть языком 
специальности;

— когнитивный — понимание связи 
обучения с будущей профессиональной 
деятельностью, знание структуры и со-
держания предметной области знаний;

— операциональный — владение лин-
гвистическим аппаратом для усвоения 
профессионально-значимой информации, 
владение навыками самостоятельной 
учебной деятельности;

— эмоционально-волевой — уверен-
ность в успехе, стремление преодолеть 
трудности на пути к достижению постав-
ленной цели, высокая степень самоор-
ганизации, удовлетворение от самосто-
ятельного получения профессионально 
значимой информации;

— информационный — речевая, пра-
гматическая и предметная компетен-
тность.

Таким образом, особую актуальность 
приобретает изучение факторов адапта-
ции иностранных студентов в украинском 
вузе и способов ее оптимизации, посколь-

ку им необходимо одновременно решать 
такие сложные задачи, как освоение 
учебной деятельности, характерной для 
высшей школы, и осуществление взаи-
модействия с представителями разных 
национальных культур.
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