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Ос нов ные тен денции 
социально-психологи чес кой  

адап тации пер во курсни ков под 
влия нием фак тора мотивации 

выбора про фес сии  
и учеб но-про фес сио наль ной 

дея тель ности

В статье расс мат ри вают ся тен ден ции со ци альнопси хо ло ги чес
кой адап та ции пер во ку рс ни ков ву за. Ос нов ным фак то ром, оп ре де
ляющим эти тен ден ции, оп ре де ле на мо ти ва ция вы бо ра про фес сии 
и  учеб нопро фес сио наль ной дея тель ности. Разг ра ни че ны по ня тия 
адап та ции и фор мы ее на ру ше ния (де за дап та ции), а  так же де фор
ма ции учеб нопро фес сио наль ной дея тель ности сту ден тов (как ис ка
жен ная фор ма адап та ции, следс твие де за дап та ции). Выяв ле но, что 
сту ден ты с до ми ни рую щей поз на ва тель ной мо ти ва цией ча ще прояв
ляют приз на ки сре до вой де за дап та ции, а  как ее следст вие   со ци
альную бес по мощ ность. Сту ден ты с преоб ла даю щей со ци аль ной мо
ти ва цией боль ше ориен ти ро ва ны на об ще ние, при не вы со ком уров не 
дову зо вс кой под го тов ки у них появ ляют ся приз на ки со дер жа тель ной 
де за дап та ции, что в даль нейшем ве дет к от чуж де нию учеб но го тру
да, учеб но му ин фан ти лиз му. Лишь гар мо нич ное со че та ние мо ти вов 
оп ре де ляет наибо лее оп ти маль ное про те ка ние про цес са адап та ции 
пер во ку рс ни ков.

Клю че вые сло ва:  со ци альнопси хо ло ги чес кая адап та ция, мо ти
ва ции вы бо ра про фес сии, де фор ма ция учеб нопро фес сио наль ной 
дея тель ности.
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Main trends in social and 
psychological adaptation under 

the influence of freshmen 
motivator choice of profession 

and teaching profession

This article examines trends in the social and psychological adaptation 
of college freshmen. The main factor determining these trends to deter
mine the motivation of choice of profession and training and professional 
activities. To distinguish between adaptation and forms of its violation 
(maladjustment), as well as the strain of teaching and professional work of 
students (as a distorted form of adaptation, a consequence of maladjust
ment). It was found that students with the dominant cognitive motivation 
often show signs of maladjustment, but as its consequence  social help
lessness. Students with the prevailing social motivations are more focused 
on communication with the low level of preuniversity training they show 
signs of maladjustment content, which further leads to the alienation of 
academic work, academic infantilism. Only a harmonious blend of motifs 
determines the optimal flow of the process of adaptation of freshmen.

Key words: social and psychological adaptation, motivation, career 
choices, training and professional deformation of activity.
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Әлеу мет тік-психология лық 
бейімделу не гіз інде бі рін ші 
курс сту ден ттері нің таң дау  

мақ саттары ба ғыт тал ған  
ма ман дық және  

оқу-әдіс теме лік әсе рін бағалау

Бұл ма қа ла да курс кол ледж, әлеу мет тік жә не пси хо ло гия лық 
бейім де лу үр діс те рі қа рас ты ры ла ды. Ма ман дық ты жә не оқуды таң
дау жә не кә сі би қыз мет мо ти ва ция сын анық тау үшін осы үр діс тер 
ай қын дайт ын не гіз гі фак тор. Сту де нт тер дің оқуәдіс те ме лік жә не кә
сі би жұ мыс тың штамм үшін (бейім де лу бұр ма лан ған тү рін де жә не де
за дап та ция сал да ры нан), оның бұ зы лу ына (де за дап та цияның) бейім
деуін жә не ны сан да рын ажы ра та ды. Әлеу мет тік дәр мен сіз де ге ні міз 
– ол үс тем та ным дық мо ти ва ция мен сту де нт тер жиі кел меу бел гі ле
рін көр се те ді, бі рақ оның сал да ры ре тін де анық тал ды. Әлеу мет тік 
мо ти ва ция лан ған сту де нт тер дің ба сым бө лі гі қа рымқа ты нас жа сауға 
бейім дел ген, жо ғар ы оқу ор ны на дейін гі дай ын ды ғы ның тө мен дең
гейін де олар дың де за дап та ция көр сет кі ші бай қа ла ды, бұл бо ла шақ та 
оқу ин фан ти ли зі мі не әке ліп со ға ды жә не оқу дең гейі нің тө мен ді гін 
біл ді ре ді. Мо тив тек бі рін ші курс сту де нт те рі не үйле сім ді қос па сын 
бейім де лу про це сі нің оңтай лы ағы мын анық тайды.

Түйін сөз дер: әлеу мет тік жә не пси хо ло гия лық бейім деу, мо ти ва
ция, ман сап таң дау, оқы ту және қыз мет кә сі би де фор ма ция.
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Из ме не ние по ли ти чес кой сис те мы, со ци ально-эко но ми-
чес кие ре фор мы, эко но ми чес кие и куль турные кри зи сы, нес-
та биль ность на рын ке тру да, силь нейшая за ви си мос ть от ра-
бо то да те лей при ве ли к из ме не нию ба зо вых цен нос тей ря да 
предс та ви те лей сов ре мен ной мо ло де жи. Не ко то рые исс ле до ва-
те ли от ме чают, что пат рио тизм, граж данс кая по зи ция, кол лек-
ти визм и со ци альная от ве тст вен ность сме ни лись обо соб лен-
нос тью, ин ди ви дуализ мом, карьериз мом, уз ким прак ти циз мом. 
У мо ло дых лю дей появи лась тен ден ция быть гра мот ны ми пот-
ре би те ля ми, но не соз да те ля ми, произ во ди те ля ми, пер воотк ры-
ва те ля ми.

Воз ник ли но вые прояв ле ния де за дап та ции сту ден тов, от-
ра жающие на ли чие проб лем в на хож де нии ими жиз нен но го 
и про фес сио наль но го пу ти: от чуж де ние учеб но го тру да (Ко сы-
рев В. Н. [2]), учеб но-про фес сио наль ный ин фан ти лизм (Ап рак-
си на Н. Д. [1], Утен ков А. В. [4],), выу чен ная бес по мощ ность. 
В свя зи с этим необ хо ди мо де таль но изу чать, сис те ма ти зи ро-
вать, объяс нить тен ден ций адап та ци он но го про цес са пер во ку-
рс ни ков.

В своём исс ле до ва нии мы ис хо ди ли из по ни ма ния трёхфаз-
ной ст рук ту ры со ци ально-пси хо ло ги чес кой адап та ции лич нос-
ти в груп пе, раз ра бо тан ной А. В. Пет ровс ким [3].

Фа за адап та ции под ра зу ме вает при ня тие че ло ве ком устано-
вив ших ся в груп пе со ци аль ных норм дея тель ности и об ще ния. 
Ин ди ви ду али за ция – появ ле ние ин ди ви ду ально го сти ля дея-
тель ности или, по край ней ме ре, спо со бов вы де ле ния се бя из 
груп пы и воз дейст вия на неё. Ин тег ра ция пред по ла гает дос-
ти же ние оп ре де лен но го ба лан са меж ду груп пой и лич ностью, 
поз во ляющее пос лед ней найти оп ти маль ный ва ри ант жиз не-
деятель ности, спо со бс твую щий са мо ре али за ции и са моут ве рж-
де нию. Оче вид но, что при про хож де нии каж дой из ука зан ных 
фаз адап та ци он но го про цес са мо гут воз ни кать как бла гоп рият-
ные, так и неб ла гоп рият ные тен ден ции. Они мо гут быть свя за-
ны с воз раст ны ми ин ди ви ду альны ми осо бен нос тя ми сту ден тов, 
со спе ци фи кой  станов ле ния учеб но-про фес сио наль ной дея-
тель ности, с меж лич но ст ны ми от но ше ниями со сверстни ка ми 
и со вз рос лы ми, с ти по вы ми сце на риями про цес са адап та ции 
к но вым ус ло виям жиз не деятель ности, так и с со ци альны ми 
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яв ле ниями, ока зы вающи ми влия ние на про цесс 
адап та ции: с уп роч не нием от но ше ний наем но го 
тру да, с по пу ля ри за цией идей лич но го ма те ри-
ально го бла го по лу чия, с гла ве нст вом ин ди ви ду-
ально го над кол лек тив ным, со спе ци фи кой рын-
ка тру да в Ка за х стане в це лом, и в от дель ных 
ре гионах.

Ос нов ные тен ден ции адап та ци он но го про-
цес са от ра жают с од ной сто ро ны, сте пень бла-
го по лу чия (неб ла го по лу чия) в  станов ле нии 
суб ъект нос ти сту ден тов в учеб но-про фес сио-
наль ной дея тель ности, а с дру гой сто ро ны, ме-
ру соот ве тс твия их мо ти ва цион но-смыс ло вой 
сфе ры лич нос ти груп по вым и об ще ст вен ным 
ожи да ниям. В этом слу чае воз мож но твор чес-
кое ос воение сту ден та ми дея тель ности ли бо её 
де фор ма ция – по те ря це ли и пред ме та дея тель-
ности.

Мое исс ле до ва ние бы ло про ве де но на ба зе 
фа куль те та фи ло со фии и по ли то ло гии Ка за хс ко-
го на циональ но го уни вер си те та име ни аль-Фа-
ра би. В нём при ня ло учас тие 115 сту ден тов пер-
во го кур са оч ной фор мы обу че ния. Нап рав ле ние 
обу че ния – «Пе да го ги ка», «Пси хо ло гия». Ос-
нов ны ми ме то да ми и ме то ди ка ми исс ле до ва ния 
ста ли: ан ке та для оп ре де ле ния сте пе ни вы ра жен-
нос ти де фор ма ций их учеб но-про фес сио наль ной 
дея тель ности, ан ке та для оп ре де ле ния ве ду щей 
мо ти ва ции вы бо ра дан но го нап рав ле ния под го-
тов ки и фа куль те та, диф фе рен циально, ан ке та 
для оп ре де ле ния сре до вой, тем по вой и со дер жа-
тель ной адап та ции, кон тент-ана лиз со чи не ний 
«Моя жиз нь в ву зе».

Ан ке ти ро ва ние мо ти ва ции вы бо ра про фес-
сии и диф фе рен циально-диаг нос ти чес кий оп-
рос ник (ДДО) Е.А. Кли мо ва про ве де ны в на ча ле 
пер во го се ме ст ра пер во го кур са. Ан ке ти ро ва ние 
вы ра жен нос ти приз на ков де за дап та ции – в на ча-
ле вто ро го се ме ст ра. К это му вре ме ни сту ден ты 
уже зна ко мы с ос нов ны ми фор ма ми ор га ни за-
ции учеб но го про цес са в ву зе: с лек циями, се ми-
на ра ми, кол лок виума ми, рейт ин го вой сис те мой 
обу че ния, с но вы ми фор ма ми те ку щей и ито го-
вой ат тес та ции. Они имеют предс тав ле ние о вне-
учеб ной дея тель ности в ву зе и об ще жи тии. В на-
ча ле 2-го кур са был про ведён ана лиз со чи не ний 
и изу че ние вы ра жен нос ти де фор ма ций адап та-
ци он но го про цес са. Сту ден ты уже пе ре жи ли две 
сес сии, у боль шинс тва из них есть об щее предс-
тав ле ние о сущ нос ти учеб ной и об ще ст вен ной 
дея тель ности в ву зе, они смог ли вы ра бо тать ин-
ди ви ду аль ный стиль дея тель ности и об ще ния.

Под бор ме то дов и ме то дик исс ле до ва ния оп-
ре делён по ло же нием оте че ст вен ной теории дея-

тель ности А. Н. Леонтьева, сог лас но ко то рой 
при чи ны из ме не ний в дея тель ности сле дует ис-
кать в пот реб но ст но-мо ти ва цион ном бло ке лич-
нос ти (мо тив оп ре де ляет дея тель ность). А так же 
по ло же нием о том, что при внеш нем сходс тве 
де за дап та ции и де фор ма ции де за дап та ция яв-
ляет ся пер вой сту пенью на ру ше ния про цес са 
адап та ции, а де фор ма ция дея тель ности – его 
следс твием.

По ре зуль та там про ве ден ной диаг нос ти чес-
кой ра бо ты бы ла сос тав ле на свод ная таб ли ца, 
от ра жающая сле дующие ха рак те рис ти ки каж до-
го сту ден та:

А) до ми ни рующая мо ти ва ция вы бо ра фа-
куль те та и нап рав ле ния под го тов ки: 1) поз-
на ва тельная, 2) ши ро кая со ци аль ная, 3) уз-
ко-лич ност ная, 4) со че та ние уз ко-лич ност ной 
и поз на ва тель ной; 5) со че та ние ши ро кой со ци-
аль ной и уз ко-лич ност ной, 6) из бе га ния неу дач; 
7) со че та ние ши ро кой со ци аль ной, уз ко-лич-
ност ной и поз на ва тель ной;

Б) пред по чи таемая сфе ра дея тель ности по 
пред ме ту тру да: 1) че ло век, 2) при ро да, 3) зна-
ко вая сис те ма, 4) тех ни ка, 5) ху до же ст вен ный 
об раз;

В) вы ра жен ность де фор ма ций учеб но-про-
фес сио наль ной дея тель ности: 1) де фор ма ции 
от су тс твуют, 2) де фор ма ции дея тель ности сла бо 
вы ра же ны, 3) де фор ма ции дея тель ности зна чи-
тель но вы ра же ны;

Г) вы со кий уро вень раз ных ви дов де за дап та-
ции: 1) тем по вая, 2) сре до вая; 3) со дер жа тельная, 
4) тем по вая и сре до вая, 5) тем по вая и со дер жа-
тельная; 6) сре до вая и со дер жа тельная, 7) тем по-
вая + сре до вая + со дер жа тельная.

Ин те рес ны дан ные диаг нос ти ки осо бен нос-
тей де за дап та ции долж ни ков по ре зуль та там 
пер вой сес сии и от чис лен ных по ре зуль та там 
вто рой сес сии. У 53% сту ден тов дан ной груп пы 
выяв ле но со че та ние тем по вой и со дер жа тель ной 
де за дап та ции, у 24% – толь ко со дер жа тель ной, у 
12% – со че та ние тем по вой, сре до вой и со дер жа-
тель ной, у 7% – тем по вой, у 4% сре до вой.

Час тот ный ана лиз по ка зал, то у всех пер во-
ку рс ни ков наибо лее вы ра же на со ци альная мо-
ти ва ция вы бо ра нап рав ле ния про фес сио наль ной 
под го тов ки. Так, у 36% сту ден тов до ми ни рует 
ши ро кая со ци альная мо ти ва ция, у 20% – ши-
ро кая со ци альная и уз колич ност ная мо ти ва ция. 
Эта осо бен ность от ра жает ся и в их дея тель-
ности: та кие сту ден ты лю бят ра бо тать в па рах 
и мик рогруп пах, вы пол няют ин тел лек ту ально 
труд ные за да ния толь ко при пос тоян ной оцен-
ке их дея тель ности, при реф лек сии – нас колько 
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по ни ма ние изу чаемо го воп ро са поз во ляет по-
лу чить одоб ре ние и за воевать ав то ри тет в гла-
зах ок ру жаю щих. Имен но для та ких сту ден тов 
по ло жи тель ным сти му лом поз на ва тель ной дея-
тель ности  стано вит ся де мо нс тра ция их ус пе хов 
пе ред груп пой. У 80% пер во ку рс ни ков с со-
ци аль ной мо ти ва цией учеб ной дея тель ности 
и вы бо ра нап рав ле ния под го тов ки сре ди пред-
поч те ний раз ных сфер про фес сио наль ной дея-
тель ности преоб ла дает сфе ра «че ло век». К кон-
цу пер во го се ме ст ра у сту ден тов с со ци аль ной 
мо ти ва цией уче ния (72%) прояв ляют ся приз на-
ки со дер жа тель ной де за дап та ции (сла бое при-
ме не ние научной тер ми но ло гии, пе ри оди чес кое 
не вы пол не ние до маш них за да ний, спи сы ва ние, 
неу ме ние вы пол нить за да ние са мос тоя тель но, 
и как следст вие, не вы со кие рейт ин го вые бал-
лы), но не (или ре же) прояв ляют ся приз на ки 
сре до вой де за дап та ции. Сту ден ты быст ро адап-
ти руют ся в учеб ной груп пе, ино го род ние ча ще 
оце ни вают от но ше ния с со се дя ми по ком на те 
в об ще жи тии, как бла гоп рият ные  ус ло вия жиз-
ни в но вом го ро де ха рак те ри зуют как прив ле ка-
тельные, дер жа щие в то ну се. Они ча ще дру гих 
участ вуют в об ще ст вен ной жиз ни фа куль те та, 
ву за, об ще жи тия – обыч но это ху до же ст вен ная 
са мо деятель ность (сту ден чес кие вес ны, ан са-
мб ли, пев чес кие кол лек ти вы, офор ми тель ские 
груп пы, флеш-мо бы и т. д.) или спор тив ные со-
рев но ва ния. У час ти сту ден тов (12%) уже к кон-
цу пер во го го да обу че ния прояв ляет ся та кая 
фор ма де фор ма ции учеб но-про фес сио наль ной 
дея тель ности, как от чуж де ние учеб но го тру да, 
при ко то ром изу чаемые учеб ные пред ме ты ха-
рак те ри зуют ся как не нуж ные. Учас тие в об ще-
ст вен ных ме роп риятиях они ис поль зуют для 
объяс не ний при чин про пус ков за ня тий, не вы-
пол не ния до маш них за да ний. К на ча лу вто ро го 
го да обу че нии эти сту ден ты имеют ат тес та ци он-
ные дол ги и час то по па дают под от чис ле ние из 
ву за.

Поз на ва тель ная мо ти ва ция преоб ла дает у 
17% пер во ку рс ни ков. Это на хо дит от ра же ние 
в их дея тель ности: сту ден ты лю бят ре шать ин-
тел лек ту ально труд ные за да ния, умеют ис кать 
и ана ли зи ро вать нуж ную ин фор ма цию, умеют 
вес ти диа лог с пре по да ва те лем, оце ни вать свои 
дос ти же ния и пла ни ро вать даль нейшее обу че-
ние. У 55% сту ден тов дан ной груп пы преоб ла-
дают две сфе ры вы бо ра про фес сии: «зна ко вая 
сис те ма» и «че ло век». Уро вень их со дер жа тель-
ной адап та ции дос та точ но вы сок и зна чи мо от-
ли чает ся от со ку рс ни ков: мно гие из сту ден тов 
дан ной груп пы уже на пер вом кур се участ вуют в 

научных олим пиа дах, го то вят док ла ды и пре зен-
та ции на сту ден чес ких кон фе рен циях, про буют 
пи сать те зи сы и статьи. Вмес те с тем их сре до-
вая адап та ция имеет низ кий уро вень. К окон ча-
нию пер во го кур са у та ких сту ден тов от су тс-
твуют дру жес кие от но ше ния с од но курс ни ка ми 
(они в ауди то риях си дят от дель но от всех, не бе-
рут но ме ра те ле фо нов од ног рупп ни ков, в слу чае 
воз ник но ве ния слож ных си туаций за по мощью 
ни к ко му не об ра щают ся, со се ди по ком на те 
в об ще жи тии оце ни вают их как ин ди ви дуалис-
тов, «до мо се дов», «бо та ни ков»). В об ще ст вен-
ных ме роп риятиях ча ще все го (63% сту ден тов) 
не участ вуют, объяс няя от каз боль шим объёмом 
до маш них за да ний, от су тс твием вре ме ни. Фор-
мой де фор ма ции учеб но-про фес сио наль ной 
дея тель ности в дан ном слу чае  стано вит ся со-
ци альная бес по мощ ность – осо бый дест рук тив-
ный спо соб адап та ции, ко то рый ха рак те ри зует ся 
умень ше нием со ци аль ных кон так тов, нес по соб-
ностью при ме нять по лу чен ные зна ния на прак-
ти ке, вы пол нять за да ния кол лек тив но в груп пе, 
от су тс твием же ла ния в даль нейшем ра бо тать по 
спе ци аль нос ти. Ана ло гич ные де фор ма ции наб-
лю да лись у од ной сту де нт ки с мо ти ва цией из-
бе га ния неу дач. Но так как сту ден тов с до ми ни-
ро ва нием та кой мо ти ва ции все го 2%, то де лать 
вы во ды от но си тель но тен ден ций их адап та ции 
не це ле сооб раз но.

Со че та ние поз на ва тель ной и со ци аль ной мо-
ти ва ции вы бо ра нап рав ле ния под го тов ки ха рак-
тер но для 15% пер во ку рс ни ков. У них ско рее 
прояв ляет ся поз на ва тель ный ин те рес к за да ниям 
по вы шен ной слож нос ти, са мос тоя тель ность 
мыш ле ния при вы пол не нии учеб ных за да ний 
со че тает ся с уме нием ра бо тать в груп пах. Этим 
сту ден там нра вит ся ор га ни зо вы вать сов мест ную 
ра бо ту, объяс нять сла боус пе ваю щим. К кон цу 
пер во го го да обу че ния у этих сту ден тов не наб-
лю дает ся тем по вой де за дап та ции. Да же те, кто 
в пер вом се ме ст ре яв но не мог прис по со бить ся 
к но во му рит му жиз ни, к кон цу го да пол ностью 
адап ти руют ся. Час то для ре ше ния учеб ных за-
дач эти сту ден ты объеди няют ся в груп пы.

Наи боль шая труд ность сос тоит в из ме не нии 
со ци аль ной по зи ции ин ди ви да, спо со бов учеб-
ной дея тель ности, пе рес мот ра при выч ных для 
школьни ков свя зей, ро ли, сте ре оти пов по ве де-
ния. Поэто му с са мо го на ча ла обу че ния в ву зе 
сту дент дол жен «пе рес тать» быть школьни ком.

Эф фек тив ная адап та ция в ву зе яв ляет ся 
необ хо ди мым ус ло вием ус пеш ной со ци али за ции 
сту ден та, что, бе зус лов но, важ но для лич ност-
но го и про фес сио наль но го раз ви тия бу ду ще го 
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спе циалис та. Со дер жа ние про цес са со ци али за-
ции в ву зе оп ре де ляет ся заин те ре со ван ностью 
пре по да ва те лей в том, что бы сту ден ты ус пеш-
но ов ла де ва ли раз лич ны ми ро ля ми и ус во или 
со ци альные нор мы и куль турные цен нос ти. В 
ус ло виях выс шей шко лы со ци али за ции имеют 
свою спе ци фи ку и осо бен нос ти, так как, во-пер-
вых, осу ще ст вляет ся в оп ре де лен ной со циокуль-
турной сре де ву за, ко то рая ока зы вает су ще ст-
вен ное влия ние на лич ность сту ден та.

Во-вто рых, со ци али за ция предс тав ляет со-
бой про цесс приоб ре те ния лич но го опы та че рез 
раз лич ные ро ли, ко то рые при хо дит ся иг рать сту-
ден ту в пе ри од обу че ния в ву зе. Эти ро ли имеют 
мес то в ст рук ту ре выс ше го учеб но го за ве де ния, 
пос кольку сту дент за дей ст во ван во всех сфе рах 
жиз не деятель ности ву за: в уче бе, нау ке, куль ту-
ре, до су ге, по ли ти ке и так да лее.

В-треть их, со ци али за ция ос но вы вает ся на 
приоб ре те нии зна ний и ус воении тех мо раль ных 
и пра во вых норм, ко то рые куль ти ви руют ся в ву-
зе и при ви вают ува же ние к из ве ст ным пра ви лам 
по ли ти чес кой и пра во вой сис те ме и со ци аль ным 
ро лям. В этот про цесс вк лю чают ся нравст вен-
ные, по ли ти чес кие и пра во вые нор мы, ко то рые 
яв ляют ся необ хо ди мой сос тав ной час тью со ци-
али за ции лю бой лич нос ти. Они ориен ти руют ее 
в слож ных про цес сах со ци аль ной жиз ни, на це-
ли вают на изб ра ние со ци ально одоб ряемо го по-
ве де ния и дея тель ности.

Та ким об ра зом, мо ти ва ция вы бо ра про фес-
сии и учеб но-про фес сио наль ной дея тель ности 
во мно гом оп ре де ляет ос нов ные тен ден ции со ци-
ально-пси хо ло ги чес кой адап та ции пер во ку рс ни-
ков. Сту ден ты с до ми ни рую щей поз на ва тель ной 
мо ти ва цией ча ще прояв ляют приз на ки сре до вой 
де за дап та ции, а как её следст вие – со ци альную 
бес по мощ ность. Сту ден ты с преоб ла даю щей со-
ци аль ной мо ти ва цией боль ше ориен ти ро ва ны на 
меж лич но ст ное об ще ние. Оче вид но, ес ли уро-
вень их об щей до ву зо вс кой под го тов ки не вы сок, 
у них появ ляют ся приз на ки со дер жа тель ной де за-
дап та ции, что в даль нейшем ведёт к от чуж де нию 
учеб но го тру да, учеб но му ин фан ти лиз му. Лишь 
гар мо нич ное со че та ние мо ти вов оп ре де ляет 
наибо лее оп ти маль ное про те ка ние про цес са со-
ци ально-пси хо ло ги чес кой адап та ции пер во ку рс-
ни ков. Ука зан ные тен ден ции необ хо ди мо учи ты-
вать тьюто рам и пси хо ло гам ву зов при раз ра бот ке 
ме роп рия тий, нап рав лен ных на оп ти ми за цию 
про цес са адап та ции сту ден тов. Ра бо та с мо ти ва-
цион ной сфе рой пер во ку рс ни ков наибо лее труд-
на, но гра мот ное их соп ро вож де ние в адап та ци-
он ный пе ри од – за лог их ус пеш но го обу че ния, 
лич ност но го и про фес сио наль но го  станов ле ния 
в бу ду щем. Ведь хо ро шо вос пи тан ное и обу чен-
ное под рас тающее по ко ле ние во все вре ме на яв-
ля лось и яв ляет ся ос но вой ста биль ности об ще ст-
ва, га ран том со циокуль турно го, эко но ми чес ко го 
раз ви тия в лю бой ст ра не.

Ли те ра ту ра

1 Гуревич П. С. Философия культуры : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – 2-е изд., доп. – М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1995. – 
288 с. 

2 Каган М.С. Философская теория ценностей. – Сп.-б.: ТОО ТК «Петрополис», 1997
3 Кармин А. С.Культурология. Издательство «Лань», 2001. – 928 с.

References 

1 Gurevich, P.S. Philosophy of Culture / PS Gurevich. – M.: Aspect Press, 1995. 
2 Kagan, M.S. The philosophical theory of values / MS Kagan. – SPb .: Petropolis, 1997. 
3 Carmine, A.S. Cultural / AS Carmine. – SPb .: Lan, 2001.


