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Представлен анализ результатов исследования параметров и симптоматики кризиса успешно-
сти и компетентности в дидактической адаптации студентов колледжа. На основе анализа резуль-

татов исследования сформулирован вывод о несопряженности успеваемости студентов, их академиче-
ской самоэффективности в адаптационный период с общей уверенностью юношей и девушек в успеш-
ность предпринимаемых действий. На основе корреляционного анализа обнаружены связи между силой 
самоэффективности в учебно-познавательной деятельности студентов-первокурсников и их успевае-

мостью. Определены причины переживания когнитивного кризиса в дидактической адаптации перво-
курсников колледжа. Обоснована необходимость оптимизации адаптационных механизмов путем ока-
зания поддержки первокурсникам, создания условий для их самореализации в разных видах деятельно-

сти, придания самим педагогом стихийно возникающему кризису проектируемого характера. 
 

Введение. Развитие идей социально-когнитивной теории А. Бандура  связывает с понятием само-
эффективности [1, с. 191]: убежденностью человека в том, что ему по силам поведение, требуемое для 

достижения преследуемого результата. Самоэффективность включает два компонента: компетентности, 
необходимые для достижения успеха, и самооценку компетентностей [2, с. 322]. В логике ученого само-
эффективность не является глобальной диспозицией. Она зависит от вида деятельности, уровня сложно-
сти одной и той же деятельности, от различных ситуативных обстоятельств [3, с. 439]. Уверенность в 

собственной эффективности влияет на постановку целей, решительность, прикладываемые усилия для 
продолжения действий при столкновении с препятствиями, продолжительность и интенсивность поведе-
ния, обеспечивает лучший результат и позитивное настроение у человека на начальном этапе выполне-

ния задания [1, 3]. Вместе с тем ожидаемая эффективность становится решающей детерминантой актив-
ности, прилагаемых усилий и их продолжительности при наличии способностей и побуждений. Обра-
тимся к результатам исследования общей самоэффективности и силы самоэффективности студентов в 
учебно-познавательной деятельности для понимания того, как используются первокурсниками эти важ-

нейшие личностные ресурсы для преодоления трудностей, происходят ли изменения в когнитивной сфе-
ре их личности в период дидактической адаптации, которая сопровождается снижением успеваемости [4]. 

В ходе проведенного нами исследования решались следующие задачи:  

а) определение параметров и симптоматики кризиса успешности и компетентности, переживаемо-
го студентами колледжа в период адаптации к профессиональному образованию;  

б) выявление связи успеваемости студентов, их академической самоэффективности с общей уве-
ренностью юношей и девушек в успешность предпринимаемых действий в адаптационный период.  

Выборку основного исследования составили 144 студента – представители мужского и женского 
пола (16 лет) Несвижского государственного колледжа им. Я. Коласа. Испытуемые основной выборки, 
принявшие участие в исследовании, осуществляют переход от подросткового к юношескому возрасту. 
Для их возраста характерно становление идентичности, связанной с осуществлением выбора профессии 

и доминирующей направленности познавательных интересов, открытие собственного Я, ощущение себя 
творцом собственной биографии, стремление к самоутверждению и самовыражению в рамках социально 
значимых видов деятельности [5, с. 295 – 303]. Актуальными задачами для испытуемых в адаптационный 

период являются построение новых отношений с окружающими в новой образовательной реальности, 
сознательное и целенаправленное самообразование, авторство в становлении способностей, необходи-
мость действенного подтверждения профессионального выбора [5, с. 303 – 315]. 

Решение сформулированных задач осуществлялось в исследовании продолжительностью один 

год, проведенном с интервалами диагностики на этапе окончания школы, в начале первого года обучения 
в колледже, в середине первого семестра, в конце первого семестра, в конце первого года обучения. Об-
щая самоэффективность, выделенная в качестве фактического показателя адаптации, имеет отношение 
ко многим видам активности (по Shelton; Sherer & Adams et al. [6, c. 457]), сила самоэффективности в 

учебно-познавательной деятельности – только к указанному виду деятельности. Это соответствует позиции 
А. Бандуры, который измерял данный феномен отдельно для каждой конкретной поведенческой сферы, и 
соотносится, как справедливо отмечает Е.А. Шепелева, с положениями деятельностного подхода [7, с. 22]. 
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Для сбора данных и анализа результатов эмпирического исследования был использован диагностиче-

ский метод («Шкала общей самоэффективности» Шварцера – Ерусалема (русская версия Р. Шварцера, М. Еру-

салема, В. Ромека)), опросный метод (анкета для изучения силы самоэффективности в учебно-познавательной 
деятельности (разработана автором статьи)) и праксиметрический метод (изучение учебной документации). 

Для предупреждения эффекта социальной желательности испытуемым предоставлялась возможность озна-

комиться с результатами диагностического исследования [8, с. 86]. Основываясь на постпозитивистской 
методологической традиции, в представленном исследовании полученные данные обрабатывались с помо-

щью следующих статистических методов: корреляционный анализ, параметрические и непараметрические 

критерии различий (t-критерий Стъюдента, z-критерий Вилкоксона). Осуществлялась проверка нормально-
сти распределения. Данные обрабатывались при помощи пакета статистических программ SPSS 16.0. 

Основная часть. Согласно проведенному исследованию, самое низкое среднее значение общей 
самоэффективности студентов зафиксировано в период вхождения их в профессиональное образование 

(балл 28,82 – показатель средней самоэффективности). Самое большое число юношей и девушек пере-

живают неуверенность в себе, став первокурсниками (32,64 %). Высокая общая самоэффективность вы-
явлена на этом этапе только у 6,94 % первокурсников, средняя – у 60,42 %. По сравнению со школой об-

щая самоэффективность у учащихся, когда они становятся студентами, снижается. Однако разница зна-

чений общей самоэффективности на этапе окончания школы и в период вхождения студентов в новую 

образовательную среду не носит статистически значимого характера (t = 0,585. При  = 0,05 и n = 144 t 
табл. сост. 1,98). По мере адаптации к профессиональному образованию уверенность первокурсников в 

себе возрастает (29,69; 30,70), а к середине и окончанию первого семестра ее рост приобретает статисти-

чески значимый характер (t = –3,348; t = –4,097). Таким образом, жизненно важное событие – поступле-
ние в ссуз, последовавшее за этим событием приобретение статуса студента – укрепляют общую веру 

первокурсников в себя, несмотря на проблемы дидактического характера. 

Следует заметить, что оканчивая школу, около трети выпускников имеют низкую самоэффектив-
ность (29,86 %). Высокая общая самоэффективность на данном этапе выявлена только у 4,86 % выпуск-

ников школ. Таким образом, взгляд выпускников школы на будущее с позиции настоящего [5, с. 304] 

демонстрирует неуверенность в решении предстоящих задач. Граница начала кризиса успешности и 
компетентности, переживаемого ими, смещена на «рубеж» школьного и профессионального образова-

ния. Аналогичные результаты выявлены в процессе исследования общей самоэффективности студентов 

вуза (исследованием были охвачены 80 студентов-первокурсников факультета иностранных языков Ба-
рановичского государственного университета). Согласно полученным данным свыше трети выпускников 

школ (37,5 %) имеют низкую общую самоэффективность на этапе поступления в вуз. Высокая общая 

самоэффективность выявлена на этом этапе только у 7,5 % школьников, средняя – у 55 %. Число юношей 
и девушек с низкой и высокой общей самоэффективностью в период вхождения в вузовское образование 

остается практически таким же, как в школе (35 %; 8,75 %). Статистически значимая разница значений 

самоэффективности на этих двух этапах не обнаружена (t = –0,581). 
Дополним «картину» кризиса успешности и компетентности, переживаемого первокурсниками кол-

леджа, данными исследования силы самоэффективности студентов в решении учебно-познавательных за-

дач. Как показало исследование, самые высокие значения силы самоэффективности студентов в решении 
учебно-познавательных задач приходятся на этап окончания школы. В течение первого месяца обучения 

в колледже у 70 % студентов резко снижаются ожидания успехов в учебно-познавательной деятельности. 

Степень снижения значений силы самоэффективности в начале первого года обучения свидетельствует о 
глубине переживаемого кризиса в дидактической адаптации. Сформулированный вывод подтверждают 

данные, полученные с помощью критерия Вилкоксона (z = –8,843).  

Когнитивный кризис в дидактической адаптации (симптом – «снижение силы самоэффективности 

в учебно-познавательной деятельности»), как было отмечено выше, имеет четкие временные рамки. На-
чало снижения силы самоэффективности в учебно-познавательной деятельности первокурсников прихо-

дится на сентябрь. Уверенность в собственной способности успешно решать учебные задачи возрастает  

у 18,1 % студентов во второй половине первого семестра и у 27,1 % первокурсников к концу первого 
семестра, что свидетельствует о позитивном преодолении ими когнитивного кризиса (z = –3,474). К это-

му периоду большинство студентов адаптируются к требованиям и содержанию учебно-познавательной 

деятельности и завершают вхождение в профессиональное образование. Укрепление убежденности пер-
вокурсников в успешном решении учебных задач происходит во втором семестре обучения. Сравнение 

показателей академической самоэффективности студентов в конце первого и второго семестров обуче-

ния обнаружило ее статистически значимый рост – свидетельство позитивного разрешения когнитивного 
кризиса в дидактической адаптации (z = –5,082). Однако, несмотря на рост самоэффективности студен-

тов в учебно-познавательной деятельности, ее показатели остаются ниже тех, что были выявлены у них 

на этапе окончания школы. Следовательно, результатом когнитивного кризиса в дидактической адапта-
ции выступает сформированность у студентов представлений о собственной успешности и компетентно-

сти в учебно-познавательной деятельности, соотнесенных с новой образовательной реальностью. 
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Как показало проведенное исследование, значительное снижение успеваемости и одновременно сни-

жение веры студентов в собственную успешность и компетентность в учебно-познавательной деятельности в 

адаптационный период не сопряжено с ухудшением их собственных представлений об общей эффективно-
сти. Объясняется это тем, что осуществление своих профессиональных намерений, оправдание ожиданий 

родителей и педагогов укрепляют уверенность первокурсников в себе. Кроме того, общая самоэффектив-

ность как характеристика личности имеет отношение к разным сферам деятельности и потому неуспехи 
студентов в учебно-познавательной деятельности на этапе профессионализации могут быть компенсирова-

ны достижениями юношей и девушек в спортивной, художественной, коммуникативной деятельности.  

Важным фактором, детерминирующим глубину и продолжительность кризиса успешности и компе-
тентности в дидактической адаптации первокурсников, является сопряжение перехода пятнадцатилетних 

школьников на новый жизненный этап с переходом на следующий этап возрастного развития. Новым веду-

щим видом деятельности на этапе профессионализации для них выступает учебно-профессиональная, что 
принципиально отличает социальную ситуацию развития личности первокурсников от социальной ситуации 

развития личности их сверстников, которые продолжили обучение в школе. Несмотря на состоявшийся факт 

профессионального самоопределения, многие первокурсники психологически не готовы к этому «шагу», не 
готовы они и к выполнению требований учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности на 

этапе профессионального образования, особенно это касается выпускников сельских школ. Результаты иссле-

дования, проведенного И.В. Дубровиной и Б.С. Кругловым, показали, что у половины учащихся, оканчиваю-
щих базовую школу, не сформированы навыки и умения учебной деятельности, присутствует низкая учебная 

мотивация, что не обеспечивает им не только высоко успешного усвоения знаний в школе, но и возможности 

продуктивно учиться в дальнейшем. По мнению авторов, более успешно эта проблема решается только в 
старших классах, в последние два года обучения в школе [9]. Еще одним фактором, провоцирующим пережи-

вание глубокого кризиса успешности и компетентности в дидактической адаптации, выступает содержание 

учебного плана и программ. Учебным планом колледжа предусмотрено, что материал по общеобразователь-
ным предметам, изучаемым в X – XI классах школы, подлежит усвоению студентами в первый год их обуче-

ния в профессиональном образовательном учреждении, следствием чего и выступают учебные перегрузки.  

Мы полагаем, что знаковым событием, под влиянием которого многие первокурсники утрачивают 
веру в успешность предпринимаемых учебных действий, выступает снижение успеваемости. Для выяв-

ления связи между силой самоэффективности в учебно-познавательной деятельности и успеваемостью 

был применен коэффициент корреляции рангов Спирмена. Результаты проведенного исследования не 

выявили связи представлений студентов о собственной успешности в учебно-познавательной деятельно-
сти и успеваемости на этапе окончания школы (rs = 0,143; р < 0,01). Вместе с тем слабая связь между 

этими критериями была обнаружена в начале первого года обучения в колледже (rs = 0,257; р < 0,01), 

умеренная – в середине первого семестра (rs = 0,3; р < 0,01), конце первого семестра (rs = 0,304; р < 0,01) 
и в конце первого курса (rs = 0,391; р < 0,01).  

Таким образом, по мере вхождения первокурсников в новую образовательную реальность близость 

значений успеваемости и самоэффективности в учебно-познавательной деятельности возрастает. Осозна-
ние успешности и компетентности в учебной деятельности студентов связано с их успеваемостью, что, по 

результатам исследования, характерно для учащихся 15 – 17 лет женского пола [7, с. 17]. Отметка воспри-

нимается студентами как весомый показатель успеха или неудачи в учебно-познавательной деятельности. 
Учебные неудачи свидетельствуют о несформированности компетентностей по выбранной специальности, 

учебные достижения – об их овладении, что определяет самооценку студентов, их уверенность в собствен-

ной успешности и компетентности, влияет на восприятие сделанного профессионального выбора.  

Заключение. Проведенный анализ результатов исследования кризиса успешности и компетентности, 

переживаемого студентами колледжа в период адаптации к профессиональному образованию, которое было 
проведено на базе Несвижского государственного колледжа им. Я. Коласа и студентами-первокурсниками 

факультета иностранных языков Барановичского государственного университета, а также выявление свя-

зи успеваемости студентов, их академической самоэффективности с общей уверенностью юношей и деву-
шек в успешность предпринимаемых действий в адаптационный период позволяет сформулировать вывод 

о том, что для дидактической адаптации студентов колледжа характерен когнитивный кризис. Его симпто-

матика – сопряжение перехода пятнадцатилетних школьников на новый жизненный этап с переходом на 
следующий этап возрастного развития, что ведет к резкому снижению успеваемости на этапе вхождения в 

профессиональное образование, а также низкая общая самоэффективность или снижение ее показателей, в 

связи с этим ухудшение представлений студентов о собственной успешности и компетентности в решении 

учебно-познавательных задач; его параметры: глубокий; по широте охвата – 94 % (успеваемость), 33 % (об-
щая самоэффективность), 70 % – сила самоэффективности в учебно-познавательной деятельности; имеет 

относительно отчетливые границы начала и окончания; продолжительность – около 10 месяцев. Позитивное 

разрешение когнитивного кризиса в дидактической адаптации проявляется в сбалансированности знаний, 
навыков, умений студентов и требований, предъявляемых к их учебно-познавательной деятельности в вузе; 

сформированности представлений об общей самоэффективности, а также собственной успешности и ком-
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петентности в учебно-познавательной деятельности, соотнесенных с новой образовательной реальностью. 

Пролонгированный эффект преодоления этого кризиса – относительно устойчивый характер учебной ус-

пешности студентов, выраженной в позитивной динамике успеваемости на этапе профессионализации; ус-
тойчивый характер чувства собственной успешности в учебно-познавательной деятельности, значимый 

рост общей самоэффективности на этапе вхождения в профессиональное образование. Для конструктивно-

го преодоления кризиса успешности и компетентности в дидактической адаптации требуется комплекс-
ное использование средств [10, 11]. Формированию и развитию общей самоэффективности и самоэффек-

тивности студентов в разных сферах деятельности будут содействовать психокоррекционная работа с 

применением тренингов, использование юмора как стиля совладания, придание самим педагогом сти-
хийно возникающему кризису проектируемого характера [12, 13].  
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 CRISIS OF SUCCESS AND COMPETENCE  

IN THE STUDENTS’ DIDACTIC ADAPTATION AT COLLEGE  
 

L. MIRZAJANOVA 
 

The analysis of the results of the success crisis parameters and symptoms and the competence study in the stu-

dents’ didactic adaptation at college has been presented. Basing on the one-year study of the results the conclusion 
about the absence of the links between the students’ progress in study, their confidence in success, competence in edu-
cational activities on the stage of adaptation and the common confidence of girls and boys has been formulated. Bas-
ing on the correlation analysis the links between the power of self-efficiency in first-year students’ educational activi-

ties and their progress in study have been revealed. The reasons for experiencing the cognitive crisis in didactic adap-
tation by first-year students at college have been defined. The necessity of making adaptation mechanisms optimum by 
means of the educational establishment’s socio-psychological service’s supporting first-year students, creating the 

conditions for the students’ personality self-realization in different activities, forming their high self-efficiency with 
further generalizing on other situations the earlier behavior in which was less effective, using the positive energy of the 
crisis, attributing the projecting character to the spontaneously emerging crisis by the educator has been grounded. 


