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В каждом конкретном случае преподавателю следует самому ре-

шать, как, каким способом и когда исправить ошибку. 
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Современное образование имеет международный характер, бла-

годаря этому белорусские вузы активно участвуют в программах обме-

на студентами. Так, с каждым годом все больше иностранных студен-

тов прибывает в нашу страну с целью получения качественного обра-

зования. Таким образом, возникает необходимость анализа процесса 

адаптации иностранных студентов к системе образования нашего госу-

дарства, а также необходимость в выявлении основных трудностей, 

связанных с этим процессом. 

По прибытии в страну обучения, иностранному студенту пред-

стоит решить несколько задач. Ему необходимо привыкнуть к новым 

климатическим и бытовым условиям, к смене социального окружения, 

к новой образовательной системе, к новому языку общения, к интерна-

циональному характеру учебных групп и мн. др. Эффективность обу-

чения студента-иностранца зависит от того, насколько успешно он 

адаптируется к новой культурной среде. 

Вхождение в новую культуру часто сопровождается неприятными 

моментами, такими как изменение привычных условий жизни, расста-

вание с друзьями и близкими; появляются чувства раздражения, удив-

ления и дискомфорта при осознании различий между культурами и др. 

В общем такое состояние можно назвать «культурным шоком». 

Как правило, проблема культурного шока рассматривается в 

контексте так называемой кривой процесса адаптации. В соответствии 

с этой кривой выделяют пять этапов процесса адаптации визитеров [1]. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



422 
 

Первый этап характеризуется энтузиазмом, приподнятым настроением 

и большими надеждами. На втором этапе адаптации непривычная ок-

ружающая среда начинает оказывать свое негативное воздействие – 

некомфортные жилищные условия, чувства взаимного непонимания с 

местными жителями и непринятия ими. На третьем этапе симптомы 

культурного шока могут достигать критической точки, что может про-

являться в болезнях и чувстве полной беспомощности. На четвертом 

этапе депрессия медленно сменяется оптимизмом, ощущением уверен-

ности и удовлетворения. Человек чувствует себя более приспособлен-

ным и интегрированным в жизнь общества. Пятый этап характеризует-

ся полной адаптацией, которая подразумевает относительно стабиль-

ные изменения индивида в ответ на требования среды. В идеале про-

цесс адаптации приводит к взаимному соответствию среды и индивида, 

и мы можем говорить о его завершении. Таким образом, пять этапов 

адаптации формируют U-образную кривую: хорошо, хуже, плохо, луч-

ше, хорошо [2]. 

Существует ряд факторов, влияющих на процесс адаптации к но-

вой культурной среде, среди которых возраст, пол, образование чело-

века. Немаловажным фактором является степень сходства или разли-

чия между культурами [3]. 

Существуют различные зарубежные специализированные мето-

дики, направленные на изучение различных аспектов адаптации. Дан-

ные методики ставят своей целью изучение данного феномена в рамках 

четырех основных направлений: 1) изучение трудностей в социальном 

взаимодействии в другой культурной среде; 2) исследование личност-

ных характеристик, влияющих на успешность кросс-культурной адап-

тации; 3) изучение симптомов культурного шока; 4) исследование ко-

пинг-стратегий при перемещении в другую культурную среду [4].  

Иностранные студенты, приезжающие на учебу в Республику Бе-

ларусь, должны адаптироваться не только к вузу или к особенностям 

проживания в общежитии, как это делают белорусские студенты, но и к 

жизни в другой стране в целом. В первую очередь студентам-иностран-

цам приходится преодолевать языковой барьер. Перед ними стоит слож-

ная задача привыкнуть к другому образу жизни, к чужой культуре, тра-

дициям, существующей общепринятой системе ценностей и норм, и т. д. 

Поэтому важной задачей вузов является помощь в адаптации иностран-

ных студентов к новой образовательной и культурной среде. 
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Студенты-спортсмены продолжают свое совершенствование в из-

бранном виде спорта в группах повышения спортивного мастерства 

(ПСМ) в вузах. В Гродненском государственном аграрном университе-

те есть группа ПСМ по тяжелой атлетике. Планирование тренировоч-

ной нагрузки в группе проходит согласно нормативному документу – 

«Программа для специализированных учебно-спортивных учреждений 

и училищ олимпийского резерва». На этот этап повышения спортивно-

го мастерства приходится исключительно высокая напряженность со-

ревновательной деятельности спортсменов, связанная с острой конку-

ренцией и плотностью спортивных результатов на соревнованиях. В 

связи с этим повышаются требования к качеству, стабильности и 

надежности технического мастерства, морально-волевой и психологи-

ческой устойчивости спортсменов в условиях ответственных стартов.  

При планировании учебно-тренировочного процесса на этом эта-

пе необходимо учитывать объективные возможности спортсмена, тем-

пы прироста его функциональных характеристик, реально освоенные 

спортсменом объемы тренировочных нагрузок на предыдущих этапах 

подготовки и календарь соревнований [6]. 

Еще в 1940 г. Н. И. Лучкин предложил метод подсчета объема на-

грузки в килограммах [1]. Затем Н. Н. Саксонов стал рассчитывать 

объем нагрузки в килограммометрах [2], а Р. А. Роман, А. И. Фаламеев 

и А. В. Черняк – по количественному показателю количества подъема 

штанги (КПШ) [3, 4, 5]. 

А. С. Медведев предложил при подсчете объема тренировочной 

нагрузки делить ее на основную и дополнительную. Для эффективнос-

ти использования метода в анализе объема тренировочной нагрузки 

Р. А. Роман предложил градуировать диапазон тренировочных весов 

через 5%-й интервал [7]. Однако наибольшее распространение в прак-
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