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РЕФЕРАТ 

 

 

Бакалаврская работа содержит 65 страниц, 9 рисунков, 2 таблицы, 53 

источника, 7 приложений. 

 

СТУДЕНТЫ, АДАПТАЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, ДЕЗАДАПТАЦИЯ, ВУЗ, ГРУППЫ РИСКА, 

СТУДСОВЕТ, АКТИВ, ТЕАТР, БИБЛИОТЕКА, КУРАТОР, ПСИХОЛОГ, 

ДЕКАНАТ, КАФЕДРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

В данной бакалаврской работе рассматриваются проблемы социальной 

адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе. Анализ социальной 

адапированности студентов показал, что систему организации социальной 

адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе необходимо 

совершенствовать и развивать с каждым годом. Именно данными фактами 

обозначена актуальность данной темы. 

Пусковым механизмом процесса адаптации человека является смена 

окружающей его среды. Процесс адаптации имеет место тогда, когда обычное, 

привычное поведение вообще или мало эффективно и необходимо преодоление 

затруднений, связанных именно с новизной условий. Именно с такими 

затруднениями, связанными с новизной условий, сталкивается бывший 

школьник при поступлении в вуз. Поэтому процесс адаптации к обучению в 

вузе можно рассматривать как явление, имеющее множество аспектов. 

Адаптация студентов – сложное явление, связанное с перестройкой 

стереотипов поведения, а часто и личности. У некоторых этот процесс 

заканчивается неблагополучно, о чем свидетельствует отсев студентов в первые 

семестры обучения. Часто за этим явлением стоит недостаточная гибкость 

адаптационных систем человека. 

Процесс перехода молодого человека из детства в мир взрослых, от одних 
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социальных ролей к другим – этот процесс сложен и противоречив. Стремление 

молодого человека адаптироваться, интегрироваться в различные структуры 

жизнедеятельности способствует поиску собственной модели жизненного, 

социального, профессионального самоопределения, то есть молодой человек 

сам выбирает, что ему делать, как это делать, как вести себя и т.д. возникает 

потребность в идентификации с какой либо группой, общностью. Высокая 

конформность в отношении к ценностям, нормам взрослых. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность данной темы бакалаврской работы обусловлена тем, что о 

социальной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе, сегодня 

говорится много и на разных уровнях. 

Студентам недостает различных навыков и умений, которые необходимы 

в вузе для успешного овладения программой. Попытки компенсировать это 

усидчивостью не всегда приводят к успеху. Проходит немало времени, прежде 

чем студент приспособится к условиям обучения в университете. Многими это 

достигается слишком большой ценой. Отсюда и низкая успеваемость на первом 

курсе и большой отсев по результатам сессии. Приспособление к новым 

условиям требует много сил, из-за чего возникают существенные различия в 

деятельности и результатах обучения в школе и университете. Одной из причин 

низких темпов адаптации студентов является несогласованность в 

педагогическом взаимодействии между преподавателем и студентом при 

организации способов учения. 

Сама по себе адаптация –  это предпосылка активной деятельности и 

необходимое условие ее деятельности. В этом заключается положительное 

значение адаптации для успешного функционирования индивида в той или 

иной социальной роли. Под адаптационной способностью понимают 

способность человека приспосабливаться к различным требованиям 

(социальным и физическим) среды без ощущения внутреннего дискомфорта и 

без конфликта со средой. 

Бывшие школьники, поступающие в вуз, – только на пути к 

самоопределению. Многие осознанно выбрали специальность, по которой 

хотели бы получить образование и трудиться в будущем, но есть и такие, у 

которых жизненные планы не определены. От того, как произойдет 

приобщение личности к новым условиям вхождения в социальную среду, 

насколько будут преодолены трудности с приобретением профессиональных 
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навыков (при отсутствии навыков самостоятельной работы), зависит, как 

сформируется у студентов умение найти способы самореализации не только в 

рамках профессии, но и вне ее. На «базе» этих умений в дальнейшем будет 

строиться личностный и профессиональный рост, происходить формирование 

жизненных планов. 

Кроме того, необходимо отметить, что успешная социальная адаптация 

является фундаментом для адаптации профессиональной, поэтому данное 

исследование актуально как попытка в создании условий для успешной 

адаптации студентов в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

В литературе процесс социальной адаптации рассматривался М.Р. 

Битяновой, К.Ю. Грачёвым, B.C. Кагерманом, Л.И. Кохановичем, В.А. 

Комаровым, B.А. Караковским, Л П. Лазаревой, А.П. Тряпициной, O.E. 

Шафрановой, Н. В. Литвиненко, Т. Д. Молодцова, И. Р. Перережко, И. А. 

Фурманов, Т. Н. Вершинина и др. Процесс социальной адаптции студентов к 

условиям обучения в ВУЗе рассматривался такими ученными, как К. А. 

Абульханова-Славская, Г. А. Балл, Б.Д. Парыгин, А. А. Реан, А. А. Началджян. 

Научная новизна бакалаврской работы состоит анализе теоретических и 

концептуальных основ социальной адаптации студентов к условиям обучения в 

ВУЗе, а также в проведении эмпирического исследования и разработке 

практических рекомендаций по социальной адаптации студентов к условиям 

обучения в ВУЗе. 

Практическая значимость бакалаврской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в учебной работе, а также в 

практической и научной деятельности специалистов по социальной работе. 

Объект – студенты ВУЗа. 

Предмет – социальная адаптация студентов к условиям обучения в ВУЗе. 

Цель бакалаврской работы – изучение социальной адаптации студентов к 

условиям обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Исходя из цели работы, были определены такие задачи как: 
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1. Проанализировать социальный статус студентов ВУЗа. 

2. Выявить проблемы студентов ВУЗа. 

3. Обозначить понятие и сущность социальной адаптации. 

4. Охарактеризовать специфику социальной адаптации студентов к 

условиям обучения в ВУЗе. 

5. Проанализировать деятельность ФГБОУ ВО «АмГУ» по социальной 

адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе. 

6. Разработать практические рекомендации по оптимизации социальной 

адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе.  

В процессе написания бакалаврской работы были использованы такие 

методы, как обобщение, систематизация, анализ документов и опрос в форме 

анкетирования. 

Материалы данной работы получили апробацию в следующей статье: 

1. Социальная дезадаптация студентов, как социальная проблема // 

Международный научный журнал «Инновационные подходы в отраслях и 

сферах». Серия: Гуманитарные науки, 2018. – №12. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

 

1.1 Социальный статус студентов ВУЗа 

Социальный статус – социальное положение, 

занимаемое социальным индивидом или социальной группой в обществе или 

отдельной социальной подсистеме общества. Определяется по специфическим 

для конкретного общества признакам, в качестве которых могут выступать 

экономические, национальные, возрастные и другие признаки. 

Раскрывая социальный статус студенчества, необходимо учитывать 

глубокие изменения, происходящие в самом обществе: трансформацию его 

основных институтов, стратификационных характеристик, основных 

смыслообразующих ценностей. 

Как показывают эмпирические исследования, в последнее десятилетие 

проявилась установка выпускников вузов на успешную карьеру, на 

престижный статус и соответствующий уровень достатка. Молодые люди стали 

предпочитать «новые» профессии, характерные для модифицирующегося 

рынка труда, и все чаще стали отвергать рабочие профессии. На  иболее 

пр едпочитаемыми ви дами де ятельности ст али юриспруденция, экономика, 

финансы, пр именение ин остранного языка, вн ешняя торговля, информатика. 

Ид  еологические ст андарты со ветского времени, пр едлагавшие пр естиж 

си мволических статусов, ли шенных на  полнения во зможностями 

са  мореализации ил и ма  териального вознаграждения, уш  ли в прошлое. 

Во зобладал же сткий кр итерий дл я оц енки пр итягательности то го ил и ин ого 

ва  рианта жи зненного пу ти: ко нкретные бу дущие возможности, ко торые он 

мо жет предоставить. До стижение ус  пеха ст ало мы слиться в ос  новном че  рез 

по лучение вы сокой квалификации, пр еимущественно – вы сшего образования. 

Ус  илилось со циальное не  равенство в ст уденческой среде. Ча  ще вс  его он о 

об  условлено со циально-территориальными причинами. Со кратился пр иток в 



9 
 

ву зы вы пускников об  щеобразовательных шк ол (и сключение – пе  дагогические 

ву зы) и во зрос – вы пускников сп ециализированных классов, гимназий.  

Ст уденты из ма  лых и ср едних го родов по сле ок ончания ву за ча  ще ст али 

во звращаться в ро дные места, вс  е-таки пр осматривается оп асная пе рспектива: 

ка  тастрофическая не  хватка в го родах и ра  йонах об  ласти 

вы сококвалифицированных ка  дров по мн огим специальностям. Эт о во мн огом 

об  условлено хр оническим не  дофинансированием ме  стных органов, ко торые по 

пр ичине кр изисного со стояния мн огих гр адообразующих пр едприятий не 

об  еспечивают мо лодых сп ециалистов жильем. На  ибольшие из менения в 

со циальном ст атусе ст уденчества в по следние дв а де сятилетия св язаны с 

се  мейным положением. Со кратилось чи сло студентов, со стоящих в бр аке и 

им  еющих детей. На эт и пе  ремены су щественно по влияли из менения в по ловой 

мо рали мо лодежи и студенчества, чт о из менило от ношение к добрачным, 

бр ачным и вн ебрачным се  ксуальным контактам. 

Но вые че  рты пр оявляются в об  разе жи зни студентов, си стеме ценностей, 

со циальном пр оисхождении студенчества. Из менились вз аимоотношения 

ст удентов с го сударством (не  востребованность мн огих специальностей, 

от сутствие об  язательного ра  спределения и «о тработок» по сле ок ончания ву за и 

т. д.), с преподавателями, с родителями. На ст атус ст удента в си лу ра  сширения 

пл атных об  разовательных услуг, вв едения пл атного об  учения су щественно ст ал 

вл иять ур овень об  еспеченности се  мей ро дителей студентов. Ст ало ме  няться 

от ношение мо лодежи к бо гатству и бедности, во зросло ощ ущение со циальной 

не  справедливости и не  приятие ре  зкого со циального ра  сслоения общества. В то 

же вр емя ст ала ск азываться и те  нденция к об  особлению эл итных гр упп 

мо лодежи из вы сокообеспеченных семей, де монстрирующих св ой достаток, 

бо гатство и бр авирующих ими. Бо льшинство же мо лодежи ск лонно 

пр иуменьшать св ои ма  териальные проблемы, пы тается пр иукрасить св ое 

ма  териальное положение. 

Ха  рактерной че  ртой ст уденчества яв ляется ст ремление к св ободе и 

независимости. Интернальность, ил и го товность са  мому де лать св ою судьбу, не 
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на  деясь на государство, – но вая черта, пр исущая ка  ждому вт орому 

пр едставителю по коления реформ. О вк люченности в ры ночную эк ономику 

св идетельствует по зитивное от ношение мо лодежи к бизнесу. Ст уденты уж е не 

пр осто во спринимают це  нность ры ночной экономики, а на  чали ст роить 

по веденческие мо дели со образно эт ому ми ру: би знес дл я ни х – од ин из пу тей к 

бл агополучию и успеху. 

В це  лом со временные мо лодые лю ди пр едставляют со бой 

коммуникабельных, целеустремленных, де  ловых людей, тв орческих и 

ко нкурентоспособных индивидуалистов. Он и оц енивают св ое по коление ка  к 

интеллектуалов. В то же вр емя ст ала по дниматься зн ачимость та  кой 

характеристики, ка  к интеллигентность. По явилось ст ремление к уч астию в 

«тусовках», ус  илилась тя  га к экстрим. В це  лом же эт о «п околение реформ». 

Он и не зависимые и це леустремленные индивидуалисты, пр иверженцы 

ко ммуникативной свободы, св оеобразные «р омантики» потребления. Эт о 

раскрепощенные, са  моуверенные и ам  бициозные мо лодые люди. 

Пр отиворечиво из менялось це  нностное во сприятие ст удентами 

ме  жпоколенческих от ношений: во зросло их ст ремление к самостоятельности, 

автономности, независимости, но в то же вр емя по высилось и зн ачение 

ро дительской семьи, ус  илилась за  висимость от нее. 

Од  ним из фа кторов ст абилизации ур овня жи зни ст удентов: 

до полнительные заработки. Он и пр иобрели на  столько ма  ссовый характер, чт о 

по су ти мо жно го ворить об из менении об  раза жи зни студентов, та  к ка к на ряду 

с уч ебой он и ст ановятся вт орой ос  новной де  ятельностью студенчества, пр ичем 

ес  ли ра нее пр еобладали временные, сл учайные заработки, то уж е к на  стоящему 

вр емени вс  е бо льше ст аршекурсников ст али со вмещать уч ебу с от носительно 

по стоянной работой. Пе  рвое ме  сто ср еди мо тивов ст уденческих по дработок 

за  няла не обходимость за  работать се  бе на жи знь и по лучение вы сшего 

образования, на вт ором – за  бота ст удента о св оем по слевузовском 

трудоустройстве, ос  ознанный вк лад в св ою тр удовую и пр офессиональную 

карьеру. Зд  есь до статочно че  тко вы делились по ме  ньшей ме  ре тр и ас пекта:  
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а) по лучить ре  альный оп ыт ра  боты в оп ределенной сф  ере де ятельности и 

со вершенствоваться да  лее в эт ой сф ере;  

б) по лучить не  кий фо рмальный оп ыт работы, чт обы было, чт о на писать в 

ре  зюме и те  м по высить св ои ша нсы на по лучение же  лаемой ра боты в др угой 

фи рме;  

в) по знакомиться во вр емя уч ебы в ву зе с не сколькими ви дами работ, 

ис  пытать се  бя в эт их ра  ботах и вы брать ту, ко торая бо лее вс его по дходит на 

ро ль постоянной.  

Да  лее ра сположились: ст ремление не от стать от друзей, ко торые в 

бо льшинстве св оем ра ботают; же  лание че м-то за  нять св ое вр емя и голову, 

не  догруженные в пр оцессе уч ебы; ст ремление за  няться че  м-то новым, 

от личным от по стоянной и на  доевшей учебы. 

В ус  ловиях по стоянных тр ансформаций во зросла об еспокоенность 

ст удентов бу дущей бе  зработицей (п о кр айней мере, по ос ваиваемой 

профессии). Ск азался кр изис тр адиционной си стемы ра  спределения 

выпускников, ко торая вы полняла ва  жные со циально-защитные функции. Ре  зко 

ус  илилась об  еспокоенность ра  спространенностью наркомании, ку льта силы, 

на  силия в мо лодежной среде. 

Су щественно ум  еньшилась за  интересованность на  учной работой, чт о 

об  ъясняется сн ижением пр естижности на  учно-исследовательской 

деятельности, пр облемами с фи нансированием ву зовской науки, 

ин теллектуальным «и стощением» на  учных шк ол в св язи с на  растанием 

эм  игрантских на  строений ср еди из вестных пр едставителей эт их шк ол и 

ре  альной «у течкой мозгов», наконец, тя  желым эк ономическим по ложением 

вы сшей шк олы в целом. Однако, ин терес ст удентов к на  учно-

исследовательской ра  боте ст ал возрождаться. Са мые вы сокие оц енки ст уденты 

да  ют та  ким со ставляющим св оей на учной деятельности, ка  к увлеченность, 

гл убокий ин терес к на  учным разработкам, ст ремление са мостоятельно на  йти 

ре  шение то й ил и ин ой на учной проблемы. Он и до статочно вы соко оц енивают 

тв орческие ко нтакты со св оим на  учным руководителем. 
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Ма  териальные це  нности (деньги, вы сокий заработок, ма  териальный 

достаток, бо гатство) за  нимают ве  дущую по зицию в ст руктуре те  рминальных 

це  нностей молодежи, со перничая с ко ммуникативными (в ерные друзья, 

хо рошие от ношения в се  мье) и тр удовыми (и нтересная работа, де  ло по ду ше) 

ценностями. Эт и це  нности вы ступают в ка  честве пр иоритетных жи зненных 

целей. Пр евалирование эт их це  нностей от ражает ут верждение в со знании 

мо лодежи но рмальной «ч астной жизни». Пр иоритетность ко ммуникативных 

це  нностей от ражается во зрастной спецификой, а хо рошие от ношения в 

ро дительской се  мье и со здание св оей со бственной се  мьи од новременно 

вы ступают ка  к ре альные и пр оективные проблемы. Мн огие ст уденты со относят 

ус  пех в жи зни с ин тересной работой, с де  лом по душе. По требность мо лодежи 

в де  ньгах от ражает не то лько их по требительские за  просы (в мо дной одежде, в 

ра  зличных пр едметах до суговой деятельности). Это, ск орее всего, яв ляется 

ре  акцией на эк ономический кризис, инфляцию, сн ижение ур овня жизни. Вс  е 

ча  ще мо лодым лю дям пр иходится де  лать вы бор ме  жду вы живанием и 

тв орческой самореализацией. Сн ижение пр естижа и ни зкая оп лата 

вы сококвалифицированного тр уда см  естили вы бор не в на правлении 

пр офессиональных ценностей, чт о по дтверждается те  нденцией к ос лаблению 

ор иентированности на пр офессиональное мастерство. Та  кой це  нностный 

«р асклад» вп олне за  кономерен и неизбежен. Ка ждый че твертый ст удент 

оц енивает св ое ма  териальное по ложение ка  к «плохое», ве  сомое ко личество 

ст удентов отмечают, чт о де нежных ср едс  тв хват ало ли шь на питание, бо льшая 

ча  сть ст удентов в ка  честве од  ной из са  мых ва  жных со циальных и ли чных 

пр облем от мечают ма  териальные трудности. 

От ношение к знаниям, ум  ениям и на  выкам пр иобрело не  сколько ин ую 

це  нностную ок раску: он и те  перь ра  ссматриваются не ка  к це  ли образования, а 

ка  к не  обходимые средства. На ры нке тр уда ст али бо льше це ниться знания. 

Со временные ст уденты пы таются пр иобрести не  обходимый оп ыт жи зни в 

ус  ловиях рынка, со вмещать ра  боту с учебой. Ст ереотип о бе зусловной 

це  нности вы сшего об  разования в це  лом не поколеблен, хо тя вс  е че  тче пр иходит 



13 
 

осознание, чт о ву зовское об  разование сл або го товит к сл ожностям 

эк ономической жизни. 

Пр актически ст ала ис чезать те  рминальная фу нкция образования, 

св язанная с по лучением знаний. В це  лом мо лодежь ст ала бо лее пр агматичной в 

св оем ст ремлении ис  пользовать пр офессиональное об  разование ка  к сп особ 

до стижения жи зненных целей. Во зросла мо тивация образования, св язанная с 

ег  о ин струментальными фу нкциями: работа, успех, карьера.  

Ст уденты вс  е бо льше ст али осознавать, чт о ос  новными сл агаемыми 

ус  пеха яв ляются ув еренность в себе, хо рошее образование, св язи и 

профессионализм. Им  енно он и об  еспечивают ко нкурентоспособность и 

ма  териальный достаток. Не  маловажную ро ль пр и эт ом иг рают деньги, 

ст артовый ка  питал и та  кие ли чные качества, ка  к хи трость и расчетливость. 

Пр агматизм мо лодежи об  ъясняется вл иянием же  сткой и вс  е бо лее 

гл обализирующейся среды, а та  кже от крытостью со знания молодежи.  

Та  к же, со циальный ст атус студентов, их пр ава и об язанности за креплены 

в ст. 34 ФЗ "О б об  разовании в Ро ссийской Фе  дерации" N 27 3-ФЗ от 29 де  кабря 

20 12 го да с из менениями 20 19 года. 

1. Об учающимся пр едоставляются ак адемические пр ава на  : 

 пр едоставление ус  ловий дл я об учения с уч етом ос обенностей их 

пс  ихофизического ра  звития и со стояния здоровья, в то м чи сле по лучение 

со циально-педагогической и пс  ихологической помощи, бе  сплатной пс  ихолого-

медико-педагогической ко ррекции; 

 об  учение по ин дивидуальному уч ебному плану, в то м чи сле 

ус  коренное обучение, в пр еделах ос  ваиваемой об  разовательной пр ограммы в 

порядке, ус  тановленном ло кальными но рмативными ак тами; 

 вы бор фа культативных (н еобязательных дл я да нного ур овня 

образования, профессии, сп ециальности ил и на правления по дготовки) и 

эл ективных (и збираемых в об  язательном по рядке) уч ебных предметов, курсов, 

ди сциплин (м  одулей) из перечня, пр едлагаемого организацией, 

ос  уществляющей об  разовательную де  ятельность (п осле по лучения ос  новного 
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об  щего об разования); 

 от срочку от пр изыва на во енную службу, пр едоставляемую в 

со ответствии с Фе  деральным за  коном от 28 ма  рта 19 98 го да N 53 -ФЗ "О 

во инской об  язанности и во енной сл ужбе"; 

 ув ажение че  ловеческого достоинства, за щиту от вс  ех фо рм 

фи зического и пс ихического насилия, ос  корбления личности, ох рану жи зни и 

зд  оровья; 

 ка  никулы – пл ановые пе  рерывы пр и по лучении об  разования дл я 

от дыха и ин ых со циальных це  лей в со ответствии с за конодательством об 

об  разовании и ка  лендарным уч ебным гр афиком; 

 ак адемический от пуск в по рядке и по основаниям, ко торые 

ус  тановлены фе  деральным ор ганом ис полнительной власти, ос уществляющим 

фу нкции по вы работке го сударственной по литики и но рмативно-правовому 

ре  гулированию в сф  ере образования, а та  кже от пуск по бе  ременности и родам, 

от пуск по ух оду за ре  бенком до до стижения им во зраста тр ех ле т в порядке, 

ус  тановленном фе  деральными за  конами; 

 пе  реход с пл атного об учения на бе  сплатное об  учение в сл учаях и в 

порядке, ко торые пр едусмотрены фе  деральным ор ганом ис полнительной 

власти, ос  уществляющим фу нкции по вы работке го сударственной по литики и 

но рмативно-правовому ре  гулированию в сф  ере об разования; 

 во сстановление дл я по лучения об  разования в об  разовательной 

организации, ре  ализующей ос  новные пр офессиональные об  разовательные 

программы, в порядке, ус  тановленном за  конодательством об об  разовании; 

 бе  сплатное по льзование би блиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, на  учной ба  зой об  разовательной ор ганизации; 

 по лучение ин формации от об  разовательной ор ганизации о по ложении 

в сф  ере за нятости на  селения Ро ссийской Фе  дерации по ос  ваиваемым им  и 

профессиям, сп ециальностям и на  правлениям по дготовки; 

 ин ые ак адемические права, пр едусмотренные на  стоящим Фе  деральным 
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законом, ин ыми но рмативными пр авовыми ак тами Ро ссийской Федерации, 

ло кальными но рмативными актами.  

2. Об  учающимся пр едоставляются сл едующие ме  ры со циальной 

по ддержки и ст имулирования: 

 об  еспечение ме  стами в интернатах, а та  кже пр едоставление в 

со ответствии с на  стоящим Фе  деральным за  коном и жи лищным 

за  конодательством жи лых по мещений в об  щежитиях; 

 по лучение стипендий, ма териальной по мощи и др угих де  нежных 

выплат, пр едусмотренных за  конодательством об об  разовании; 

 пр едоставление в ус  тановленном в со ответствии с на  стоящим 

Фе  деральным за  коном и за конодательством Ро ссийской Фе  дерации по рядке 

об  разовательного кредита. 

3. Об  учающиеся им  еют пр аво на по сещение по св оему вы бору 

мероприятий, ко торые пр оводятся в организации, ос  уществляющей 

об  разовательную деятельность, и не пр едусмотрены уч ебным планом, в 

порядке, ус  тановленном ло кальными но рмативными актами. Пр ивлечение 

об  учающихся бе  з их со гласия и не  совершеннолетних об  учающихся бе  з 

со гласия их ро дителей (з аконных пр едставителей) к труду, не 

пр едусмотренному об  разовательной программой, запрещается. 

4. Об учающиеся им  еют пр аво на уч астие в об щественных объединениях, 

в то м чи сле в пр офессиональных союзах, со зданных в со ответствии с 

за  конодательством Ро ссийской Федерации, а та кже на со здание об щественных 

об  ъединений об учающихся в ус  тановленном фе  деральным за  коном порядке. 

5. Обучающиеся, ос  ваивающие ос  новные об  разовательные пр ограммы 

ср еднего общего, ср еднего пр офессионального и вы сшего образования, им еют 

пр аво со здавать ст уденческие отряды, пр едставляющие со бой об щественные 

об  ъединения обучающихся, це лью де  ятельности ко торых яв ляется ор ганизация 

вр еменной за  нятости та  ких обучающихся, из ъявивших же  лание в св ободное от 

уч ебы вр емя ра ботать в ра  зличных от раслях экономики. 

6. В сл учае пр екращения деятельности организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления 

такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Таким образом, вышеизложенный материал предлагает задуматься всем 

участникам образовательного процесса вуза о создании комфортной атмосферы 

взаимодействия и взаимоотношений, что поможет преодолению социальных 

проблем студенческой молодежи и продуктивной работе и учебе. 

1.2 Социальные проблемы студентов ВУЗа 

Студент (от лат. studens «усердно работающий, занимающийся») –

 учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения. 

Студенты – это особая социально-демографическая группа, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/studens
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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переживающая период становления социальной зрелости, положение которой 

определено социально-экономическим состоянием общества. Социальные 

проблемы, возникающие в обществе, касаются и студенческой молодежи.  

Социальные проблемы – условия жизни, ведущие к социальным 

реакциям, которые нарушают некоторые человеческие ценности, социальное 

благополучие человека. Причины социальных проблем могут быть средовые 

(ситуативные), личностные (связанные с индивидуальными особенностями), 

деятельностные (обусловленные личностной активностью, деятельностью).  

С точки зрения Волкова Ю. Г., период интенсивных социальных 

изменений характеризуется двумя тенденциями: первая – развитие новых 

социальных сил, вторая – отрицательные социальные явления. Подтверждая 

этот факт, можно сказать, что эти две противоречивые тенденции обусловили 

возникновение ряда проблем, которые должны решать все субъекты 

образования и воспитания и современная социальная наука наука.  

Левикова С.И. выделяет падение престижа профессионально-

технического образования, неподготовленность кадров высшей, 

профессиональной и средней школы к работе в новых условиях, слабая 

материально-техническая база и т. д. Юсупова Н. В. говорит, что среди 

основных проблем преобладают большой отток талантливой молодежи за 

рубеж, низкие заработки, стипендии, трудности с вторичной занятостью, 

отсутствие качественных недорогих товаров, сокращение материальной базы 

для организации культурного досуга молодежи и т. д.  

 Ханжин Е. В. считает, что «студент как человек определенного возраста 

и как личность может характеризоваться с трех сторон:  

 с психологической (единство психологических процессов, состояний и 

свойств личности);  

 с социальной (общественные отношения, качества, порождаемые 

принадлежностью студента к определенной социальной группе, 

национальности и тд.);  

 с биологической (тип высшей нервной деятельности, инстинкты, 
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безусловные рефлексы, телосложение, рост и т. д.)» 

Можно говорить о студенческой молодежи как о социальной группе, 

требующей наиболее пристального внимания со стороны государства, 

деятельность которого должна быть направлена на решение сложившихся 

социальных проблем. Социальные проблемы – это невозможность 

удовлетворения своих социальных потребностей, таких, как материальное 

благополучие, достаток, образование, медицинская помощь и т. д.  

На данный момент, в период больших и стремительных перемен в нашем 

обществе, возрос интерес к молодежи. Особенно к такой части молодежи как 

студенчество. На студенчество возлагаются большие надежды в научных 

исследованиях и открытиях. Это вызвано целым рядом причин, 

происходившими в нашей стране. Во-первых, бурно развивающиеся наука и 

культура обуславливают дальнейшее увеличение численности и качества 

подготовки специалистов с высшим образованием. Во-вторых, возрастает 

социально-экономическая значимость учебно-подготовительных функций 

студентов вузов. В-третьих, студенчество является главным источником 

воспроизводства интеллигенции. В-четвертых, студенчество играет важную 

роль в общественно-политической жизни нашей страны. 

Сам термин «студенчество» обозначает собственно студентов как 

социально-демографическую группу, характеризующуюся половозрастной 

структурой, определенной численностью, территориальным распределением; 

определенными социально-психологическими особенностями, особенностями 

социализации и имеющую свои социальные роли и статус и занимающую 

определенное общественное положение. 

Студенчество – это очень мобильная социальная группа, состав которой 

ежегодно меняется, так как число принимаемых в вузы студентов превышает 

число выпускаемых специалистов. 

Период обучения в вузе – самая беззаботная и веселая пора жизни. 

Российские студенты в условиях экономического и социального кризиса 

испытывают достаточно серьёзные трудности при решении имеющихся 
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проблем. Из них наиболее значимыми и актуальными являются следующие: 

1. Проблема адаптации иногородних студентов. Оказавшись без 

родительской опеки, они тяжело и долго приспосабливаются к вузовским 

требованиям. Но легко и охотно идут на различные нарушения общепринятых 

норм и правил (дисциплины, сна, отдыха, питания, гигиены) и не всегда 

бывают самостоятельны и коммуникабельны. 

2. Проблема необеспеченности жильем – самая острая студенческая 

проблема. Многие из студентов нуждаются в общежитии. Но вуз не всегда 

предоставляет такую возможность. Тогда им приходится снимать жилье, что 

требует дополнительных затрат. 

3. Финансовая проблема. Маленький размер стипендии не позволяет 

оптимистично оценивать материальное положение студентов. Они 

экономически зависимы от родителей и рассчитывают на их финансовую 

поддержку. А в случае отказа в помощи – пытаются совмещать учебу с 

работой, что негативно сказывается на успеваемости. 

4. Проблема здоровья. Приспособление неокрепшего организма к новым 

социальным условиям сначала вызывает его мобилизацию, а затем постепенное 

физическое истощение. И как следствие – обострение хронических заболеваний 

или появление и развитие новых, которые мешают полноценной учебе и 

активной жизни. 

И каждому из них надо научиться преодолевать сложности и успешно 

решать проблемы студенческой жизни, чтобы соответствовать гордому званию 

студента университета. 

5. Социально значимой чертой студенчества является проблема поиска 

смысла жизни, стремление к прогрессивным преобразованиям в обществе и 

созданию новых идей. Перед студентом стоит много задач – найти себя в этом 

мире, понять кто он, где его место в жизни. Другими словами, ему нужно 

выбрать дорогу, по которой он будет следовать всю свою жизнь. 

Во время обучения в вузе прочно формируется основа трудовой, 

профессиональной деятельности. Перед преподавателем стоит ответственная 
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психолого-педагогическая задача – формирование студента как субъекта 

учебной деятельности, что предполагает, прежде всего, необходимость обучить 

его умению планировать, организовывать, анализировать свою деятельность. 

На основе проведенного анализа существующих определений 

студенческой молодежи с точки зрения психологии, педагогики, социологии, 

философии можно сделать вывод о том, что в отечественной науке сложилось 

несколько подходов к анализу студенчества:  

 студенчество как социально-демографическая группа;  

 студенчество как социально-профессиональная группа;  

 студенчество как особая общественная группа.  

Говоря о современных студентах, необходимо выделить такое понятие, 

как «качество жизни студенческой молодежи», без определения которого 

невозможно четко уяснить сложившиеся студенческие проблемы и способы их 

решения. 

Студенческая молодежь является одной из наиболее социально-уязвимых 

слоев населения. Это доказывается еще и тем, что научные интересы студентов 

постоянно обращаются к исследованию социальных проблем молодежи, в 

которых качество жизни – основополагающий фактор. 

В целом, в процессе обучения в ВУЗе к актуальным проблемам студенты 

относят материальные трудности, кроме того:  

1 курс – неспособность планирования свободного времени, неумение 

работать с большим объемом информации;  

2 курс – недостаток свободного времени и отдыха;  

3 курс – неотработаность и бессистемность в воспитательной работе 

здоровьесберегающих технологий, из-за загруженности – невозможность 

дополнительного заработка;  

4 курс – отсутствие жилья / плохие условия проживания, 

неорганизованность досуга;  

5 курс – трудности в трудоустройстве, отсутствие жилья.  

Для каждого уровня обучения, можно определить следующие пути 
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решения социальных проблем студентов ВУЗа:  

1 курс: изменение государственной политики в области материального 

обеспечения студентов; понимание со стороны преподавателей работающих 

студентов; организация мероприятий для досуга и творческой деятельности 

студентов; больше обращать внимание на реальные проблемы студентов;  

2 курс: совместная деятельность студентов, преподавателей, ректора, 

специалистов по решению социальных проблем студентов; материальная 

поддержка студентов; реальная, а не бумажная деятельность специалистов; все 

в руках самих студентов; путей решения нет;  

3 курс: увеличение финансирования ВУЗа; понимание педагогами 

работающих студентов; обеспечение студентов бесплатными путевками в 

санатории, на лечебные процедуры; обеспечение бесплатными билетами в 

кино, театры, на выставки; студенческое самоуправление;  

4 курс: грамотная государственная политика; материальная поддержка; 

понимание проблем студентов; улучшение жилищных условий студентов; 

реальная, а не бумажная работа специалистов; обратить внимание на 

социальную политику других вузов; все в руках самих студентов; от мнения 

студента ничего не зависит;  

5 курс: встречи с работодателями; доступность жилья для молодежи; 

увеличение заработной платы молодым специалистам; возможность устроиться 

на работу с минимальным стажем или без него; изменение внутривузовской 

политики; от мнения студентов ничего не зависит.  

Таким образом, проблемами охвачены все стороны жизни студента 

(материальная, психологическая, физиологическая, профессиональная и др.), 

вопрос устранения которых должен активно решаться на Федеральном, 

региональном, областном и внутривузовском уровнях. Следовательно, данная 

страта населения страны имеет примерно одинаковые социальные проблемы. 

Студенчеству в скором времени  предстоит взять на свои плечи дело развития 

науки и техники, культуры и искусства, нести ответственность за судьбу 

Родины. От качества приобретенных знаний, социальной позиции, морального 
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облика современного студента в большой степени зависит прогресс общества.  

 

 

2 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

 

2.1 Понятие и сущность социальной адаптации  

В социальных науках под социальной адаптацией понимают, во-первых, 

постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды, во-вторых, результат этого процесса. 

Социально-психологическая адаптация личности – это процесс 

вхождения личности в систему психологических связей и отношений, 

возникающих в контактной социальной среде жизни и деятельности индивида, 

поэтому социально-психологическая адаптация личности может выступать как 

аспект производственной, так и социальной адаптации. Но одновременно это и 

самостоятельный процесс, происходящий в системе товарищеских, дружеских 

взаимоотношений людей. 

В ходе социальной адаптации осуществляется не только приспособление 

индивида к новым социальным условиям, но и реализация его потребностей, 

ин тересов и стремлений. Ли чность вх одит в но вое со циальное окружение, 

ст ановится ег о по лноправным членом, са моутверждается и ра звивает св ою 

индивидуальность. В ре зультате со циальной ад аптации фо рмируются 

со циальные ка чество общения, по ведения и пр едметной деятельности, 

пр инятые в обществе, бл агодаря ко торым ли чность ре ализует св ои стремления, 

потребности, ин тересы и мо жет самоопределиться. 

Оп ираясь на ис следования уч еных (Г.М. Андреева, Л.А. Петровская, Л.А. 

Гордон, И. А. Милославова, А.А. Налчаджян, В.А. Ни китина и др.), из учающих 

ме ханизмы со циальной адаптации, мо жно оп ределить на иболее зн ачимые 

ме ханизмы пр оцесса со циальной адаптации.  

Ос нованиями дл я кл ассификаций ме ханизмов со циальной ад аптации 

яв лялись фо рмы пр инятия су бъектом адаптации, ак тивное уч астие сознания, 
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за висимость ис пользуемых в пр оцессе со циальной ад аптации средств, вл ияние 

тр удовой де ятельности че ловека на ср еду и др.  

Со гласно те ории Т. Парсонса, ин дивиду со циально ад аптироваться 

по могают тр и ви да ме ханизмов – эт о познавательные, защитные, пс ихические 

ме ханизмы и ме ханизмы приспособления. Ка ждый из ме ханизмов по зволяет 

ин дивиду вх одить в со циальную среду, ст ановиться ее членом, пр инимать 

оп ределенные решения, за щищать и вы ражать св ою ин дивидуальную позицию, 

а та кже ад аптироваться к со циальной среде.  

Не маловажную ро ль в со циальной ад аптации иг рают со циальные 

ме ханизмы и, пр ежде всего, ме ханизм со циальной деятельности. Др угим 

со циальным ме ханизмом ад аптации яв ляется ме ханизм со циального общения, 

со вершенствующий на выки об щения личности, ра сширяющий сф еры 

ин дивидуальной жизнедеятельности, по зволяющий ов ладеть со циально 

пр инятыми но рмами и ценностями. 

Ос обую гр уппу ме ханизмов со циальной ад аптации пр едставляют 

по веденческие и по знавательные механизмы. Ос обо ва жным дл я на стоящего 

ис следования яв ляется ра ссмотрение дв ух ме ханизмов со циальной – 

ид ентификации и обособления, ок азывающих ре шающее вл ияние на 

фо рмирование са мосознания человека. 

Вз аимодействие ме ханизмов ид ентификации и об особления за ключается 

в том, что, с од ной стороны, ид ентификация пр едставляет от ождествление 

ли чности с ка кой-либо со циальной группой, а с др угой – об особление 

на правлено на со хранение св оей индивидуальности, ок азывающей ре шающее 

вл ияние на фо рмирование са мосознания индивида, ра звитие ли чной 

ид ентичности и по нимание св оей целостности.  

А. Г. Ко валев ра зличает дв е фо рмы со циальной ад аптации: активную, 

ко гда ин дивид ст ремится во здействовать на среду, чт обы из менить ее (в т. ч. те 

нормы, ценности, фо рмы взаимодействия, ко торые он до лжен освоить), и 

пассивную, ко гда он не ст ремится к та кому во здействию и изменению. 

По казателем ус пешной со циальной ад аптации яв ляется вы сокий со циальный 
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ст атус ин дивида в да нной среде, а та кже ег о уд овлетворенность эт ой ср едой в 

це лом (например, уд овлетворенность ра ботой и ее условиями, 

вознаграждением, ор ганизацией и т. д.). По казатель ни зкой со циальной 

ад аптации – пе ремещение ин дивида в др угую со циальную ср еду (т екучесть 

кадров, ми грация и т. д.) ли бо от клоняющееся поведение. 

Ка к сч итают Г. Д. Волков, Н. Б. Ок онская вс е ви ды ад аптации 

вз аимосвязаны ме жду собой, но до минирующим зд есь яв ляется социальная. 

По лная со циальная ад аптация че ловека вк лючает: 

 управленческую; 

 экономическую; 

 педагогическую; 

 психологическую; 

 профессиональную; 

 пр оизводственную адаптацию. 

Ра ссмотрим по дробнее пе речисленные ви ды со циальной адаптации. 

Уп равленческая (о рганизационная) адаптация. Бе з уп равления 

не возможно пр едоставить че ловеку бл агоприятные ус ловия (н а работе, в быту), 

со здать пр едпосылки дл я ра звития ег о со циальной роли, вл иять на него, 

об еспечивать деятельность, от вечающую ин тересам об щества и личности. 

Эк ономическая ад аптация – эт о сл ожнейший пр оцесс ус воения но вых 

со циально-экономических но рм и пр инципов эк ономических от ношений 

индивидов, субъектов. Дл я те хнологии со циальной ра боты зд есь ва жен та к 

на зываемый "с оциальный блок", вк лючающий ад аптирование к ре альной 

со циальной де йствительности ра змеров по собий по безработице, ур овню 

зарплаты, пе нсий и пособий. Он и до лжны от вечать не то лько физиологическим, 

но и со циокультурным по требностям человека. 

Пе дагогическая ад аптация – эт о пр испособление к си стеме образования, 

об учения и воспитания, ко торые фо рмируют си стему це нностных ор иентиров 

индивида. 

Пс ихологическая адаптация. В пс ихологии ад аптацию ра ссматривают ка к 
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пр оцесс пр испособления ор ганов чу вств к ос обенностям де йствующих на ни х 

ст имулов с це лью их лу чшего во сприятия и пр едохранения ре цепторов от 

из лишней нагрузки. 

Пр офессиональная ад аптация – эт о пр испособление ин дивида к но вому 

ви ду пр офессиональной деятельности, но вому со циальному окружению, 

ус ловиям тр уда и ос обенностям ко нкретной специальности. 

Пр оизводственная ад аптация – тр удовая активность, инициатива, 

ко мпетентность и самостоятельность, со вершенствуются пр офессиональные 

качества. 

Соответственно, со циальная ра бота пр едполагает дв а ти па во зможных 

во здействий (и нтервенций): из менение ли чности ил и ср едовых факторов. 

Це лью та кой по мощи и ее ре зультатом ст ановится из менение об раза ми ра 

человека, а та кже ст ратегий и та ктик ег о поведения, т. е. об ретение со циальной 

компетентности.  

Та кие исследователи, ка к Г. Бе рнлер и Л. Юн ссон на зывают эт от ва риант 

со циально-психологической ра боты «и зменением ср еды и об щества вн утри 

са мого индивида». Он и считают, чт о та кая ра бота об еспечивает эф фективную 

ад аптацию че ловека к ус ловиям жи зни и пр офессиональной деятельности, 

по могает ем у по высить со противляемость не благоприятным ус ловиям 

со циального окружения.  

Та к же, со циальную ад аптацию мо жно пр едставить в ви де оп ределенного 

алгоритма. 

Ал горитм – эт о пр ограмма ре шения задач, то чно предписывающая, ка к и 

в ка кой по следовательности де йствий по лучить ре зультат с оп ределенными 

ис ходными данными. Пр именительно к со циальной ра боте – эт о 

по следовательность воздействий, на правленных на пр еобразование кл иента 

со циальной ра боты и ег о пе ревода в ис комое состояние. Та ким образом, 

ал горитм со циальной ад аптации вк лючает сл едующие по следовательно 

ре ализуемые эт апы: 

1. Ди агностический – на не м оп ределяются пр ичины и 
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пр одолжительность не обходимого во здействия на клиента. 

2. Фо рмирующий – оп ределяется ст епень го товности кл иента к 

во зможным изменениям. 

3. Об учающий – на эт ом эт апе ку раторы сп особствуют но рмализации 

со циального функционирования. 

4. Ре ализующий – на да нном эт апе ре ализуются но вые фо рмы поведения, 

ли бо ко рректируются старые.   

5. Ит оговый – пр оизводится оц енка ре зультатов с уч етом це лей и за дач 

ад аптационного воздействия. 

С ад аптацией те сно св язано и др угое по нятие – дезадаптация.  

По д де задаптацией бо льшинство ав торов по нимают вр еменную и в 

пр инципе во сстанавливаемую ут рату ра нее им еющейся адаптации. Пр оявление 

де задаптации мо жно на блюдать в ви де за острения ак центуированных че рт и 

не вротических яв лений; со циально-психологической – в ви де 

не удовлетворенности си туацией и св оим по ложением в ней, за труднения 

ми кросоциального вз аимодействия и во зрастания ур овня тр евоги; 

пс ихофизиологической – в ви де на рушения со матического здоровья. 

Итак, мы полагаем, чт о ад аптация пр едставляет со бой мн огоуровневый 

пр оцесс пр испособления ор ганизма к но вым ус ловиям среды, ре ализующийся 

за сч ет сп ецифических и не специфических ме ханизмов по вс ему сп ектру 

ли чностной ст руктуры человека. 

В св ою очередь, сп особность ли чности пр оявлять / не пр оявлять 

сп особность к вы работке эф фективных ст ратегий по ведения на зывается 

ад аптивностью / неадаптивностью.  

Ад аптивность / не адаптивность – те нденции фу нкционирования 

це леустремленной си стемы (человека), оп ределяемые со ответствием ил и 

не соответствием ее це лей до стигаемым в хо де де ятельности результатов. 

Ад аптивность вы ражается в их согласованности, а не адаптивность – в 

рассогласовании.  

Не адаптивность мо жет го ворить та кже о том, чт о це ль и ре зультат 
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пр отиворечат др уг другу. То гда ка кой-то из эт их эл ементов ну ждается в 

коррекции. Так, не достижение це ли по буждает пр одолжать де ятельность в 

за данном направлении. Ес ли же ре зультат бо гаче ис ходных целей, эт о 

ст имулирует че ловека вы двигать но вые эт алоны поведения.  

В пр оцессе ад аптации до стигается оп ределенное со стояние ли чности – 

ад аптированность ка к результат, ит ог пр оцесса ад аптации; ка чественные и 

ко личественные ха рактеристики пр оцесса ад аптации ка к со стояния в да нный 

момент.  

По на шему мнению, до стижение оп ределенного ур овня 

ад аптированности за висит от того, ка кие ст ратегии ад аптивного по ведения 

вы бирает че ловек в си туации вз аимодействия с ок ружающей ср едой и ка к эт и 

ст ратегии со четаются ме жду собой. Так, Н. Н. Ме льникова на зывает 

сл едующие ст ратегии ад аптивного по ведения:  

 ак тивное из менение ср еды;  

 ак тивное из менение се бя;  

 ух од из ср еды и по иск но вой;  

 ух од от ко нтакта со ср едой и по гружение во вн утренний ми р;  

 па ссивная ре презентация се бя;  

 па ссивное по дчинение ус ловиям ср еды;  

 па ссивное вы жидание вн ешних из менений;  

 па ссивное ож идание вн утренних изменений.  

На ибольший ад аптивный эффект, от ражающий вы сокий ур овень 

адаптированности, да ет со четание стратегий, на правленных на ак тивное и 

од новременное из менение се бя и ок ружающей среды.  

К ум еренному ре зультату ад аптации пр иводит вн ешнее пр испособление 

су бъекта об учения к об разовательной среде, не вы зывающее вн утриличностных 

изменений, по средством ух ода из ср еды ил и же вы жидания вн ешних и 

вн утриличностных изменений.  

Ни зкий ур овень адаптированности, св язанный с вы раженным не гативным 
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эф фектом в адаптации, пр оявляется в от казе су бъекта от вз аимодействия с 

вн ешним ок ружением и в по гружении в св ой вн утренний мир. 

Мо жно вы делить дв е гр уппы ад аптогенных факторов, оп ределяющих 

ад аптацию / де задаптацию ли чности:  

 вн ешние: ус ловия жи знедеятельности че ловека (природные, 

социокультурные, социальноэкономические, со циально-психологические (в 

то м числе, особенностиличности, мотивацию, уд овлетворенность си туацией 

вы бранной пр офессией и специальностью), психофизиологические, 

технологические, со циальные); 

 вн утренние: фи зиологические и пс ихические характеристики, св ойства 

не рвной системы, ос обенности не рвных пр оцессов (п ознавательные пр оцессы – 

св ойства восприятия, внимания, пс ихические со стояния – напряженность, 

утомление, монотония, фрустрация, тревожность, страх). 

По д вн утренними фа кторами не обходимо им еть в ви ду со стояние 

фу нкций и пр оцессов мо рфофункциональной ст руктуры человека, 

фо рмирующих фу нкциональную систему, дл я вы полнения деятельности.  

Так, В. И. Медведев, вы деляет пя ть та ких пр оцессов: энергетические, 

сенсорные, операционные, эффекторные, ак тивационные пр оцессы 

об еспечения де ятельности и адаптации. 

Та ким образом, в ка честве ос обенностей ад аптационного процесса, 

сл едует вы делить типы, ко торые фо рмируются в за висимости от ст руктуры 

по требностей и мо тивов ин дивида:  

 ти п активный, ха рактеризуется пр еобладанием ак тивного во здействия 

на ср еду со циальную;  

 ти п па ссивный оп ределяется пассивным, ко нформным пр инятием 

це лей и ор иентации це нностных группы. 

В пр оцессе об учения в ву зе ст удент вк лючен в пр оцессы ин тегрирования 

в со циальную группу, чт о пр едполагает пр инятие им гр упповых норм, 

ценностей, стандартов, ст ереотипов и требований. Так, ли чность 

пр испосабливается к из менениям со циальной ср еды пу тем по дбора ил и 
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пе рестройки ст ратегий поведения.  

Пу сковым ме ханизмом пр оцесса ад аптации че ловека яв ляется см ена 

ок ружающей ег о среды, пр и ко торой пр ивычное дл я не го по ведение 

ок азывается ма лоэффективным ил и во обще неэффективным, чт о по рождает 

не обходимость в пр еодолении затруднений, св язанных им енно с но визной 

условий.  

Так, например, кр итерий оп тимального со ответствия ли чности ус ловиям 

из меняющейся со циальной ср еды бы л ис пользован Д. В. Ко лесовым дл я 

по строения мо дели ст адиальности ад аптационного процесса.  

1. Ур авновешивание – ус тановление ра вновесия ме жду ср едой и 

ин дивидом с пр оявлением вз аимной те рпимости к си стеме це нностей и 

ст ереотипам поведения.  

2. Пс евдоадаптация – со четание вн ешней пр испособленности к 

об становке с от рицательным от ношением к ее но рмам и требованиям.  

3. Пр иноравливание – пр изнание и пр инятие ос новных це нностей но вой 

среды. 

4. Уп одобление – пс ихическая пе реориентация индивида, тр ансформация 

пр ежних взглядов, ориентации, установок.  

Пр и эт ом оп исанные ст адии мо гут на кладываться др уг на др уга ил и 

взаимозаменяться.  

Уч итывая факт, чт о пу сковым ме ханизмом ад аптационной пе рестройки 

ор ганизма яв ляется по падание в не привычные дл я него, ст рессовые ус ловия 

(«измененные», «неадекватные», «с ложные» ус ловия существования), 

пр едставляется не обходимым ра ссмотреть пр едставления о стрессовой, 

тр удной жи зненной ситуации.  

Си туация – ре зультат ак тивного вз аимодействия ли чности и сред, 

си стема об ъективных и су бъективных элементов, об ъединяющихся в 

жи знедеятельности су бъекта в оп ределенный вр еменной период.  

Об ъективные эл ементы си туации – эт о ее вр еменные и пр остранственные 

параметры, те «д ействующие лица», ко торые на ходятся в эт ом пр остранстве и в 
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эт о время, ос уществляемая им и деятельность.  

К су бъективным эл ементам си туации от носятся ме жличностные 

отношения, со циально-психологический кл имат в ма лой группе, гр упповые 

нормы, ценности, ст ереотипы сознания, ли чностные ос обенности человека. 

Та ким образом, со циальная ад аптация по дразумевает сп особы 

приспособления, регулирования, га рмонизации вз аимодействия ин дивида со 

средой. В пр оцессе со циальной ад аптации че ловек вы ступает ка к ак тивный 

субъект, ко торый ад аптируется в се реде в со ответствии со св оими 

потребностями, интересами, ст ремлениями и ак тивно самоопределяется. 

Су ществуют ме ханизмы со циальной ад аптации личности, пр оцесс 

фо рмирования ко торых не отделим от вс ех ви дов пр еобразований индивидов, 

та ких ка к: деятельность, об щение и самосознание. В су щности ме ханизмов 

со циальной ад аптации ле жит ак тивная де ятельность человека, кл ючевым 

мо ментом ко торой яв ляется по требность в пр еобразовании су щественной 

со циальной действительности. 

2.2 Сп ецифика со циальной ад аптации ст удентов к ус ловиям 

об учения в ВУ Зе 

Ад аптация ст удента – эт о сложный, динамический, мн огоуровневый и 

мн огосторонний пр оцесс пе рестройки по требностно-м отивационной сферы, 

ко мплекса им еющихся навыков, ум ений и пр ивычек в со ответствии с но выми 

задачами, целями, пе рспективами и ус ловиями их реализации. 

Да нное оп ределение по зволяет на м вы явить су щность со циальной 

ад аптации ст удентов вуза, по нимаемой на ми ка к ак тивное вз аимодействие 

ли чности с ву зовской ср едой и со циальным окружением, в ко тором 

этнопсихологические, социально-экономические, со циально-культурные 

фа кторы тр ансформируют зн ачимые пс ихологические ме ханизмы 

ид ентификации и об особления и оп ределяют ос обенности со циальной 

ад аптации ст удента вуза.  

Сл едует отметить, чт о в на стоящее вр емя ин терес уч еных к пр облеме 

со циальной ад аптации ст удентов вы сших уч ебных за ведений усиливается. Эт о 
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об условлено изменениями, пр оисходящими в сф ере образования. Пе ремены в 

ра звитии си стемы вы сшего пр офессионального образования, ка чественно 

но вые тр ебования к ст уденту и выпускнику, пр актическая не обходимость 

из менения по дходов к ор ганизации де ятельности ву зов в эт ом направлении, 

об условили пр облему исследования, со стоящую в не обходимости из учения 

эл ементов со держания из учаемого процесса. 

Пр и вс ем мн огообразии вз глядов уч еных на пр оцесс со циальной 

ад аптации ст удентов ву за гл авной ег о ос обенностью ст ановится во здействие на 

ли чность вс ех фа кторов ву зовской ср еды и ее субъектов, он и по зволяют ей 

пр испосабливаться к условиям, формам, методам, те хнологиям учебно-

воспитательной, социально-бытовой, пр офессиональной и др угой 

деятельности.  

Не обходимо отметить, чт о зн ачимым фактором, вл ияющим на пр оцесс и 

ре зультат со циальной ад аптации ст удентов вуза, яв ляется ак тивность и 

де ятельность индивида. По этому вп олне за кономерно то, чт о со циальная 

ад аптация ст удента с ву зовской ср едой и со циальным ок ружением 

опосредована, с од ной стороны, вл иянием ра зличных факторов, социальных, 

объективных, биологических, а с др угой стороны, ак тивностью и 

де ятельностью са мого индивида. Вз аимодействие вс ех эт их фа кторов 

во зобновляет ра боту ме ханизмов со циальной адаптации, ко торая не то лько 

из меняет их морфофизиологически, но и пе рестраивает со циальные от ношения 

в социуме. Бл агодаря им ли чность ви доизменяет и ко рректирует св ои действия, 

поступки, по ведение по д то со циальное окружение, в ко тором он а находится.  

К чи слу фа кторов со циальной ад аптации ст удентов ву за от несем такие, 

ка к этнопсихологические, социально-экономические, социально-культурные.  

Эт нопсихологические фа кторы тр ансформируют ме ханизмы со циальной 

ад аптации че рез ме жгрупповое и ме жэтническое вз аимодействие ст удента с 

со циальным ок ружением то го региона, гд е на ходится вуз. Да нные фа кторы 

со относятся с от ождествлением ли чности с оп ределенной эт нической группой, 

дл я ко торой ха рактерно со хранение св оеобразных эт нокультурных традиций, 
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вк лючающих ре лигиозное верование, чу вство ис торической пр еемственности 

об щего ро да и ме ста происхождения, обряды, традиции, язык. 

По этому в пр оцессе со циальной ад аптации к но вой со циальной ср еде 

ст удент ис пытывает ра зличные трудности, вы ражающиеся в не соответствии 

ме жду су ществующими ус тановками среды, в ко торую он бы л погружен, и уж е 

пр иобретенными по пр ичине пр оживания в эт нической гр уппе 

по ликультурного региона. Пр имерами та ких тр удностей ст ановятся яз ыковой 

барьер, вн утренняя за жатость личности, от сутствие то лерантности в 

со циальном ок ружении к эт ническому народу, ег о традициям, обычаям, 

ре лигиозным ко нфессиям и др.  

Со циально-экономические фа кторы тр ансформируют ме ханизмы 

со циальной ад аптации че рез пр оявление ли чностно-профессиональной 

го товности и от ветственности ст удента дл я со хранения св оей 

жи знедеятельности и жи знеобеспечения в ус ловиях региона. Эт и фа кторы 

св язаны с ко нкретными ус ловиями жи знедеятельности на селения в регионе. По 

мн ению С. И. Капицы, к ус ловиям жи знедеятельности от носят ре гиональный и 

по селенческий ст атус территории, ее эк ономическое положение, вы ражающее 

от раслевую ст руктуру экономики, на циональное богатство, со стояние ры нка 

труда, та кже со циальное ка чество населения, ег о здоровье, ур овень 

образования, во зраст и но рмативно-регулятивные аспекты, св язанные с 

традициями, нормами, пр авилами эк ономического поведения. В пр оцессе 

со циальной ад аптации ст удент ву за за нимает оп ределенное со циальное 

положение, ко торое во оружает ег о сп ецифичным на бором ср едств адаптации. 

Эт от на бор ср едств ад аптации вы ражается в ус тановленном ур овне доходов, 

образовании, ме сте ра боты ил и обучения, со циально-должностном статусе, 

от лаженных со циальных ко нтактах на территории, гд е пр оживает са ма 

личность. 

По этому у ст удента в пр оцессе со циальной ад аптации с но вой 

со циальной средой, со циальным ок ружением во зникают тр удности в 

на хождении но вых ус ловий дл я жи знедеятельности в регионе.  
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Со циально-культурные фа кторы – че рез ха рактер во сприятия ст удентом 

це нностей и но рм культуры, пр инятых в регионе. Да нные факторы, яв ляясь 

ча стью об щественных пр оцессов – политических, экономических, социальных, 

нравственных, со средотачивают и ко нцентрируют вн имание на це нностях и 

но рмах культуры, ра спространенной в регионе. В на стоящее вр емя си стема 

тр адиционных ценностей, сл ожившаяся в по ведении лю дей и обществе, 

уч итывающая на циональные особенности, трансформируется. По оц енкам 

ро ссийских ученых, эт о пр оисходит по пр ичине ре формирования вс ех сф ер 

со циальной жизни. Ме жду те м фо рмирование но вой си стемы ценностей, 

мо делей по ведения за нимает не од но десятилетие, по скольку ку льтура и ее 

но рмы гл убоко пр онизывают ли чность и ее от ношения вн утри социума. Эт от 

пр оцесс од ин из са мых сл ожных и болезненных. От каз от пр ежних 

тр адиционных ценностей, но рм и со циальных ин ститутов бе з 

со провождающего об разования новых, по дталкивает об щество к 

ад аптационному неврозу, ре зультатом ко торого ст ановится со циальная 

напряженность. Ее вл ияние ос обенно ощ утимо пр и по гружении ли чности в 

со циальную ср еду с но выми ценностями, гд е от сутствуют оп ределенные 

нормы, мо дели поведения, со циальные установки. Вс е эт о сп особствует 

де зориентации студента, де лая ег о по ведение не предсказуемым и не понятным 

дл я общества. 

Уч итывая со циально-культурные факторы, тр ансформирующие 

ме ханизмы со циальной ад аптации к ус ловиям региона, мы понимаем, чт о он и 

со ставляют «я дро» вы деленных на ми факторов, их вл ияние оп ределяется в 

ха рактере во сприятия че ловеком лю бых изменений, от ражающихся на 

ме ханизмах со циальной ад аптации к со циальной ср еде и ее окружению.  

Студент, пр оживающий в регионе, пе реносит на копленный су бъектный 

оп ыт и ад аптирует ег о по д ус ловия ву зовской среды, в ко торой он находится. 

По этому пе риод со циальной ад аптации ст удента ву за к ус ловиям региона, в 

ко тором на ходится вы сшее уч ебное заведение, в ко тором он обучается, мо жет 

за нимать до статочно дл ительное время, по скольку ей пр едстоит ра зрешать 
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пр облемы в пр оцессе со циального взаимодействия, тр ансформировать 

ме ханизмы со циальной ад аптации и пе рестраивать со циальные от ношения в 

социуме.  

В эт ой связи, ос новываясь на пр оанализированные те оретические 

по ложения ученых, мо жно сд елать вывод, чт о на пр оцесс со циальной 

ад аптации ст удентов ву за бо льшое вл ияние ок азывают этнопсихологические, 

социально-экономические, со циально-культурные факторы, сп особные 

зн ачительно по влиять на ме ханизмы со циальной адаптации. 

Оп ираясь на пр оанализированные те оретические по ложения ученых, 

мо жно утверждать, чт о пр оцесс со циальной ад аптации ст удентов ву за мо жет 

ра ссматриваться ка к ак тивное вз аимодействие ли чности с ву зовской ср едой и 

со циальным окружением, в ко тором во здействие ре гиональных фа кторов 

тр ансформирует зн ачимые ме ханизмы со циальной ад аптации – ид ентификации 

и обособления. 

Та к же, пр оцесс со циальной ад аптации ст удентов к ус ловия ВУ За им еет 

сл едующий алгоритм, ко торый со стоит из тр ех эт апов: 

1. Подготовительный. В пе рвый уч ебный де нь ст удентов со бирают на 

ин формационную встречу, на ко торой им на значается ку ратор из чи сла 

пр еподавателей и ку ратор из ст удентов ст арших курсов.  

2. Основной. Ку ратор, психолог ус таивают вс тречи с группой, пр оводят 

иг ры на сплочение, сл едят за тем, чт обы ст уденты ус пешно ин тегрировались в 

но вые ус ловия обучения. 

3. Заключительный. По ре зультатам пе рвой сессии, по ур овню ак тивной 

вн еучебной де ятельности в ВУЗе, по ур овню во влеченности ст удентов в 

на учную де ятельность мо жно оц енить ур овень ад аптации студентов, а та кже 

вы явить де задаптированных студентов.  

Со циально-экономические преобразования, на копление но вых зн аний в 

ра зличных от раслях науки, ст ремительная ин форматизация об щества – вс е эт о 

по родило но вые тр ебования к че ловеку: не то лько со существовать с 

ок ружающей средой, но и ре ализовывать св ой вн утренний по тенциал в ней. 
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Од ной из ва жнейших пс ихологических за дач яв ляется ак тивная ра бота со 

студентами, на правленная на ус пешную ад аптацию к но вой си стеме обучения, 

со циальным отношениям, со циальной ро ли студента. По на шему мнению, 

ад аптация ст удента – эл емент пр оцесса со циализации и ег о гл авный механизм. 

В эт ом см ысле со циализация мо лодого че ловека пр едставлена ка к пе риод 

из менений в си стеме ег о но рмативных и ро левых ожиданий. Эт о пр оцесс 

ус воения ин дивидом навыков, не обходимых дл я эф фективного вз аимодействия 

в ра мках но вой со циальной среды, ко торая пр едлагает сп ектр ос обых 

ад аптивных ситуаций. Пр и эт ом ад аптационный пр оцесс за трагивает вс е 

эл ементы ли чностной ст руктуры студента. 

В эт от пе риод за канчивается фо рмирование фу ндамента личности, 

до страиваются ее ве рхние – ми ровоззренческие этажи. Ос ознание св оего Я 

пр оисходит ка к «от воевывание» св оего ме ста в ко нкретном пространстве, чт о 

не редко со провождается пе реживанием кр изиса и по иска см ысла жизни. 

Тр удность жи зненной си туации ст удента мо жет бы ть вы звана: 

 не совпадением ме жду вы соким ур овнем пр итязаний и ни зким 

со циальным статусом, ко торый за дан во зрастом;  

 не совпадением ме жду ст илем об щения в ро дительской се мье и 

не обходимостью вз аимодействия с пр еподавателями и со трудниками ву за;  

 пр отиворечием ме жду ус илившейся ор иентацией на са мостоятельность 

и за висимостью от мн ения сверстников.  

Им енно по этому во зникает не обходимость в це лостной си стеме 

мо ниторинга личностных, со циально-психологических и си туационных св ойств 

ка к ба зиса фо рмирования ад аптационных ст ратегий по ведения студентов.  

Це ль та кого мо ниторинга – фо рмирование «э ффективной ли чности 

ст удента» по средством уп равления пр оцессом ад аптации ка к ос новного 

ме ханизма со циализации личности. 

Че ткое оп ределение иф ормирование ад екватной си туации дл я об учения 

ст удентов да ет во зможность пр огнозирования их по ведения в да нный от резок 

времени.  
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Итак, личность, ее жи зненная си туация и (г лавное) вз аимодействие 

ме жду ли чностью и си туацией – оп ределяют ос обенности ад аптации ст удентов 

пе рвого ку рса к об учению в вузе.  

В ус ловиях ко нкретного ву за пр актическая со циальная ра бота 

(с оциальная те рапия) в ра мках ра боты пс ихолога им еет де ло и с социальным, и 

с пс ихологическим ас пектом ситуации. По мощь мо жет бы ть на правлена ка к на 

пр еобразование вн утреннего ми ра личности, та к и на из менение ег о со циальной 

си туации обучения, а та кже на пр еобразование вз аимодействия ме жду ними.  

Са м ха рактер об учения в ву зе го ворит о тр удной дл я бы вшего шк ольника 

жи зненной ситуации, ко гда вн ешние по от ношению к не му из менения в 

со циальной ср еде на рушают ил и уг рожают на рушить ег о деятельность, 

от ношения со зн ачимыми людьми, пр ивычный дл я не го об раз жи зни в целом. 

По д вл иянием эт их на рушений во зникает ра ссогласование ме жду вн ешним 

ми ром и ми ром вн утренним (о бразом мира), а до стигнутая мо лодым че ловеком 

ад аптация к жи зни ут рачивает св ою эффективность, пе рестает «работать».  

Ад аптация ст удентов к уч ебному пр оцессу за канчивается в ко нце 2- го – 

начале 3-го учебного семестра.  

По словам Э. Шпрангера, период раннего студенчества характеризуется 

тем, что на первый план выступает «кризис оторванности», чувство 

одиночества, которые во многом определяют особенности эмоциональных 

состояний: склонность к крайним эмоциональным переживаниям, негативный 

эмоциональный фон, подавленность и отношение к актуальной ситуации как к 

ТЖС – трудной жизненной ситуации.  

Особенность трудной жизненной ситуации (ТЖС) состоит в том, что эта 

ситуация нарушает привычный для человека образ жизни, ставит его перед 

необходимостью оценить внешние и внутренние аспекты ситуации с учетом 

содержательных признаков и определить возможность преобразования 

ситуации. А затем выбрать или принципиально новые стратегии поведения и 

деятельности, или новые основания жизни и способы согласования своих 

отношений с собой, другими людьми, миром в целом.  
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Именно поэтому тренировка эмоциональных аспектов приспособления к 

среде является неотъемлемой частью процесса формирования личности 

студента.  

Таким образом, специфика адаптации студентов к условиям обучения в 

ВУЗе характеризуется наличием различных факторов, которые влияют на 

успешность процесса социальной адаптации студентов к условиям обучения в 

ВУЗе, а также тем, что данная категория имеет свои специфические 

особенности, которые влияют на процесс социальной адаптации. Данная 

категория имеет специфический, свойственный только ей алгоритм социальной 

адаптации.    
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3 ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ФГБОУ ВО «АмГУ» 

 

 

3.1 Основные субъекты социальной адаптации студентов к условиям  

обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ» 

Субъекты – это конкретные исполнители, взаимодействующие между 

собой и внешней средой. Среди них могут быть отдельные личности, 

социальные группы, социальные институты, любые другие элементы 

социальной структуры общества. 

Субъекты социальной адаптации – это исполнители, которые 

взаимодействуют с объектом социальной адаптации, помогая ему 

«безболезненно» и в короткие сроки приспособиться к новой среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://socialworkstud.ru/lekczii-po-disczipline-socziologiya/383-socialnaya-struktura-obshhestva.html
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Актив Студенческий 

совет 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Субъекты социальной адаптации студентов к условиям 

обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ» 

Анализ деятельности ФГБОУ ВО «АмГУ» в сфере социальной адаптации 

студентов к условиям обучения, позволил сформировать актуальную модель 

субъектов социальной адаптации к условиям обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ». 

В модель социальной адаптации студентов к условиям обучения в 

ФГБОУ ВО «АмГУ» входят следующие субъекты: 

1. Студенческий Совет Амурского государственного университета 

(далее –  Студсовет) –  это орган общественной самодеятельности, созданный 

обучающимися в Амурском  Государственном Университете (далее АмГУ) для 

реализации целей, направленных на решение вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности и поддержку 

социальных инициатив.  

Целями Студсовета являются: 

а) формирование гражданской культуры, активной позиции обучающихся 

в АмГУ, их социальной зрелости, ответственности, способности к 

самоорганизации; 

б) совместная с преподавательским составом АмГУ оценка качества 

образовательного процесса; 

в) формирование у обучающихся в АмГУ знаний, умений, навыков 

самоуправления.  

Задачами Студсовета являются: 

а) представление и защита прав, законных интересов обучающихся в 

АмГУ в органах управления факультетов, общежитий АмГУ, а также органах 
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управления АмГУ; 

б) обеспечение реализации прав обучающихся в АмГУ на участие в 

студенческом самоуправлении АмГУ; 

в) содействие студентам АмГУ в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

г) создание условий для развития чувства национальной гордости, 

социальной ответственности студентов, участия в решении актуальных 

проблем российского общества; 

д) содействие органам управления АмГУ в организации воспитательного 

процесса, досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

е) выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся в 

АмГУ; 

ж) содействие структурным подразделениям АмГУ в проведении ими 

мероприятий. 

Для реализации уставных целей и задач Студсовет самостоятельно или 

совместно с иными общественными объединениями, учреждениями, 

предприятиями и организациями проводит, организует и (или) оказывает 

помощь органам управления АмГУ и его структурным подразделениям в 

организации и (или) проведении: лекций, семинаров, викторин, выставок, 

спортивных, благотворительных, культурно-массовых, военно-патриотических 

и иных мероприятий. 

Так же и в социальной адаптации студентов Студсовет играет свою 

значимую роль. При ежегодной волне студентов первого курса, Студенческий 

совет готовится к встрече с ними, готовит различные тренинги, в основном это 

тренинги командообразования. Данные социально-психологические игры, 

направлены на упрочение дружеских связей и связей взаимопомощи и 

взаимодействия студентов. Пройденное какое-либо задание или испытание 

группой людей, в которой все малознакомы между собою, обычно приводит к 

дальнейшему сплочению. Обычно подобные тренинги проходят несколько 
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дней, а то и неделю, такая длинная процедура делается для того, чтобы достичь 

ожидаемого эффекта. Обычно всё мероприятие заканчивается 

вознаграждением. Это делается уже по традиции, чтобы первокурсник 

понимал, что его рады видеть в стенах АмГУ. 

2. Следующим важным структурным субъектом социальной адаптации 

студентов является актив АмГУ. 

Студенческий актив – это талантливый, позитивный, творческий, 

дружный, ярко-желтый коллектив, где каждый найдет для себя занятие по 

вкусу. Создавать атмосферу, заряжать всех позитивным настроем, занимать 

активную позицию, пробовать себя в различных ролях – все это не задачи, а 

желания активиста. 

Каждый участник  – яркая индивидуальность, со своими талантами и 

идеями, которые раскрываются в обществе таких же интересных личностей. 

Начинающим активистам дается возможность проявлять инициативу, 

реализовать свои способности и совершенствовать их. В почете личностный 

рост, развитие, свобода мысли, самовыражение, а так же юмор и 

жизнерадостность. Эти и многие другие качества объединяют и связывают всех 

участников актива. 

Актив АмГУ занимается организацией мероприятий, таких как 

«Студенческая весна», «Мисс АмГУ», «Мистер АмГУ», «Мусор-шоу», 

«Юниор-шоу», данные мероприятия являются ежегодными и каждый год 

активные студенты, состоящие в активе, берут на себя ответственность за 

проведение и написание сценария на данные мероприятия.  

3. В современном обществе, библиотека занимает важное место в жизни 

студента. Данный субъект, который играет важную роль в социальной 

адаптации студентов, упрощает поиск информации при подготовке к занятиям, 

предоставляет необходимую литературу, как в печатной форме, так и в 

электронной. 

  Проведение занятий в помещении библиотеки привлекает студентов 

возможностью проявить в атмосфере доверия свою любознательность, 
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эрудицию, характер, творческие способности и интересы, воспитывать в себе 

качества, необходимые будущему специалисту. 

В рамках дисциплины «Введение в профессию, включая информационно-

библиографическую культуру» в библиотеке проводят занятия по оформлению 

библиографического списка. Данный курс помогает студенту в дальнейшем при 

написании научных статей, курсовых работ и соответственно дипломной 

работы. 

4. В целях создания условий для успешной адаптации студентов, за 

группой закрепляется куратор. Важнейшей задачей куратора является 

адаптация бывшего школьника к студенческой жизни ВУЗа. Процесс обучения, 

как правило, начинается с кризиса, это обусловлено сменой окружения, 

условий обучения, проживания и т.д.  

На первом этапе работы куратора со студентами необходимо собрать как 

можно больше информации о своих подопечных (образ жизни, увлечения, 

социальный паспорт семьи). В дальнейшем куратору необходимо создать 

доброжелательную атмосферу и сформировать основу взаимопомощи друг 

другу студенческой группе. Также, куратор выполняет функции медиатора 

между студенческой группой и преподавателями. Помогает с ориентацией по 

учебным аудиториям,  помогает запомнить преподавателей, знакомит 

студентов с уставом учебного заведения, спецификой обучения в данном 

университете. Куратору необходимо проводить «кураторский час», чтобы 

сформировать коллектив, сплотить в дружный коллектив и выявить лидеров. 

Основные принципы в работе куратора со студентами: 

«Уважай». Основной принцип межличностного общения, основанный на 

восприятие любого даже самого нерадивого или недисциплинированного 

студента как самостоятельной и сформировавшейся личности. Критика 

действий студентов должна быть аргументированной; нельзя и недопустимо 

унижать их достоинство; терпение, такт и желание помочь должны стоять на 

первом месте. 

«Обучай». Информирование студентов о практических сторонах жизни в 



43 
 

деятельности колледжа: о расположении корпусов и системе взаимосвязи 

между ними, о службах, которые есть в колледже, и о том, в каких случаях к 

ним можно и нужно обращаться, о структуре факультета и о его руководстве. 

Формирование морально-психологического климата в группе - привитие 

традиций, обучение правилам достойного поведения и элементарным основам 

культуры поведения. 

«Доверяй, но проверяй». Студент высшей школы отличается от 

школьника более широкими рамками свободы. Куратор не обязан выполнять 

«полицейские» функции, но доверяя студентам в вопросах организации их 

собственного рабочего времени, наставник, прежде всего, должен довести до 

сознания каждого понятие «дисциплина». Понятно, что достигается это 

достаточно жестким контролем. 

«Формируй». Этот принцип работы куратора имеет долговременный, 

стратегический характер. Куратор выступает здесь активным фактором 

воздействия на студента: на базе изменения личности необходимо подсказать, 

над чем конкретно надо работать студенту, чтобы он стал полноценным 

специалистом; постараться сгладить негативные стороны проявления 

некоторых черт характера; сориентировать студента на достижение реальных 

целей; научить их реально оценивать свой потенциал. Действенным средством 

формирования профессионально-нравственной культуры является работа 

куратора по побуждению участия студентов во внеучебной работе в любом ее 

направлении. 

5. Также, одним из важных субъектов является служба психологической 

помощи (психолог). В функции психолога входит проведение мероприятий на 

сплочение коллектива, выявление лидеров, выявление студентов «группы 

риска» (студенты, которые в большей степени, чем остальные подвержены 

дезадаптации) и дальнейшая работа с ними. Психолог работает как в групповой 

форме, так и в индивидуальной. Любой студент, чувствующий эмоциональный 

дискомфорт, проживающий стресс и в принципе имеющий проблемы, в 

решении которых психолог компетентен, может обратиться к психологу. 



44 
 

6. Одним из главных регулирующих субъектом по социальной адаптации 

студентов к условиям обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ» на каждом факультете 

является деканат. Данный субъект осуществляет контроль над внедрением 

новых технологий обучения, осуществляет общее руководство над подготовкой 

учебников, учебных и учебно-методических пособий по предметам кафедр, 

руководит работой кураторов студенческих групп, руководить работой по 

составлению всех видов учебных расписаний и контролирует его выполнение.  

7. Кафедра – основное учебно-научное подразделение факультета и 

университета. Данный субъект по социальной адаптации студентов к условиям 

обучения занимается организацией данного процесса в пределах именно своего 

направления подготовки. Выбор кураторов, знакомство студентов с данным 

направлением подготовки, в общем, знакомство студентов с ВУЗом. 

8. Театр – зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез 

различных искусств литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительно

го искусства и других, обладающий собственной спецификой: отражение 

действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, 

утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического 

действия, главным носителем которого является актёр. 

Данный субъект помогает студентам развивать навыки общения. Когда 

человек играет в связки с кем-то, ему приходится встраиваться в общепринятые 

социальные рамки. Быть тактичным, уважительным, сдерживать бурю эмоций, 

театр помогает наладить социально-полезные связи. Общение и наличие друзей 

немало важный фактор при социальной адаптации. 

Таким образом, мы можем наблюдать структуру организации социальной 

адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе в ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Данные подразделения помогают студентам в решении возникающих проблем 

по всем направлениям функционирования в образовательной среде. Студенту 

оказывается должная психологическая, эмоциональная, а также и практическая 

помощь в решении возникающих у него проблем. Оказание помощи студенту 

осуществляется не только в первый год его обучения, а на протяжении всего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
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периода обучения в университете. 

3.2 Анализ социальной адаптации студентов ВУЗа к условиям 

обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ» и практические рекомендации по ее 

оптимизации. 

Для уточнения данных, было проведено эмпирическое исследование о 

адаптированности студентов к условиям обучения в ФГБО ВО «АмГУ». Для 

полного анализа необходимо изучить мнение студентов, обучающихся в ФГБО 

ВО «АмГУ» и мнение экспертов ФГБО ВО «АмГУ», занятых в сфере 

социальной адаптации.  

По данным на 2019 год в ФГБОУ ВО «АмГУ» обучается 3 486 тысяч 

студентов.  

Организация исследований по социальной адаптации студентов к 

условиям обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ» осуществлялась поэтапно с 9 апреля 

2019 года по 19 мая 2019 года. 

Первый этап – поисково-теоретический – содержал анализ научной и 

методической литературы, подбор методик исследования, разработку 

программы исследования, социологического инструментария (анкеты), 

решение организационных вопросов. 

Второй этап – опытно-экспериментальный – уточнение общей гипотезы, 

теоретических положений, проведение эмпирического исследования. 

Третий этап – обобщающий – систематизация, обобщение и 

теоретический анализ результатов опытно-экспериментальной работы, 

формулирование выводов по опросу. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлось ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет». 

В ходе исследования был использован такой метод эмпирического 

познания, как опрос студентов и экспертов в форме анкетирования. Выбор в 

пользу данного метода обоснован тем, что данный метод обладает следующими 

достоинствами: оперативность, возможность в полной мере использовать 

индивидуальные способности специалиста, максимально изучить мнение 
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студента, выявить его проблемы и непосредственно выявить подразделения 

АмГУ, которые помогли с преодолением возникающих проблем.  

Рассмотрим результаты, полученные в ходе исследования, путем 

анкетирования студентов. 

Рисунок 2 – Социальные проблемы студентов 

В результате анализа мы видим, с какими социальными проблемами 

сталкиваются студенты с первого по пятый курс обучения и какие из данных 

проблем встречаются чаще при адаптации к условиям обучения в ФГБОУ ВО 

«АмГУ». 

Учебный процесс: 

 трудности в приспособлении к новым условиям обучения 

 отсутствие навыков самостоятельной работы 

 большой объем информации и т.д. 

Психологические проблемы: 

 резкая смена условий проживания 

 новый режим учебы и отдыха 

 вхождение во взрослую самостоятельную жизнь и т.д. 

Коммуникативные проблемы: 

 выражение своей мысли (в устной и письменной форме) осмысленно, 

грамматически правильно, используя различные источники информации 

 самоопределение в социуме, в группе, в межличностных отношениях 

 владение основными методами разрешения и предотвращения 

конфликтных ситуаций и т.д. 



47 
 

Из анализа, мы видим, какие социальные проблемы имеются при 

социальной адаптации студентов первого курса к условиям обучения в ВУЗе. 

Проблемы с учебным процессом имеют 59% студентов из 100%. 

Психологические проблемы имеют 57% студентов из 100%. Коммуникативные 

проблемы имеют 33% студентов из 100%.  

Было выявлено, что 74% студентов первого курса, успешно преодолели 

вставшие перед ними социальные проблемы к концу первого семестра 

обучения. К концу второго семестра 23% студентов также успешно преодолели 

вставшие перед ними социальные проблемы. И оставшиеся 3% на данный 

момент имеют не разрешенные социальные проблемы. 

При социальной адаптации студентов второго курса к условиям обучения 

в ФГБОУ ВО «АмГУ», проблемы с учебным процессом имеют 37% студентов 

из 100%. Психологические проблемы имеют 19% студентов из 100%. 

Коммуникативные проблемы имеют 10% студентов из 100%. Не имеют 

проблем 34% студентов из 100%. 

Было определено, что 52% студентов второго курса, успешно преодолели 

вставшие перед ними социальные проблемы в течении третьего семестра 

обучения. К концу четвертого семестра 12% студентов также успешно 

преодолели вставшие перед ними социальные проблемы. И оставшиеся 2% на 

данный момент имеют не разрешенные социальные проблемы. 

Социальные проблемы студентов третьего курса при социальной 

адаптации к условиям обучения в ВУЗе. Проблемы с учебным процессом 

имеют 5% студентов из 100%. Психологические проблемы имеют 1% студентов 

из 100%. Коммуникативные проблемы имеют 8% студентов из 100%. Не имеют 

проблем 86% студентов из 100%. 

Исходя из анализа анкет, 12% студентов третьего курса, успешно 

преодолели вставшие перед ними социальные проблемы в течении пятого 

семестра обучения. К концу шестого семестра 1% студентов также успешно 

преодолели вставшие перед ними социальные проблемы. И 1% на данный 

момент имеет не разрешенные социальные проблемы. 
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На данном курсе обучения многие студенты выпускаются с ФГБОУ ВО 

«АмГУ». На четвертом курсе обучения имеются следующие проблемы при 

социальной адаптации условиям обучения в ВУЗе. Проблемы с учебным 

процессом имеют 0% студентов из 100%. Психологические проблемы имеют 

2% студентов из 100%. Коммуникативные проблемы имеют 4% студентов из 

100%. Не имеют проблем 94% студентов из 100%. 

Выявлено, что 2% студентов четвертого курса, успешно преодолели 

вставшие перед ними социальные проблемы в течении седьмого семестра 

обучения.  

На данном курсе обучения имеются следующие социальные проблемы 

при социальной адаптации студентов пятого курса к условиям обучения в 

ВУЗе. Проблемы с учебным процессом имеют 0% студентов из 100%. 

Психологические проблемы имеют 0% студентов из 100%. Коммуникативные 

проблемы имеют 2% студентов из 100%. Не имеют проблем 98% студентов из 

100%. 

Так же, было выявлено, что 2% студентов пятого курса, успешно 

преодолели вставшие перед ними социальные проблемы в течении девятого 

семестра обучения.  

Рисунок 3 – Вовлеченность студентов в активную жизнедеятельность 



49 
 

ФГБОУ ВО «АмГУ» 

На данной диаграмме четко прослеживается процентное соотношение 

вовлеченности студентов в активную жизнедеятельность ВУЗа.  

На первом курсе в театральном коллективе состоит 23% студентов 

первого курса. В студенческом совете состоит 49% студентов первого курса. В 

активе состоит 33% студентов первого курса. В хореографических и вокальных 

коллективах состоит 15% студентов первого курса. И не приминают участия в 

активной жизни университета 25% студентов первого курса. 

На втором курсе в театральном коллективе состоит 32% студентов 

второго курса. В студенческом совете состоит 47% студентов второго курса. В 

активе состоит 41% студентов второго курса. В хореографических и вокальных 

коллективах состоит 17% студентов первого курса. И не приминают участия в 

активной жизни университета 21% студентов первого курса. 

На третьем курсе в театральном коллективе состоит 41% студентов 

третьего курса. В студенческом совете состоит 43% студентов третьего курса. В 

активе состоит 48% студентов третьего курса. В хореографических и вокальных 

коллективах состоит 16% студентов третьего курса. И не приминают участия в 

активной жизни университета 27% студентов третьего курса. 

На четвертом курсе в театральном коллективе состоит 13% студентов 

четвертого курса. В студенческом совете состоит 4% студентов четвертого 

курса. В активе состоит 24% студентов четвертого курса. В хореографических и 

вокальных коллективах состоит 2% студентов четвертого курса. И не 

приминают участия в активной жизни университета 63% студентов четвертого 

курса. 
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На пятом курсе в театральном коллективе состоит 11% студентов пятого 

курса. В студенческом совете состоит 2% студентов пятого курса. В активе 

состоит 23% студентов пятого курса. В хореографических и вокальных 

коллективах состоит 1% студентов пятого курса. И не приминают участия в 

активной жизни университета 65% студентов пятого курса. 

Рисунок 4 – Адаптированность студентов к условиям обучения в ФГБОУ 

ВО «АмГУ» 

 Согласно диаграмме, можно увидеть, что 89% студентов первого курса 

считают себя полностью адаптированными к условиям обучения. Их 

социальные проблемы успешно решены, и они полноценно функционируют в 

новой для них локации. Но также имеется 11% студентов первого курса, 

которые не считают себя полностью адаптированными, их социальные 

проблемы все еще имеют актуальный характер и требуют решения. 

На втором курсе 99% студентов считают себя полностью 

адаптированными к условиям обучения. Их социальные проблемы успешно 

решены, и они полноценно функционируют в новой для них локации. Но также 

имеется 1% студентов второго курса, которые не считают себя полностью 

адаптированными, их социальные проблемы все еще имеют актуальный 

характер и требуют решения. 

На третьем курсе 100% считают себя полностью адаптированными к 

условиям обучения. Их социальные проблемы успешно решены, и они 

полноценно функционируют в новой для них локации.  
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На четвертом курсе 100% считают себя полностью адаптированными к 

условиям обучения. Их социальные проблемы успешно решены, и они 

полноценно функционируют в новой для них локации.  

На пятом курсе 100% считают себя полностью адаптированными к 

условиям обучения. Их социальные проблемы успешно решены, и они 

полноценно функционируют в новой для них локации.  

Рисунок 5 – Оценка работы ФГБОУ ВО «АмГУ» по социальной 

адаптации студентов к условиям обучения 

На данной диаграмме отображено процентное соотношение оценки 

работы ФГБОУ ВО «АмГУ» по социальной адаптации студентов к условиям 

обучения в ВУЗе. Оценка происходила по трех бальной шкале, в которой один 

бал был наименьшей единицей. 

Первый курс  – 3% студентов оценили работу ФГБОУ ВО «АмГУ» по 

социальной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе в один балл, 57% 

студентов оценили работу в 2 балла, и 40% студентов оценили работу в 3 балла.  

Второй курс – 5% студентов оценили работу ФГБОУ ВО «АмГУ» по 

социальной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе в один балл, 54% 

студентов оценили работу в 2 балла, и 41% студентов оценили работу в 3 балла.  

Третий курс – 2% студентов оценили работу ФГБОУ ВО «АмГУ» по 

социальной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе в один балл, 54% 

студентов оценили работу в 2 балла, и 44% студентов оценили работу в 3 балла.  

Четвертый курс – 3% студентов оценили работу ФГБОУ ВО «АмГУ» по 
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социальной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе в один балл, 57% 

студентов оценили работу в 2 балла, и 42% студентов оценили работу в 3 балла.  

Пятый курс – 1% студентов оценили работу ФГБОУ ВО «АмГУ» по 

социальной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе в один балл, 58% 

студентов оценили работу в 2 балла, и 41% студентов оценили работу в 3 балла.  

Таким образом, проанализировав процесс социальной адаптации на 

разных курсах обучения, стоит отметить, что: 

1. Первый курс обучения является самым проблемным и требующим 

большего внимания со стороны субъектов по социально адаптации. 

Соответственно,  это обозначено тем, что именно данный курс обучения 

является учебным годом, в течении которого студенты должны адаптироваться 

к условиям обучения. 

2. На втором курсе обучения социальные проблемы имеют актуальность. 

Но уже гораздо больше студентов полностью адаптируются к условиям 

обучения. Процент не адаптированных студентов составляет малую долю от 

100% студентов. 

3. На третьем курсе наблюдается фактически полное отсутствие 

социальных проблем, но имеется процент студентов, которые испытывают 

различные трудности. 

4. На четвертом курсе процент студентов, которые по каким-либо 

причинам имеют социальные проблемы, практически не прослеживается. 

Студенты считают себя полностью адаптированным. 

5. На пятом курсе всего 2% студентов имеют коммуникативные 

проблемы, 98% отмечают полное отсутствие проблем. Все студенты считают 

себя полностью адаптированными. 

Исходя из выше сказанного, четко пролеживается тенденция 

адаптированности студентов к условиям обучения в ВУЗе. Социальная 

адаптация протекает без существенных отклонений за исключением некоторого 

процента студентов, социальные проблемы которых могут сохраняться вплоть 

до конца пятого курса. 
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Также, студенты указали на то, что с ними проводиться недостаточно 

работы со стороны куратора, в связи с чем, у них возникают трудности с 

решением некоторых социальных проблем. Также, студенты считают, что 

необходимо ходить на мероприятия к психологу чаще, чем один-два раза, так 

как на практике студенты посещают психолога максимум несколько раз. 

В рамках проведения второго исследования, которое заключалось в 

опросе экспертов по социально адаптации студентов к условиям обучения в 

ФГБОУ ВО «АмГУ» путем анкетирования, были решены задачи и сделаны 

следующие выводы. 

Рисунок 6 – Представление о современном студенте глазами экспертов 

При анализе анкеты было выявлено общее представление о современном 

студенте глазами экспертов.  

Современный студент должен обладать такими качествами как 

внимательность, ответственность, должен легко поддаваться обучению, быть 

активным, общительным и доброжелательным, отметило 99% специалистов. 

Для достижения успеха студенту необходимо наличие таких качеств, как  

трудолюбие и целеустремленность, наличие образования и соответствующих 

способностей, отметило 98%. Также, анализ показал, что главная работа 

студента – это учеба, отметило 85% специалистов. А поскольку  главная работа 

студента – это учеба, то современный студент должен тратить минимум от 

одного до двух часов на подготовку домашнего задания, отметило 51% 



54 
 

специалистов. Остальные 49% считают, что студент должен тратить на 

подготовку домашнего задания более трех часов. 

Что касается активной деятельности студентов (театр, актив, 

студенческий совет и т.д.), то анализ показал, что современный студент должен 

развиваться всесторонне, так считает 87% специалистов, остальные 13% 

считают, что это только отвлекает от учебы. Также студент должен 

придерживаться свободного стиля одежды, так считают 96% специалистов, 

остальные 4% считают, что студенты должны соблюдать дресс-код. 

В работе по социальной адаптации студентов к условиям обучения в 

ВУЗе используются как групповые, так индивидуальные формы работы, также 

используются разнообразные технологии социальной работы, каждая из 

технологий имеет свою направленность и решает определенные проблемы 

студентов в период социальной адаптации. 

В ходе анализа исследования, были определены технологии, 

используемые при работе со студентами. Консультирование – 100% 

специалистов. Арт-терапия – 3% специалистов. Музыкотерапия – 3% 

специалистов. Библеотерапия – 3% специалистов. Логотерапия – 5%. 

Следует отметить, что в работе со студентами используются и 

инновационные методы работы: интерактивные методы обучения, методы 

программированного обучения, лекции-провокации, лекции-дискуссии, лекции 

пресс-конференции, лекции-беседы, интерактивные семинары («мозговая 

атака», «круглый стол», «деловая игра»). Данными методами пользуются всего 

9% специалистов. 

На каждом курсе обучения со студентами проводятся разные 

мероприятия, в отношении социальной адаптации студентов к условиям 

обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ».  

Организация и проведение недели специальности (задействованы все 

курсы) – 73%. Кураторские часы (первый курс) – 71%. Информационные 

встречи (все курсы) – 80%. 
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Не стоит упускать тот факт, что в работе со студентами имеются не 

только положительные стороны, но и существуют отдельные барьеры. 

Возникают трудности в работе со студентами.  

Рисунок 7 – Трудности в работе со студентами 

Трудности, связанные с неорганизованностью студентов имеют 71% 

экспертов. Проблемы, связанные с несобранностью студентов имеют 40% 

экспертов. Проблемы, связанные с неумением студентов распределять свое 

время 45% экспертов. Проблемы, связанные с отсутствием навыков работы с 

большим объемом информации имеют 83% экспертов. 

Экспертами были выделены основные проявления социальной 

дезадаптации студентов: проблемы с построением отношений в новом социуме 

– 89%, трудности в приспособлении к новым условиям обучения, проживания – 

91%, организации  досуговой деятельности и самое главное – 33%, 

конфликтные ситуации в группе – 81%, конфликтные ситуации с 

преподавателями – 87%, пропуск занятий – 54%, затруднения в подготовке к 

занятиям – 77%.  

Успешная социальная адаптация проявляется в успешном обучении – 

80%, коммуникабельности – 65%, отсутствие конфликтов с преподавателями и 

одногруппниками – 53%.  

Эксперты не видят проблем в организации социальной адаптации к 
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условиям обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ». Тем не менее, большинство 

экспертов предложили следующие рекомендации по оптимизации: 

Тренинговые занятия – 6%. 

Согласованность действий администрации ВУЗа, преподавателей и 

актива факультета – 3%. 

Поощрение студентов (моральная и материальная мотивация) – 3%. 

Остальной процент экспертов считают, что все проводится на должном 

уровне и процесс организации социальной адаптации студентов к условиям 

обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ» не нуждается в оптимизации. 

Исходя из всего выше сказанного, следует отметить, что основными 

субъектами, которые помогают студентам решить возникшие социальные 

проблемы, являются: 

 Институт кураторства – 100% 

 Психолог – 100%. 

 Студенческий совет – 54%. 

 Актив – 65%. 

 Библиотека – 13%. 

 Театр – 7%. 

Данные подразделения помогают студентам решить такие важные 

проблемы, как психологические, коммуникативные и проблемы, возникающие 

в процессе освоения учебных дисциплин. Одно подразделение не осуществляет 

работу только с одним направлением социальных проблем. Как правило, это 

синтез проблем, которые решаются содействием нескольких подразделений. 

Деканат преимущественно занимается непосредственно организацией 

процесса социальной адаптации. Аналогичные обязанности несет и кафедра. 

Исходя из анализа проведенных исследований и замечаний студентов, 

характеризующих работу субъектов по социальной адаптации студентов ВУЗа, 

мною были разработаны следующие рекомендации по оптимизации социальной 

адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе:  

1. Оптимизация работы куратора, использование разнообразных методов 
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работы со студентами. Так же выделение студентов группы риска и проведение 

мероприятий на решение проблем, которые вызвали у них непреодолимые 

трудности (см. приложение А). 

Более активная работа куратора поможет студентам быстрее 

адаптироваться к условиям обучения в ВУЗе, решать возникшие социальные 

проблемы, влиться в студенческий коллектив и полноценно функционировать в 

новой среде. 

2. Разработка курса по адаптации к условиям обучения в ВУЗе, в рамках 

которого студентам в доступной форме доносить основы обучения в ВУЗе, 

алгоритм подготовки к занятиям, правильному планированию свободного 

времени и методику подготовки к сдаче экзаменационной сессии (см. 

приложение Б).  

Данный курс поможет студентам быстрее адаптироваться к новым 

условиям обучения, распланировать свое время, что значительно уменьшит 

вероятность накопления долгов по учебе и проблем со сдачей экзаменационной 

сессии.  

3. Проводить встречи с психологом на регулярной цикличной основе, 

пока не будет достигнута поставленная цель (для каждой группы студентов 

цель варьируется). 

Встречи с психологом, как правило, ограничиваются посещением 1-2 

сеансов, чего не достаточно для решения тех проблем, которые студенты имеют 

в начале обучения. Для решения всех возникающих проблем необходимо 

посещать психолога на регулярной основе с четко поставленной целью и 

проводить мероприятия до достижения цели и соответственно, решения 

проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В процессе написания бакалаврской работы, нами была достигнута цель 

исследования, а именно изучена социальная адаптация студентов к условиям 

обучения в ВУЗе, обучающихся на бакалавриате и специалитете очной формы 

обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ». Были решены задачи бакалаврского 

исследования, в связи с чем, можно сделать следующие выводы: 
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1. Социальный статус студента неопределенен и отличается размытыми 

очертаниями, что связано с его относительной невысоким статусом в 

настоящем и возможностью получения высокого статуса в будущем, после 

периода реализации возможности полученных знаний и умений. Такое 

состояние не дает студенту возможность зафиксировать свой ценностные 

ориентации, вынуждая его к пассивному выжиданию, и в то же время будущий 

вы пускник ВУ За го тов "п однять пл анку" св оих це нностных пр едпочтений та к 

высоко, на сколько эт ому бу дет сп особствовать ег о со циальный ст атус в 

будущем. 

2. Дл я ст удентов ВУ За ха рактерно на личие сл едующих со циальных 

пробл ем: 

 пр облема ад аптации ин огородних студентов. Ок азавшись бе з 

ро дите льской опеки, он и тя жело и до лго пр испосабливаются к ву зовским 

требованиям. Но ле гко и ох отно ид ут на ра зличные на рушения об щепринятых 

но рм и пр авил (дисциплины, сна, отдыха, питания, ги гиены) и не вс егда 

бы вают са мост оятельны и ко ммуникабельны; 

 пр облема не обеспеченности жи льем – са мая ос трая ст уденческая 

проблема. Мн огие из ст удентов ну ждаются в общежитии. Но ву з не вс егда 

пр едост авляет та кую возможность. То гда им пр иходится сн имать жилье, чт о 

тр ебует до полнительных за трат; 

 фи нансовая проблема. Ма ленький ра змер ст ипендии не по зволяет 

опти мистично оц енивать ма териальное по ложение студентов. Он и 

эк ономически за висимы от ро дителей и ра ссчитывают на их фи нансовую 

поддержку. А в случа е от каза в по мощи – пы таются со вмещать уч ебу с 

работой, чт о не гативно сказы вается на ус певаемости; 

 пр облема здоровья. Пр испособление не окрепшего ор ганизма к но вым 

со циальным ус ловиям сн ачала вы зывает ег о мобилизацию, а за тем по степенное 

фи зическое истощение. И ка к сл едствие – об острение хр онических за болеваний 

ил и по явление и ра звитие новых, ко торые ме шают по лноценной уч ебе и 

ак тивно й жи зни; 



60 
 

 и ка ждому из ни х на до на учиться пр еодолевать сл ожности и ус пешно 

ре шать пр облемы ст уденческой жизни, чт обы со ответствовать го рдому зв анию 

ст удента ун иверситета; 

 со циально зн ачимой че ртой ст уденчества яв ляется пр облема по иска 

см ысла жизни, ст ремление к пр огрессивным пр еобразованиям в об ществе и 

созд анию но вых идей. Пе ред ст удентом ст оит мн ого за дач – на йти се бя в эт ом 

мире, по нять кт о он, гд е ег о ме сто в жизни. Др угими словами, ем у ну жно 

выбр ать дорогу, по ко торой он бу дет сл едовать вс ю св ою жизнь. 

3. В со циальных на уках по д со циальной ад аптацией понимают, во-

первых, по стоянный пр оцесс ак тивного пр испособления ин дивида к ус ловиям 

со циальной среды, во-вторых, ре зультат эт ого процесса. 

Со циально-психологическая ад аптация ли чности – эт о пр оцесс 

вх ождени я ли чности в си стему пс ихологических св язей и отношений, 

во зникающих в ко нтактной со циальной ср еде жи зни и де ятельности индивида, 

по этому со циал ьно-психологическая ад аптация ли чности мо жет вы ступать ка к 

ас пект производственной, та к и со циальной адаптации. Но од новременно эт о и 

са мостояте льный процесс, пр оисходящий в си стеме товарищеских, др ужеских 

вз аимоот ношений людей. 

В хо де со циальной ад аптации ос уществляется не то лько пр испособление 

ин дивида к но вым со циальным условиям, но и ре ализация ег о потребностей, 

ин тересов и стремлений. Ли чность вх одит в но вое со циальное окружение, 

стано вится ег о по лноправным членом, са моутверждается и ра звивает св ою 

индивидуальность. В ре зультате со циальной ад аптации фо рмируются 

со циальные ка чество общения, по ведения и пр едметной деятельности, 

пр инятые в обществе, бл агодаря ко торым ли чность ре ализует св ои стремления, 

потребности, инте ресы и мо жет самоопределиться. 

4. Ад аптация ст удента – эт о сложный, динамический, мн огоуровневый и 

мн огосторонний пр оцесс пе рестройки по требностно-м отивационной сферы, 

ко мплекса им еющихся навыков, ум ений и пр ивычек в со ответствии с но выми 

задачами, целями, пе рспективами и ус ловиями их реализации. 
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Да нное оп ределение по зволяет на м вы явить су щность со циальной 

ад апта ции ст удентов вуза, по нимаемой на ми ка к ак тивное вз аимодействие 

ли чности с ву зовской ср едой и со циальным окружением, в ко тором 

этнопсихологические, социально-экономические, со циально-культурные 

фа кторы тр ансформиру ют зн ачимые пс ихологические ме ханизмы 

ид ентификации и об особления и оп ределяют ос обенности со циальной 

ад аптации ст удента вуза.  

Сл едует отметить, чт о в на стоящее вр емя интерес ученых к проблеме 

социальной адаптации студентов высших учебных заведений усиливается. Это 

обусловлено изменениями, происходящими в сфере образования. Перемены в 

развитии системы высшего профессионального образования, качественно 

новые требования к студенту и выпускнику, практическая необходимость 

изменения подходов к организации деятельности вузов в этом направлении, 

обусловили проблему исследования, состоящую в необходимости изучения 

элементов содержания изучаемого процесса. 

При всем многообразии взглядов ученых на процесс социальной 

адаптации студентов вуза главной его особенностью становится воздействие на 

личность всех факторов вузовской среды и ее субъектов, они позволяют ей 

приспосабливаться к условиям, формам, методам, технологиям учебно-

воспитательной, социально-бытовой, профессиональной и другой 

деятельности.  

5. Проанализировав деятельность ФГБОУ ВО «АмГУ» по социальной 

адаптации студентов ВУЗа, можно выделить слудующие субъекты:  

 деканат; 

 кафедра; 

 театр; 

 студенческий совет; 

 актив; 

 библиотека (в том числе и электронная); 
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 куратор; 

 психолог. 

6. Предложены практические рекомендации по оптимизации социальной 

адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе, обучающихся на 

бакалавриате и специалитете очной формы обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Таким образом, реализация представленных рекомендаций по 

оптимизации социальной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе, 

обучающихся на бакалавриате и специалитете очной формы обучения в 

ФГБОУ ВО «АмГУ», оптимизирует работу с данной категорией молодежи. 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

1. Обоснование проблемной ситуации 

Социальная адаптация студентов к условиям обучения в  ВУЗе в 
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настоящее время является актуальным вопросом, поскольку смена обстановки, 

учебных дисциплин, расписания занятий, окружения, для кого-то меняется 

место проживания, все это на начальном этапе дезориентирует студента. Нельзя 

утверждать, что абсолютно все студенты нуждаются в помощи при 

прохождении периода социальной адаптации, некоторые самостоятельно и 

довольно успешно адаптируются к новым условиям обучения, но при этом 

всегда существуют студенты, которые относятся к  группе риска. Именно на 

студентов группы риска, кураторам  следует обратить наибольшее внимание,  

так как именно эти студенты в будущем могут испытать существенные 

проблемы, как с учебой, так и с построением взаимоотношений в учебной 

группе. Данные трудности негативно отразятся не только на успеваемости, но и 

на психологическом состоянии студентов. 

По данным на 2019 год в ФГБОУ ВО «АмГУ»  обучается 3 486 тысяч 

студентов. 

Данное исследование следует провести на базе ФГБОУ «АмГУ», так как 

именно на его примере можно изучить, как  проходит социальная адаптация 

студентов к условиям обучения  в ВУЗе. 

Проблема: Социальная адаптация студентов к условиям обучения в 

ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Объект исследования: студенты ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Предмет исследования: Социальная адаптация студентов к условиям 

обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Цель исследования: изучить адаптированность студентов к условиям 

обучения в ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать социальные проблемы студентов ВУЗа. 

2. Оценить работу подразделений по организации социальной адаптации  

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

студентов ВУЗа. 

3. Выявить адаптированность студентов к условиям обучения в ВУЗе. 
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4. Выявить вовлеченность студентов в активную жизнь ВУЗа. 

5. Определить пути оптимизации социальной адаптации студентов ВУЗа. 

2. Уточнение и интерпретация понятий.  

1. Студент – учащийся высшего, в некоторых странах и среднего 

учебного заведения. 

2. Адаптация – приспособление органов чувств и организма в целом к 

изменяющимся условиям существования. 

3. Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида 

к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной 

средой. 

4. Социальная дезадаптация – это частичная или полная утрата 

человеком способности приспосабливаться к условиям социальной среды. 

5. Бакалавр – звание лица, получившего базовое высшее образование (по 

программе 4 лет); ступень к званию магистра. 

6. Специалист – высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специалист» 

(срок обучения не менее чем 5 лет). 

7. Социальный статус – социальное положение, занимаемое 

социальным индивидом или социальной группой в обществе или отдельной 

социальной подсистеме общества. 

8. ВУЗ – высшее учебное заведение. 

9. Очная форма обучения – одна из основных форм обучения в вузе, 

которая предполагает обязательное посещение аудиторных занятий (лекций, 

практических занятий, лабораторных работ), проводящихся по расписанию 

шестидневной учебной недели. 

10. Академический отпуск – отпуск, предоставляемый студенту высшего 

или среднего профессионального учебного заведения по медицинским показа 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

ниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные 

обстоятельства). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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11. Куратор – это преподаватель в вузе, которому на кафедре поручают  

вести одну из академических групп подобно классному руководству в школе.  

12. Социальные проблемы – условия жизни, ведущие к социальным 

реакциям, которые нарушают некоторые человеческие ценности, социальное 

благополучие человека. 

13. Алгоритм – это программа решения задач, точно предписывающая, 

как и в какой последовательности действий получить результат с 

определенными исходными данными. 

14. Индивид – отдельный организм, который существует самостоятельно, 

в частности человек, личность, единичный представитель человеческого рода. 

15. Социализация – процесс интеграции индивида в социальную систему, 

вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно 

функционировать в обществе. 

3. Структурная операционализация. 

Социальная адаптация студентов к условиям обучения в ВУЗе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Структурная операционлизация 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Направления организации социальной адаптации студентов: 

Продолжение рисунка А.1 

Причины возникновения дезадаптации студентов: 

 Повышение требований учебного учреждения к 

обучающемуся. 

 Сформированные в процессе обучения в школе 

стереотипы, которые приводят студентов не к изучению и 

осмыслению материала, а к конспектированию и 

заучиванию. 

 Трудности во взаимодействии с новым незнакомым 

учебным коллективом, отсутствие знаний  норм и правил 

поведения. 

 Проблемы взаимодействия студента с преподавателями. 

 Ощущение студентом неограниченной свободы. 

 Неправильное распределение личного времени. 

 Плохая саморегуляция поведения. 

 Появление травмирующих переживаний в личной жизни. 
 

Проблемы социальной адаптации 

студентов: 

 отсутствие готовности к полностью 

самостоятельному обучению; 

 отсутствие у некоторых студентов 

желания учиться, трудолюбия; 

 неправильное распределение 

времени и сил; 

 неприспособленность к высоким 

требованиям преподавателей; 

 отсутствие опыта работы со 

сравнительно большим объемом 
новой информации.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

4. Факторная операционализация. 

Куратор 

(проведение мероприятий по ознакомлению студентов с 

уставом, традициями, особенностями высшего учебного 

заведения, правами и обязанностями студентов, 

правилами внутреннего распорядка вуза; ознакомление 

с возрастными психофизиологическими особенностями 

студентов, с особенностями их потребностно-

мотивационной сферы, с психологией межличностного 

взаимодействия и психологией учебной группы; 

проведение мероприятий, направленных на сплочение 

коллектива студенческой группы; создание 

благоприятного психологического климата в группах; 

включение студентов в общественную жизнь вуза, в 

занятия творческих коллективов, в работу различных 

объединений, клубов и отрядов; помощь студентам в 

решении ряда вопросов (жилищно-бытовых, учебных и 

др.). 

 

Психолог 

(групповая и индивидуальная работа 

психолога со студентами помогает 

привести в действие адаптационные 

процессы, которые включают в себя как 

внутренние, так и внешние изменения: к 

внутренней адаптации относятся 

изменения в установках, чувствах, 

эмоциях и мотивации личности, к 

внешним – наблюдаемое поведение и 

поступки, в основе которых лежит 

внутренняя адаптация). 

 

Студсовет 

При ежегодной волне студентов первого 

курса, Студенческий совет готовится к 

встрече с ними, готовит различные 

тренинги, в основном это тренинги 

командообразования. Данные 

социально-психологические игры, 

направлены на упрочение дружеских 

связей и связей взаимопомощи и 

взаимодействия студентов. 

Студенческий актив 

это талантливый, 

позитивный, творческий, 

дружный, ярко-желтый 

коллектив, где каждый 

найдет для себя занятие 

по вкусу. Создавать 

атмосферу, заряжать всех 

позитивным настроем, 

занимать активную 

позицию, пробовать себя 

в различных ролях – все 

это не задачи, а желания 

активиста. 

 

Библиотека 

занимает важное место в 

жизни студента. Данный 

субъект, который играет 

важную роль в 

социальной адаптации 

студентов, упрощает 

поиск информации при 

подготовке к занятиям, 

предоставляет 

необходимую 

литературу, как в 

печатной форме, так и в 

электронной. 

 

Деканат 

Данный субъект осуществляет контроль 

над внедрением новых технологий 

обучения, осуществляет общее 

руководство над подготовкой 

учебников, учебных и учебно-

методических пособий по предметам 

кафедр, руководит работой кураторов 

студенческих групп, руководить 

работой по составлению всех видов 

учебных расписаний и контролирует его 

выполнение.  

Кафедра 

основное учебно-научное подразделение 

факультета и университета. Данный субъект по 

социальной адаптации студентов к условиям 

обучения занимается организацией данного 

процесса в пределах именно своего направления 

подготовки. Выбор кураторов, знакомство 

студентов с данным направлением подготовки, 

в общем, знакомство студентов с ВУЗом. 

Театр 

Данный субъект помогает студентам развивать 

навыки общения. Когда человек играет в 

связки с кем-то, ему приходится встраиваться 

в общепринятые социальные рамки. Быть 

тактичным, уважительным, сдерживать бурю 

эмоций, театр помогает наладить социально-

полезные связи. Общение и наличие друзей 

немало важный фактор при социальной 

адаптации. 
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Таблица А.1 – Факторная операционализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Г

ипотезы. 

К началу третьего/четвертого семестра обучения студент адаптируется к 

условиям обучения в ВУЗе.  

6. Принципиальный план исследования. 

Таблица А.2 – План исследования 

Этапы Содержание Сроки 

Подготовительный  Формулировка проблемы, 

определение объекта и предмета 

исследования  

 Определение целей и постановка 

задач  

 Уточнение и интерпретация 

основных понятий  

 Предварительный системный 

анализ  

 Развертывание рабочих гипотез  

 Принципиальный план 

исследования  

 Обоснование системы выборки 

единиц наблюдения  

 Набросок основных процедур 

сбора и анализа исходных данных  

 Разработка анкеты  

 Проведение инструктажа 

10.04.2019 – 

19.04.2019 

Основной  Проведение анкетирования  

 Сбор анкет 

20.04.2019 – 

15.05.2019 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Социальная адаптация студентов к условиям обучения в ВУЗе 

Объективные факторы Субъективные факторы 

1. Система организации 

социальной адаптации студентов 

ВУЗа. 

2. Наличие подразделений, 

занимающихся социальной 

адаптацией студентов ВУЗа. 

Специальность 

Курс 
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Продолжение таблицы А.2 

Завершающий  Выбраковка анкет  

 Статистическая обработка анкет  

Интерпретация полученных данных 

16.05.2019 – 

19.05.2019 

 

7. Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

 Для получения данных, необходимых для проведения исследования в 

ФГБОУ ВО «АмГУ» необходимо опросить студентов, составляющих квотную 

выборку. Квотная выборка составляет 10 человек с первого по пятый курс с 

каждого факультета: 

1. Инженерно-физический факультет – 50 человек. 

2. Факультет дизайна и технологии – 40 человек. 

3. Факультет математики и информатики – 40 человек. 

4. Факультет международных отношений – 50 человек. 

5. Факультет социальных наук – 50 человек. 

6. Филологический факультет – 50 человек. 

7. Экономический факультет – 50 человек. 

8. Энергетический факультет – 40 человек. 

9. Юридический факультет – 40 человек. 

В данном исследовании будет использоваться один из методов сбора 

первичной информации – анкетирование. Выбор в его пользу обоснован тем, 

что данный метод обладает следующими достоинствами: 

1. Позволяют достаточно быстро получить большой массив наблюдений; 

2. Стоимость анкетирования оказывается сравнительно небольшой, если 

принять во внимание объем получаемой информации; 

3. Использование стандартных опросных процедур и однородных 

количественных показателей при соблюдении определенных условий позволяет 

не только проверить гипотезы о причинных зависимостях, но и проводить 

вторичный и сравнительный анализ результатов. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



75 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

 

 

 

Факультет социальных наук 

Кафедра социальной работы 

Направление подготовки 39.03.02 – Социальная работа 

 

 

 

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

на тему: Исследование социальной адаптации студентов к условиям обучения в 

ВУЗе в ФГБОУ ВО «АмГУ» методом опроса экспертов в форме анкетирования  

 

 

 

Исполнитель  

студент группы 561об 

  

С.Р. Ширшова 

 

Руководитель  

Доцент, канд. социол. наук 

  

 

            Н.Ю. Щека 

 

Нормоконтроль 

доцент, канд. пед. наук 

  

 

Л.Л. Романова 

 

 

 

Благовещенск 2019 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 



76 
 

1. Обоснование проблемной ситуации 

Социальная адаптация студентов к условиям обучения в  ВУЗе в 

настоящее время является актуальным вопросом, поскольку смена обстановки, 

учебных дисциплин, расписания занятий, окружения, для кого-то меняется 

место проживания, все это на начальном этапе дезориентирует студента. Нельзя 

утверждать, что абсолютно все студенты нуждаются в помощи при 

прохождении периода социальной адаптации, некоторые самостоятельно и 

довольно успешно адаптируются к новым условиям обучения, но при этом 

всегда существуют студенты, которые относятся к  группе риска. Именно на 

студентов группы риска, кураторам  следует обратить наибольшее внимание,  

так как именно эти студенты в будущем могут испытать существенные 

проблемы, как с учебой, так и с построением взаимоотношений в учебной 

группе. 

Данное исследование следует провести на базе ФГБОУ «АмГУ», так как 

именно на его примере можно изучить, как  проходит социальная адаптация 

студентов к условиям обучения  в ВУЗе. 

Объект исследования: Эксперты ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Предмет исследования: социальная адаптация студентов к условиям 

обучения в ВУЗе в ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Цель исследования: Анализ социальной адаптации студентов к 

условиям обучения в ВУЗе ФГБОУ ВО «АмГУ». 

Задачи исследования:  

1. Дать общее представление о современном студенте. 

2. Выявить направления работы по социальной адаптации студентов 

ВУЗа к условиям обучения. 

3. Проанализировать методы работы со студентами ВУЗа по социальной 

адаптации к условиям обучения. 

4. Изучить технологии работы со студентами ВУЗа по социальной 

адаптации. 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

5. Выявить проблемы работы со студентами ВУЗа по социальной 

адаптации к условиям обучения.  

2. Интерпретация понятий 

1. Студент – учащийся высшего, в некоторых странах и среднего 

учебного заведения. 

2. Адаптация – приспособление органов чувств и организма в целом к 

изменяющимся условиям существования. 

3. Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида 

к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной 

средой. 

4. Социальная дезадаптация – это частичная или полная утрата человеком 

способности приспосабливаться к условиям социальной среды. 

5. Бакалавр – звание лица, получившего базовое высшее образование (по 

программе 4 лет); ступень к званию магистра. 

6. Специалист – высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением квалификации «дипломированный специалист» (срок обучения не 

менее чем 5 лет).  

7. Социальный статус – социальное положение, занимаемое 

социальным индивидом или социальной группой в обществе или отдельной 

социальной подсистеме общества. 

8. ВУЗ – высшее учебное заведение. 

9. Очная форма обучения – одна из основных форм обучения в вузе, 

которая предполагает обязательное посещение аудиторных занятий (лекций, 

практических занятий, лабораторных работ), проводящихся по расписанию 

шестидневной учебной недели. 

10. Академический отпуск – отпуск, предоставляемый студенту высшего 

или среднего профессионального учебного заведения по медицинским 

показаниям и в других исключительных случаях (стихийные бедствия, 

семейные обстоятельства). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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11. Куратор – это преподаватель в вузе, которому на кафедре поручают 

вести одну из академических групп подобно классному руководству в школе.  

12. Социальные проблемы – условия жизни, ведущие к социальным 

реакциям, которые нарушают некоторые человеческие ценности, социальное 

благополучие человека. 

13. Алгоритм – это программа решения задач, точно предписывающая, 

как и в какой последовательности действий получить результат с 

определенными исходными данными. 

14. Индивид – отдельный организм, который существует самостоятельно, 

в частности человек, личность, единичный представитель человеческого рода. 

15. Социализация – процесс интеграции индивида в социальную систему, 

вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно 

функционировать в обществе. 

3. Структурная операционализация 

Социальная адаптация студентов к условиям обучения в ВУЗе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Структурная операционализация 

Причины возникновения дезадаптации 

студентов: 

 Повышение требований учебного учреждения к 

обучающемуся. 

 Сформированные в процессе обучения в школе 

стереотипы, которые приводят студентов не к 

изучению и осмыслению материала, а к 

конспектированию и заучиванию. 

 Трудности во взаимодействии с новым 

незнакомым учебным коллективом, отсутствие 

знаний  норм и правил поведения. 

 Проблемы взаимодействия студента с 

преподавателями. 

 Ощущение студентом неограниченной свободы. 

 Неправильное распределение личного времени. 

 Плохая саморегуляция поведения. 

 Появление травмирующих переживаний в личной 

жизни. 

 

Проблемы социальной адаптации 

студентов: 

 отсутствие готовности к 

полностью самостоятельному 

обучению; 

 отсутствие у некоторых 

студентов желания учиться, 

трудолюбия; 

 неправильное распределение 

времени и сил; 

 неприспособленность к высоким 

требованиям преподавателей; 

 отсутствие опыта работы со 

сравнительно большим объемом 
новой информации.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Продолжение рисунка Б.1 

Субъекты организации социальной адаптации студентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор 

(проведение мероприятий по ознакомлению студентов с 

уставом, традициями, особенностями высшего учебного 

заведения, правами и обязанностями студентов, правилами 

внутреннего распорядка вуза; ознакомление с возрастными 

психофизиологическими особенностями студентов, с 

особенностями их потребностно-мотивационной сферы, с 

психологией межличностного взаимодействия и 

психологией учебной группы; проведение мероприятий, 

направленных на сплочение коллектива студенческой 

группы; создание благоприятного психологического климата 

в группах; включение студентов в общественную жизнь вуза, 

в занятия творческих коллективов, в работу различных 

объединений, клубов и отрядов; помощь студентам в 

решении ряда вопросов (жилищно-бытовых, учебных и др.). 

 

Психолог 

(групповая и индивидуальная 

работа психолога со 

студентами помогает привести 

в действие адаптационные 

процессы, которые включают в 

себя как внутренние, так и 

внешние изменения: к 

внутренней адаптации 

относятся изменения в 

установках, чувствах, эмоциях 

и мотивации личности, к 

внешним – наблюдаемое 

поведение и поступки, в основе 

которых лежит внутренняя 

адаптация). 

 
Студенческий актив 

это талантливый, 

позитивный, творческий, 

дружный, ярко-желтый 

коллектив, где каждый 

найдет для себя занятие 

по вкусу. Создавать 

атмосферу, заряжать всех 

позитивным настроем, 

занимать активную 

позицию, пробовать себя 

в различных ролях – все 

это не задачи, а желания 

активиста. 

 

Библиотека 

занимает важное место в 

жизни студента. Данный 

субъект, который играет 

важную роль в 

социальной адаптации 

студентов, упрощает 

поиск информации при 

подготовке к занятиям, 

предоставляет 

необходимую 

литературу, как в 

печатной форме, так и в 

электронной. 

 

Студсовет 

При ежегодной волне студентов первого 

курса, Студенческий совет готовится к 

встрече с ними, готовит различные 

тренинги, в основном это тренинги 

командообразования. Данные 

социально-психологические игры, 

направлены на упрочение дружеских 

связей и связей взаимопомощи и 

взаимодействия студентов. 

Деканат 

Данный субъект осуществляет 

контроль над внедрением новых 

технологий обучения, 

осуществляет общее руководство 

над подготовкой учебников, 

учебных и учебно-методических 

пособий по предметам кафедр, 

руководит работой кураторов 

студенческих групп, руководить 

работой по составлению всех 

видов учебных расписаний и 

контролирует его выполнение.  

Театр 

Данный субъект помогает 

студентам развивать 

навыки общения. Когда 

человек играет в связки с 

кем-то, ему приходится 

встраиваться в 

общепринятые 

социальные рамки. Быть 

тактичным, 

уважительным, 

сдерживать бурю эмоций, 

театр помогает наладить 

социально-полезные 

связи. Общение и 

наличие друзей немало 

важный фактор при 

социальной адаптации. 

 

Кафедра 

основное учебно-научное 

подразделение факультета и 

университета. Данный 

субъект по социальной 

адаптации студентов к 

условиям обучения 

занимается организацией 

данного процесса в пределах 

именно своего направления 

подготовки. Выбор кураторов, 

знакомство студентов с 

данным направлением 

подготовки, в общем, 

знакомство студентов с 

ВУЗом. 
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4. Факторная операционализация  

Таблица Б.1 – Факторная операционализация 

Социальная адаптация студентов к условиям обучения в ВУЗе 

Объективные факторы  

Социально-демографические: пол, 

возраст, образование. Количество 

подразделений Количество 

проведенных мероприятий. 

Субъективные факторы 

Политика университета в сфере 

социальной адаптации студентов ВУЗа к 

условиям обучения  

2) Система социальной адаптации 

студентов ВУЗа к условиям обучения  

3) Наличие организаций, решающих 

проблемы  социальной адаптации 

студентов ВУЗа к условиям обучения 

 

5. Гипотезы 

К началу третьего/четвертого семестра обучения студент адаптируется к 

условиям обучения в ВУЗе.  

6. Принципиальный план исследования. 

Таблица Б.2 – План исследования 

Этапы Содержание Сроки 

Подготовительный  Формулировка проблемы, 

определение объекта и предмета 

исследования  

 Определение целей и постановка 

задач  

 Уточнение и интерпретация 

основных понятий  

 Предварительный системный 

анализ  

 Развертывание рабочих гипотез  

 Принципиальный план 

исследования  

 Обоснование системы выборки 

единиц наблюдения  

10.04.2019 – 

19.04.2019 
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Основной Набросок основных процедур сбора 

и анализа исходных данных  

 Разработка анкеты  

 Проведение инструктажа  

 Проведение анкетирования  

 Сбор анкет 

20.04.2019 – 

15.05.2019 

Завершающий  Выбраковка анкет  

 Статистическая обработка анкет  

 Интерпретация полученных 

16.05.2019 – 

19.05.2019 

7. Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

В рамках исследования социальной адаптации студентов к условиям 

обучения в ВУЗе, были опрошены специалисты в соответствии со структурой 

организации социальной адаптации в ФГБОУ ВО «АмГУ» в количестве 34 

человек. 

Методики и методы исследования 

Метод исследования: опрос в форме анкетирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 
Анкета для студентов 

Дорогой студент! 

Просим принять участие в анкетировании. 

Анкетирование проводится с целью изучения 

 социальной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе. 

 

 

1)Имеете ли Вы профессиональное образование? 

а) Да           

б) Нет 

 

2)Есть (был) ли в Вашей студенческой группе куратор? 

а) Да           

б) Нет 

 

3)Как Вы включились в жизнь ФГБОУ ВО «АмГУ»? 

а) С самого начала чувствую себя как в привычной обстановке, имею 

друзей 

б) До сих пор чувствую себя как не в своей тарелке 

в) Пока много проблем с учебой, до остального нет ни времени, ни сил 

 

4)Трудно ли Вам было привыкнуть к студенческой жизни? 

а) Да, процесс адаптации был трудным и долгим 

б) Нет, процесс адаптации был нетрудным и недолгим 

в) Никакая адаптация не требовалась, сразу почувствовал себя студентом 

 

5)Кто (что) помогло адаптироваться к обучению? (можно несколько 

вариантов ответа) 

а) Желание учиться;  

б) Советы и помощь куратора учебной группы и / или сотрудников  
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деканата;  

в) Культурно-досуговая деятельность;   

г) Доброжелательное взаимодействие с преподавателями. 

 

6)Легко ли справляетесь с учебной нагрузкой?  

а) Легко 

б) Сложно, так как расписание учебных занятий составлено 

неравномерно  

в) Трудно в связи с большими объёмами подготовки к учебным занятиям  

г) Не справляюсь 

 

7)Ваши взаимоотношения с преподавателями: 

а) Хорошие, взаимно доброжелательные 

б) Считаете, что преподаватель Вас не понимает 

в) Имеются конфликтные ситуации 

г) Комплектуете в общении с отдельными преподавателями. 

 

8)Как Вы оцениваете студенческие отношения в группе? 

а) Сложился дружный коллектив            

б) Равнодушные, у многих интересы  в не группы 

в) Все разделились на компании  

г) Присутствуют конфликтные ситуации 

 

9)Оцените Ваше согласие со следующими утверждениями: «В 

университете я ощущаю себя частью коллектива» 

а) Совершенно не согласен(на)                       

б) Скорее не согласен(на)                                

в) Скорее согласен(на)  

г) Полностью согласен(на) 
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10)Оцените, насколько часто с момента поступления в университет 

Вы чувствовали, что не влились в студенческую жизнь? 

а) Никогда  

б) Иногда  

в) Часто  

 

11)Оцените Ваши отношения с большинством одногруппников 

а) Враждебные                              

б) Нейтральные 

в) Близкие, дружественные 

 

12)Оцените Ваше согласие со следующим утверждением: «Я могу 

полностью реализовать свои способности в университете» 

а) Совершенно не согласен(на)                      в) Скорее согласен(на)  

б) Скорее не согласен(на)                             г) Полностью согласен(на) 

 

13)Оцените, как часто Вы присутствовали на семинаре или лекции, 

но не вникали в материал, не слушали преподавателя 

а) Часто                                  в) Иногда 

б) Крайне редко                     г) Никогда 

 

14)Оцените, в текущем учебном году как часто Вы приходили на 

семинар с невыполненным домашним заданием 

а) Часто                                  в) Иногда 

б) Крайне редко                     г) Никогда 

 

15)Оцените, насколько часто с момента поступления в университет 

Вы чувствовали, что никто не может помочь Вам с разрешением каких-

либо проблем в университете 
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а) Часто                                  в) Иногда 

б) Крайне редко                     г) Никогда 

 

16)Оцените Ваше согласие со следующим утверждением: «Я часто 

испытываю страх, что меня отчислят из университета» 

а) Совершенно не согласен(на)                        

в) Скорее согласен(на)  

б) Скорее не согласен(на)                                

г) Полностью согласен(на) 

 

17)Принимаете ли Вы участие в активной жизни ВУЗа? (при наличии 

ответа «б» перейти к вопросу № 21) 

а) Да                          б) Нет 

 

18)В каком подразделении Вы состоите? (возможно несколько 

вариантов ответа) 

А) Театр                                           В) Актив 

Б) Студенческий совет                  Г) Свой вариант: 

 

19)Как вы считаете, какие навыки в Вас развивает участие в 

активной жизни ВУЗа? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

20)По Вашему мнению, развитие данных навыков помогает вам 

успешнее адаптироваться к условиям ВУЗа? 

а) Да                          б) Нет 
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21) С какими проблемами Вы сталкивались(етесь) (возможно 

несколько вариантов ответа)? 

 

Учебный процесс  трудности в приспособлении к новым 

условиям обучения 

 отсутствие навыков самостоятельной 

работы 

 большой объем информации 

 Ваш вариант 

 

 

Укажите семестр обучения, в котором 

была решена проблема 

 

1   2    3    4    5    6   7   8    

 

Проблема(ы) еще актуальна        

Психологические  резкая смена условий проживания 

 новый режим учебы и отдыха 

 вхождение во взрослую 

самостоятельную жизнь 

 Ваш вариант 

 

 

Укажите семестр обучения, в котором 

была решена проблема  

 

1   2    3    4    5    6   7   8    

 

Проблема(ы) еще актуальна        

Коммуникативные  выражение своей мысли (в устной и 

письменной форме) осмысленно, 

грамматически правильно, используя 

различные источники информации 

 самоопределение в социуме, в группе, в 

межличностных отношениях 

 владение основными методами 

разрешения и предотвращения 

конфликтных ситуаций 

 Ваш вариант 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 Укажите семестр обучения, в котором 

была решена проблема  

 

1   2    3    4    5    6   7   8    

 

Проблема(ы) еще актуальна        

 

22)Какие подразделения помогли вам справиться с проблемами 

адаптации (возможно несколько вариантов ответа)? 

 

 Учебный процесс Психологические 

проблемы 

Коммуникативные 

проблемы 

Деканат 

 

   

Заведующая 

кафедрой 

   

Куратор  

 

   

Психолог 

 

   

Студенческий 

совет 

   

Библиотека 

 

   

Актив 

 

   

Театр 

 

   

 

23)Вы считаете себя полностью адаптированным к условиям 

обучения? 

а) Да                         б) Нет 

 

24)Оцените работу ФГБОУ ВО «АмГУ» по адаптации студентов к 

условиям обучения в ВУЗе (по шкале от 1 до 3) 

      1                       2                     3 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В 

25)Как Вы считаете, что поможет оптимизировать работу по 

социальной адаптации студентов к условиям обучения в  ВУЗе? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

26)Ваш пол:  □ Муж.    □ Жен.  

 

27)Специальность (направление)_______________________________ 

 

28)Укажите, на каком Вы курсе 

1                            3                              5 

2                            4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
Анкета для экспертов 

Дорогой эксперт! 

Просим принять участие в анкетировании. 

Анкетирование проводится с целью изучения 

 социальной адаптации студентов к условиям обучения в ВУЗе. 

 

1.Какими качествами должен обладать современный студент, по 

вашему мнению?  

А) внимательный, ответственный, легко обучаемый 

Б) активный, общительный, доброжелательный 

В) неорганизованный, невнимательный 

Г) неответственный, невоспитанный 

 

2. Как Вы считаете, для студента наиболее важным для достижения 

успеха в жизни является: 

А) целеустремлённость и трудолюбие  

Б) интересная работа 

В) образование  

Г) богатые родители  

Д) способности 

 

3. Как, по Вашему мнению, студенты должны относятся к выбранной 

ими профессии? 

А)Нравится профессия, специальность 

Б)Скорее нравится, чем не нравится 

В)Скорее не нравится, чем нравится 

Г)Совершенно не нравится профессия, специальность  

 

4. Как Вы считаете, должен ли работать современный студент? 

А) да;  
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Б) нет, нужно наслаждаться молодостью;  

В) основная работа - учёба. 

 

5. Как Вы считаете, сколько времени должен тратить студент на 

подготовку домашнего задания? 

A) 1-2 часа 

Б) 3 и больше 

 

6. Как Вы относитесь к активной деятельности студентов (театр, 

КВН, актив и т.д.)? 

А) не знаю, что это такое 

Б) поддерживаю, студенты должны развиваться всесторонне 

В) против, это только отвлекает студентов от учебы 

 

7. Как Вы считаете, какого стиля одежды должен придерживаться 

современный студент? 

А) соблюдать дресс-код; 

Б) свободный стиль одежды 

 

8. Ваши взаимоотношения со студентами: 

а) Хорошие, взаимно доброжелательные 

б) Имеются конфликтные ситуации 

в) Конфликтуете в общении с отдельными студентами 

 

9. Как Вы оцениваете студенческие отношения в группе? 

а) Сложился дружный коллектив            

б) Равнодушные, у многих интересы  в не группы 

в) Все разделились на компании  

г) Присутствуют конфликтные ситуации 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

10. Какие формы работы со студентами Вы используете? (возможно 

несколько вариантов ответа) 

А) Индивидуальная 

Б) Групповая 

В) Оба варианта  

 

11. Какие технологиями работы со студентами Вы используете? 

(возможно несколько вариантов ответа) 

А) Социальная терапия 

Б) Консультирование  

В) Арт-терапия 

Г) Музыкотерапия 

Д) Библиотерапия 

Е) Творческие технологии 

Ж) Логотерапия 

12. Применяете ли Вы инновационные формы работы со студентами? 

(если «ДА», то какие, если «НЕТ», то перейдите к следующему вопросу) 

А) Да 

Б) Нет 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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13. Какие программные мероприятия, и на каком курсе Вы 

реализуете? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

14. В чем разница проводимых мероприятий? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

15. Возникают ли у Вас трудности при работе со студентами? (при 

наличии ответа Б перейдите к вопросу №16) 

А) Да 

Б) Нет 

 

16. С чем связаны трудности при работе со студентами? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

17. Исходя из ваших наблюдений, с какими проблемами чаще всего 

сталкиваются студенты (возможно несколько вариантов ответа)? 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

А) Учебный процесс 

Б) Психологические 

В) Коммуникативные 

 

18. Какие подразделения, по Вашему мнению, помогают студентам 

справиться с проблемами адаптации? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

 Учебный процесс Психологические 

проблемы 

Коммуникативные 

проблемы 

Деканат 

 

   

Заведующая 

кафедрой 

   

Куратор  

 

   

Психолог 

 

   

Студенческий 

совет 

   

Библиотека 

 

   

Актив 

 

   

Театр 

 

   

 

19. Какие проблемы в организации социальной адаптации студентов 

к условиям обучения в ВУЗе Вы можете выделить? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

20. К какому семестру обучения, по вашему мнению, студент 

адаптируется к условиям обучения? 

1               2                3               4              5               6                7                8 

9              10 

 

21. В чем, по Вашему мнению, проявляется дезадаптация? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

22. В чем, по Вашему мнению, проявляется успешная адаптация? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

23. Как Вы считаете, что поможет оптимизировать работу по 

социальной адаптации студентов к условиям обучения в  ВУЗе? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ: 

24. Ваш возраст_______________________________________________ 

25. Ваше образование__________________________________________ 

26. Ваш пол__________________________________________________ 

27. Ваша должность, ученая степень____________________________ 

28.Сколько лет Вы работаете в системе образования? 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

Методические рекомендации оптимизации работы куратора 

Порядок работы куратора 

1. Заочное знакомство с группой. 

Знакомство с группой необходимо начинать за несколько дней до начала 

учебного года. Работа куратора в этот период заключается в подготовки списка 

группы (занесением его в журнал куратора), ознакомление с личными делами 

студентов: выявление потенциальных лидеров, заведомо слабых по 

успеваемости студентов (согласно школьным оценкам). Всю необходимую 

информацию занести в журнал куратора на листы для заметок, в личные листы 

студентов. 

2. Знакомство с университетом, институтом. 

Знакомить студентов с институтом и университетом (историей, 

традициями, особенностями, требованиями к студентам) можно начать уже 1 

сентября и продолжить в течение ближайших месяцев. 

Знакомить студентов с институтом и университетом можно следующим 

образом: 

 заочное знакомство: беседы с группой, просмотр фильма об истории 

института и университета; 

 экскурсия по институту, по наиболее интересным и необходимым для 

студентов местам в вузе (главный корпус, учебный корпус, библиотека и т.д.); 

 посещение музеев университета; 

 знакомство со студенческой жизнью в университете: с системой 

студенческого самоуправления, с подразделениями воспитательной системы, с 

общественными организациями; 

 знакомство и пояснение Устава университета, института, прав и 

обязанностей студентов. 

3. Выбор актива группы. 
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Актив группы выбирается в сентябре месяце, но не в первые дни учебы 

(на это время может быть назначен временный староста). Состав актива группы  

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

зависит от существующей в институте системы студенческого самоуправления. 

В любом случае актив группы представляют староста, заместитель старосты и 

профорг. 

Выборы актива проводит куратор или временный староста в присутствии 

куратора. До того как проводить выборы, необходимо познакомить студентов с 

полномочиями и обязанностями представителей актива. Нельзя допускать, 

чтобы человека выбирали против его желания, а также, чтобы студенты 

равнодушно относились к выбору актива группы. Также необходимо сразу 

сказать студентам, что актив группы в конце учебного года (а при 

необходимости и в течение года) по итогам работы может быть переизбран.  

Задача куратора во время выборов актива группы состоит в том, чтобы 

настроить студентов на серьезное отношение к происходящему, направить 

студентов в решении вопросов выбора актива, но не решать все за них (даже 

если их выбор кажется вам не совсем верным). 

4. Час куратора. 

Час куратора проводится один раз в неделю. Однако в зависимости от 

учебного периода и состояния дел в группе его можно проводить несколько раз 

в неделю (в первые месяцы учебного года), а можно раз в две недели. 

Продолжительность часа куратора также относительно условна: он может 

длиться больше часа или 15-20 минут в зависимости от ситуации. Тематика 

часа куратора: 

 решение повседневных проблем и вопросов, появившихся у группы; 

 обсуждение актуальных вопросов современной жизни (знание и защита 

собственных прав, ценность семьи для современной молодежи, городской и 

сельский образ жизни и т.д.); 

 встречи с выпускниками факультета (института), специалистами, 

представителями общественных организаций и др.; 
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 проведение деловых игр на коллективное взаимодействие, на 

сплочение и развитие доверия студентов друг к другу; 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

 индивидуальные беседы со студентами об их посещаемости, 

соответствии званию студента, проблемах, возникающих с учебой. 

5. Мероприятия с группой. 

Кроме часа куратора преподавателю необходимо вместе с группой 

принимать участие в мероприятиях, организуемых в институте и в 

университете. 

Куратор в течение учебного года организует также внутригрупповые 

мероприятия, мероприятия между группами и курсами. Направления данных 

мероприятий: 

 посещение культурных мест нашего города: театров, выставок, музеев; 

 спортивные (футбол, волейбол, лыжные прогулки и т.д.); 

 пешие походы, выезды на природу; 

 поездки в другие города, по историческим местам; 

 интеллектуальные игры; 

 Дни именинников; 

 издание настенной газеты; 

 мероприятия, посвященные празднованию памятных дат, 

государственных и профессиональных праздников; 

 дискуссионные клубы. 

Подведение итогов первого семестра и учебного года. 

Подведение итогов проводится на собрании группы в конце учебного 

семестра. Итоги подводятся по нескольким позициям: 

 успеваемость; 

 посещаемость; 

 социальная активность студентов; 
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 сплоченность коллектива и общая атмосфера в группе, возникающие в 

этом плане проблемы; 

 перевыборы актива группы (в конце учебного года). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

Таблица Е.1 – Курс «Введение в студенческую жизнь» 

 Тема лекции Содержание темы и практического 

задания 

Трудоемкость 

в часах 

1 «Правильное 

распределение 

времени, как 

залог 

успешного 

обучения» 

Теоритический материал: основы 

планирования времени, принципы, 

правила. 

Практическое задание: студенты 

должны составит план на неделю. 

3 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При освоении курса используются различные сочетания видов учебной̆ 

работы с методами и формами активизации познавательной̆ деятельности 

первокурсников для достижения запланированных результатов данного 

вводного курса. 

На лекционных и практических занятиях используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ 

конкретных ситуаций, задачный̆ метод, групповая работа). 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с  

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Е 

постановкой̆ и решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных  

моментов и т.д. 

Любое практическое задание включает самостоятельную проработку 

теоретического материала и изучение методики решения практических задач. 

Некоторые задачи содержат элементы научных исследований, которые могут 

потребовать углубленной̆ самостоятельной̆ проработки теоретического 

материала. 

 

2 «Алгоритм 

подготовки 

домашних 

заданий» 

 

Теоритический материал: основы 

подготовки домашних заданий, 

принципы, правила. 

Практический материал: дать 

домашнее задание на любую тему. 

3 

3 «Подготовка к 

экзаменам. 

Основы сдачи 

сессии» 

 

Теоритический материал: основы 

подготовки к экзаменам, принципы, 

правила. 

3 

 Итого  Зачет (тест по 

пройденным 

лекциям с 

практическими 

заданиями). 

 Всего 9 часов 
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Для оценки самостоятельной̆ работы предлагается использовать учебно-

методическое обеспечение в электронном и бумажном виде. Тематика заданий 

для самостоятельной̆ работы соответствует содержанию разделов курса и 

относящихся к ним тем. Освоение материала контролируется в процессе 

проведения лекционных и проверки практических заданий. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

выбираются исходя из содержания курса и относящихся к ним тем. 

Выполнение домашнего задания обеспечивает непрерывный̆ контроль за 

процессом усвоения учебного материала каждого обучающегося, 

своевременное выявление и устранение отставаний и ошибок. 

Аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет. 

 Для выявления студентов, которые плохо освоили данный курс, 

используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

Таблица Ж.1 – План работы психолога 

 

 Направление тематики  

игр 

Цель Количество 

необходимого 

числа занятий 

1 Игры на знакомство В легкой игровой форме 

познакомить участников 

Одно занятие 
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друг с другом и подготовить 

их к дальнейшей совместной 

работе. 

2 Упражнение 

«Превращаем 

проблему в цели» 

Выявить проблемы, 

существующие у студентов 

при взаимодействии с 

социальным окружением, и 

переформулировать их в 

цели. 

Одно занятие 

3 Упражнение «Заверши 

фразу» 

Выявить имеющиеся 

представления по 

обсуждаемой теме; 

проанализировать опыт 

взаимодействия с 

социальным окружением. 

Одно занятие 

4 Упражнение 

«Контакты» 

Развить умение 

устанавливать и 

поддерживать контакты с 

людьми. 

До достижения 

цели 

5 Игра «Гороховый 

король» 

Развить коммуникативные 

умения; развить речь; 

создать благоприятную 

атмосферу. 

До достижения 

цели 

6 Игры на выявление 

лидеров 

Разделение участников 

группы на ведущих и 

ведомых, т.е. на лидеров и 

последователей. 

Выявленный лидер может 

стать основным связующим 

звеном в цепи 

взаимоотношений куратора 

с группой. 

Одно занятие 

7 Игры на сплочение Налаживание качественного 

взаимодействия членов 

группы. 

До достижения 

цели 

8 Игры на доверие Сплочение коллектива, 

формирование атмосферы 

дружбы и взаимопонимания. 

До достижения 

цели 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 

Упражнение «Превращаем проблему в цели» 

Инструкция 
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У каждого из нас есть свои проблемы. Некоторые из них мы должны 

принять и жить с ними так, как можем. Но к счастью, многие наши проблемы 

могут быть решены, если мы сможем представить их для себя в виде целей, 

которых мы хотели бы достичь. 

1. Составьте список проблем, которые вы хотели бы как можно скорее 

решить. Следующие вопросы помогут вам в этом: 

 Что я действительно хочу делать, иметь, чего хочу достичь? 

 Что еще может доставить мне удовольствие? 

 В каких сферах жизни я хотел бы усовершенствовать свои 

способности? 

 Что в последнее время занимало мои мысли, тяготило или сердило 

меня? 

 На что я чаще всего жалуюсь? 

 Что создает мне больше всего забот? 

 Что заставляет меня чувствовать себя тревожно или напряженно? Что 

дает возможность чувствовать себя уютно? 

 Что меня больше всего расстраивает? 

 Что стало в последнее время меня раздражать ? 

 Что я хотел бы изменить в моем отношении к самому себе? 

 Что мне надо изменить в себе? 

 На что у меня уходит слишком много времени? 

 Что мне очень сложно делать? 

 От чего я быстро устаю? 

 Как я мог бы лучше распределять свое время? 

 Как я мог бы разумнее расходовать свои деньги? 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 

2. Теперь опишите проблему, которую вы хотели бы решить, прежде 

всего. Представьте ее как можно более объективно. 
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3. Сформулируйте цель, которую вы могли бы достичь. Что вам надо 

сделать для того, чтобы ваша проблема, перестала существовать или, по 

крайней мере, стала менее острой. 

Упражнение «Заверши фразу» 

Инструкция 

Психолог предлагает подросткам завершить ряд фраз, касающихся темы 

или содержания, атмосферы, организации взаимодействия. 

Психолог может предложить завершить следующие фразы: 

 «Думаю, что настоящий друг…»; 

 «Ребята, с которыми я в группе…»; 

 «Моими сильными сторонами взаимодействия являются…»; 

 «В процессе взаимодействия с людьми…»; 

 «По отношению человека к человеку можно судить о…» и т.д. 

Метод реализуется следующим образом: Психолог произносит 

незавершенную фразу и указывает на участника, которому предлагает ее 

завершить. С одной и той же фразой Психолог может обращаться к двум – трем 

участникам. Желательно, чтобы каждый завершил хотя бы одну фразу. 

Упражнение «Контакты» 

Инструкция 

Психолог предлагает подросткам разыграть некоторые ситуации. 

Примерные ситуации: 

«Перед вами человек, которого вы видите первый раз, но он вам очень 

понравился и вызвал желание с ним ознакомиться. Некоторое время вы 

раздумываете, а затем обращаетесь к нему. Время на установление контакта, 

приветствие и проведение беседы – 2-3 минуты». 

Затем по сигналу психолога участники должны в течение 1 минуты 

закончить начатую беседу, попрощаться и перейти вправо к новому участнику. 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 

Эти правила распространяются и на нижеследующие ситуации: 
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«В вагоне метро вы случайно оказались рядом с довольно известным 

киноактером. Вы обожаете его, и, конечно, хотели бы с ним поговорить. Ведь 

это такая удача». Роль актера играют сидящие во внутреннем круге студенты. 

«Вам нужна довольно крупная сумма денег. Нужно поговорить с 

родителями. И вот вы подошли к отцу (матери)». 

«Вы узнали, что один из ваших друзей дурно отзывался о вас в 

неформальной обстановке. Надо с ним поговорить. Конечно, это не очень 

приятно, но лучше сразу все выяснить, чем строить догадки и переживать по 

этому поводу. Случай представился: вы одни, никого рядом нет». 

Примечание: 

 психологу следует обратить внимание всех участников на то, как ни 

вступают в контакт, начинают встречу, какие приемы и способы коммуникации 

используют, как поддерживают разговор и заканчивают беседу; 

 после очередной смены партнеров, задавая ситуацию, психолог 

определяет конкретные роли для каждого круга. Например, во внешнем круге 

участники играют роль родителей, во внутреннем – детей; 

 задача психолога в этом упражнении – подобрать такие ситуации, 

чтобы было интересно решать поставленную проблему. 

Игра «Гороховый король» 

Инструкция 

Каждому участнику раздается по пять горошин. Участники ходят по 

аудитории и вступают друг с другом в разговор. Встречаясь, им необходимо 

друг другу по очереди задавать такие вопросы, чтобы в ответ они услышали 

слово «Да» или «Нет». 

Если участник, отвечающий на вопрос, произносит одно из этих слов, то 

отдает собеседнику одну горошину. После этого они расходятся и ищут 

следующих партнеров для разговора. 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ж 
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У кого горошины закончились, тот выбывает из коммуникации. У кого 

после завершения будет самое большое количество горошин, тот – «Гороховый 

король». 

Взаимодействуя, участникам необходимо выполнять следующие правила: 

 нельзя молчать; 

 нельзя избегать контакта и уходить от вопроса. 

 


