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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 

SOCIAL ADAPTATION OF FIRST STUDENTS INTO DIRECTIONS OF PREPARATION 

"SOCIAL WORK" 
 

Аннотация 

В статье анализируются проблемы социальной адаптации студентов-первокурсников в 

вузе в современных условиях. Рассматривается понятие «социальная адаптация», описываются 

стадии адаптации. Приведены результаты исследования социальной адаптации, 

проанализирована эффективность программы социальной адаптации студентов-

первокурсников. 

Ключевые слова: социальная адаптация, студенты-первокурсники, стадии адаптации, 

программа адаптации, адаптированность. 

 

Annotation 

The article analyzes the problems of social adaptation of first-year students in the university in 

modern conditions. The concept of "social adaptation" is considered, and the stages of adaptation are 

described. The results of the study of social adaptation are presented, the effectiveness of the social 

adaptation program for first-year students is analyzed. 

Keywords: social adaptation, first-year students, the adaptation stage, adaptation program, 

adaptation. 

 

На современном этапе развития обще-

ства, сопровождаемого ростом информации, 

меняется место системы образования. 

Система образования призвана обеспечить 

высокий уровень владения знаниями, 

умениями, навыками, сформированность ка-

честв личности, характеризующих готов-

ность к профессиональной деятельности.  

Образование нацелено на формирова-

ние всесторонне саморазвивающейся, само-

реализующейся личности. В условиях транс-

формирующегося общества меняющееся 

социальное пространство жизнедеятель-

ности, столкновение между потребностями, 

интересами, установками студента и вузов-

скими требованиями, увеличение нагрузки, 

количества изучаемых предметов вызывает у 

многих первокурсников потерю жизненных 

ориентиров, фрустрацию, стресс, а иногда и 

полную дезадаптацию. [3,с .17]  

В связи с этим, в современных россий-

ских условиях особое значение приобретает 

необходимость раскрытия особенностей со-

циальной адаптации студентов в вузе. Выяв-
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ление факторов, позитивно и негативно 

влияющих на данный процесс, а также разра-

ботка механизмов социальной адаптации 

студенческой молодежи к среде вуза. Одной 

из значимых психологических задач является 

работа со студентами первого курса, 

направленная на их адаптацию к новой 

системе обучения, социальным отношениям, 

социальной роли студента. 

 Проблема адаптации студентов-перво-

курсников представляет собой одну из 

важных проблем. Актуальность проблемы 

заключается в том, что высшие учебные 

заведения должны ориентировать систему 

образования не только на получение студен-

тами профессиональных знаний, но и на раз-

витие личности, способствовать успешной 

социализации в обществе. 

В словаре социально-психологическая 

адаптация определяется как «процесс 

активного приспособления индивида к 

изменившейся среде с помощью различных 

социальных средств» [9,с.28].  

Под адаптацией студента в вузе по-

нимается «непрерывный, внутренне обу-

словленный процесс, характеризующий, в 

конечном итоге, принятие или непринятие 

развивающейся личностью внешних и внут-

ренних условий осуществления учебно-

профессиональной деятельности в высшем 

учебном заведении, а также активность лич-

ности по изменению этих условий в желае-

мом направлении.»[5, с. 48] 

Рассмотрим аспекты социальной адап-

тации студентов-первокурсников в вузе. Е. 

В. Осипчукова выделяет в адаптации лич-

ности студента-первокурсника и, соответ-

ственно, учебной группы, в которую он вхо-

дит, к новой для него социокультурной среде 

вуза следующие стадии: 

-начальная стадия, когда индивид или 

группа осознают, как они должны вести себя 

в новой для них социальной среде, но еще не 

готовы признать и принять систему цен-

ностей новой среды вуза и стремятся при-

держиваться прежней системы ценностей; 

-стадия терпимости, когда индивид, 

группа и новая среда проявляют взаимную 

терпимость к системам ценностей и образ-

цам поведения друг друга; 

-аккомодация, т.е. признание и приня-

тие индивидом основных элементов системы 

ценностей новой среды при одновременном 

признании некоторых ценностей индивида, 

группы новой социокультурной средой; 

-ассимиляция, т.е. полное совпадение 

систем ценностей индивида, группы и среды. 

[1] 

В результате реализации личностного 

адаптационного потенциала в процессе адап-

тации достигается определенное состояние 

личности – адаптированность как результат, 

итог процесса адаптации. 

Достижение определенного уровня 

адаптированности зависит от того, какие 

стратегии адаптивного поведения выбирает 

человек в ситуации взаимодействия с окру-

жающей средой и как эти стратегии сочета-

ются между собой.  

Н. Н. Мельникова выделяет следующие 

стратегии адаптивного поведения: 

- активное изменение среды; 

- активное изменение себя; 

- уход из среды и поиск новой; 

- уход от контакта со средой и погру-

жение во внутренний мир;  

- пассивная репрезентация себя;  

- пассивное подчинение условиям 

среды;  

- пассивное выжидание внешних изме-

нений; 

- пассивное ожидание внутренних 

изменений.[6, c.35-36] 

Исследователи констатируют наличие 

многофакторной детерминированности про-

цесса адаптации и то, что на разных этапах 

обучения он определяется структурной пере-

стройкой психологических факторов, его 

обуславливающих. 

Эффективность процесса адаптации и 

создание благоприятного адаптационного 

периода является важнейшей задачей всего 

образовательного процесса вуза, в ходе ко-

торого реализуются педагогические условия, 

способствующие выявлению и коррекции 

исходных негативных тенденций, возникших 

в адаптационный период у студентов-перво-

курсников; применяются способы активиза-

ции учебной деятельности, повышения прак-

тических навыков самостоятельной работы, 

укрепления интереса к учебной деятель-

ности; психологическая помощь, поддержка 

и сопровождение в создании условий для 

самостоятельного выбора своего стиля в 
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различных видах деятельности и общения; 

включение первокурсников в систему 

студенческого самоуправления, которая 

является формой студенческой демократии с 

соответствующими правами, возможностями 

и ответственностью. [3, с. 12] 

Я. В. Бочарникова рассматривает 

успешную социальную адаптацию студентов 

как их включенность в новую социальную 

среду, в учебно-познавательный процесс, в 

новую систему отношений. Она отмечает, 

что сложность адаптации для первокурсни-

ков при переходе от общего к профессио-

нальному образованию заключается не 

только в смене социального окружения, но и 

в необходимости принятия решения, возник-

новении тревоги по поводу правильности 

самоопределения, которое для многих тож-

дественно нахождению смысла жизни. [2] 

Процесс адаптации учащихся в новом 

для себя коллективе зависит от обстановки в 

группе, от ее психологического климата, от 

того, насколько интересно, комфортно, без-

опасно чувствует себя учащийся во время 

занятий, в ситуациях взаимодействия с това-

рищами и педагогами. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что адаптация личности студента к условиям 

обучения в вузе — сложный, многомерный 

процесс, имеющий определённую специфику 

и динамику. Анализ состояния проблемы 

социальной адаптации позволяет выделить 

противоречия между:  

- современными требованиями к орга-

низации образовательного процесса в вузе и 

недостаточной разработанностью проблемы 

организационно-педагогического сопровож-

дения социальной адаптации студентов; 

- необходимостью организации педаго-

гического сопровождения социальной адап-

тации студентов и недостаточным уровнем 

готовности представителей вуза к его осу-

ществлению. 

В процессе социальной адаптации 

студент выступает как субъект социальной 

активности, способный конструктивно 

преобразовывать окружающую действитель-

ность.  

Социальная активность становится 

средством самореализации, достижения 

успеха молодыми людьми в различных 

областях действительности.  

Процесс социальной адаптации сту-

дента-первокурсника характеризуется его 

активностью, выраженной в целенаправлен-

ности его действий по преобразованию дей-

ствительности, среды как с использованием 

различных средств, так и с подчиненными 

ему приспособительными актами. 

Нами было проведено анкетирование 

среди студентов-первокурсников Удмурт-

ского государственного университета 

направления «Социальная работа». Среди 

респондентов 35% испытывают трудности в 

учебе, общественной жизни, общении, 20% 

не испытывают трудностей, 45% частично 

испытывают трудности. Исходя из получен-

ных данных, можно сделать вывод, что 

большинство студентов-первокурсников 

направления «Социальная работа» испыты-

вают проблемы в процессе адаптации, и 

наша задача – помочь им пройти этот про-

цесс наиболее успешно. 56 % опрошенных 

считают, что в группе сложились хорошие 

дружеские отношения, 44% считают, что в 

отношениях с одногруппниками есть про-

блемы. Это объясняется тем, что коллектив 

еще не сформировался (опрос проводился в 

середине октября), студенты знакомятся, 

учатся взаимодействию в новом коллективе. 

В рамках анкетирования выяснялись 

причины, по которым студенты выбрали 

данное направление. Среди респондентов 

69% выбрали данное направление в связи с 

низким проходным баллом, 15% по совету 

родителей, 8% по совету друзей,8% по соб-

ственному желанию. Данный результат по-

казывает, что большинство первокурсников 

слабо информировано о будущей профессии, 

поэтому в процессе адаптации наша задача – 

сформировать интерес к данному направле-

нию профессиональной деятельности, убе-

дить что они сделали правильный выбор. 

Диагностика уровня социальной адап-

тации студентов-первокурсников по мето-

дике, разработанной К. Роджерсом и Р. Дай-

монд выявила низкий уровень по всем пока-

зателям. Был выявлен у 53% опрошенных  

низкий уровень социальной адаптации, у 

30% – средний уровень, высокий уровень 

социальной адаптации выявлен у 15% ре-

спондентов. Показатель «самопринятие» 

среди 46% находится на низком уровне, у 

38% – на среднем уровне. Показатель «при-
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нятие других» также находится на низком 

уровне (61%), 31% – на среднем уровне, на 

высоком уровне – 8%. У большинства опро-

шенных выявлен низкий уровень эмоцио-

нального комфорта – 53%.  

Из полученных данных можно сделать 

вывод, что студентам-первокурсникам 

направления «Социальная работа» необхо-

дима помощь в процессе адаптации к сту-

денческой жизни. 

Социальная адаптация студентов-

первокурсников к условиям обучения в вузе 

является сложным, многокомпонентным и 

динамичным процессом; для повышения ее 

эффективности необходима комплексная 

программа, направленная на развитие ком-

понентов эффективной адаптации – эмоцио-

нального, познавательного, поведенческого 

и мотивационно-потребностного. Инстру-

ментом повышения эффективности социаль-

ной адаптации выбрана разработанная авто-

ром статьи программа «Социальная адапта-

ция первокурсников направления «Социаль-

ная работа»». 

Нами была реализована данная про-

грамма продолжительностью в 2 месяца: 

проведено 10 занятий, 1 раз в неделю. В 

рамках программы проводились занятия, 

направленные на знакомство и сплочение 

группы, повышение коммуникативной 

активности, повышение стрессоустойчи-

вости, развитие творческого потенциала, 

умение планировать свое время. Студентам 

предлагалось сформировать стратегию 

эффективного обучения, выявить плюсы 

выбранной специальности, точки роста в 

профессиональной деятельности. 

По результатам контрольного тестиро-

вания у студентов-первокурсников повы-

сился уровень самопринятия (высокий 

уровень у 38%), принятия других (высокий 

уровень у 53%), эмоционального комфорта 

(высокий уровень у 38%). Таким образом, 

благодаря групповой работе улучшились 

отношения в группе; за время проведения 

программы студенты сблизились, повысился 

уровень доверия и эмпатии.  

Для выработки тактики и стратегии, 

обеспечивающих оптимальную адаптацию 

студента к вузу, важно знать жизненные 

планы и интересы первокурсника, систему 

его доминирующих мотивов, уровень притя-

заний, самооценку, способность к сознатель-

ной регуляции поведения и т. д. 

Успешное решение этой проблемы в 

дальнейшем связано с развитием психологи-

ческой службы вуза, студенческого само-

управления, института кураторства. При 

организации и проведении мероприятий, 

оптимизирующих адаптационный процесс 

студентов, особую важность представляет 

первичная социологическая информация об 

особенностях стиля и образа жизни студен-

тов; о проведении ими досуга; о ценностях и 

ценностных ориентациях; об идеалах; о 

морально-нравственных принципах поведе-

ния; об идеологических и мировоззренче-

ских основах личности. Полученный «социо-

культурный портрет» студента позволит 

оптимизировать управленческие мероприя-

тия, задействовать фактор субъектности в 

адаптационном процессе, построить меро-

приятия с учетом потребностей и интересов 

студенческой среды. [5, с. 33] 

В целом выработка единой комплекс-

ной политики вуза по адаптации студентов, 

включающей в себя своевременную психо-

логическую помощь и активизацию деятель-

ности студенческого самоуправления явля-

ется одним из факторов повышения успеш-

ности социальной адаптации.  
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