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Период обучения в высшем учебном заведении характеризуется 
целым рядом процессов: профессионального самоопределения, раз-
вития необходимых для будущего специалиста навыков и качеств, 
подготовки к непрерывному самообразованию в изменяющихся усло-
виях, формирования системы личностных смыслов и ценностных 
ориентаций и, наконец, адаптации к условиям обучения и окружаю-
щей среде [1, с. 6]. Иначе говоря, университет является такой микро-
средой, которая помогает молодежи без серьезных негативных по-
следствий для себя перейти от детской жизни (несамостоятельной) 
ко взрослой (самостоятельной).

Поступив в университет, молодые люди входят в новую социаль-
ную среду, которая может существенно отличаться от прежней (т. е. 
школьной среды), поэтому они могут испытывать различные трудно-
сти [2, с. 58]. Наиболее часто встречаются следующие из них: сильные 
отрицательные эмоции, связанные с уходом из сплоченного школьно-
го коллектива; неуверенность в выборе профессии, недостаток зна-
ний о ней; неумение самостоятельно распределять и организовывать 
рабочее время; формирование оптимального режима труда и отдыха 
в новых условиях; налаживание быта (при переезде в общежитие); 
отсутствие навыков самостоятельной работы (неумение находить 
и добывать знания из первоисточников, анализировать информацию 
большого объема, четко и ясно излагать мысли) и другие [3, с. 49].

Все перечисленные трудности различны по происхождению. Не-
которые из них имеют объективный характер, другие — субъектив-
ный и связаны с недостаточной подготовкой и пробелами в воспита-
ния, но они являются серьезным препятствием для успешной учебы [4, 
с. 284–285]. Именно поэтому руководители и преподавательский со-
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став университета так озабочены проблемами адаптации первокурс-
ников и разрабатывают целые системы, помогающие вчерашнему 
школьнику понять качественно новые требования учебного заведения.

Адаптация студента — это «сложный, динамический, многоуров-
невый и многосторонний процесс перестройки потребностно-моти-
вационной сферы, комплекса имеющихся навыков, умений и при-
вычек в соответствии с новыми задачами, целями, перспективами 
и условиями их реализации» [5, с. 163]. Его специфика определяет-
ся условиями обучения, индивидуальными особенностями студен-
тов, а также особенностями, в целом характерными для юношеского 
возраста. Умение адаптироваться к новым условиям включает в себя 
приспособление не только к особенностям обучения, получения зна-
ний, но и к социальному окружению, условиям проживания, а также 
в целом приспособление к самостоятельной жизни. Поэтому на на-
чальном этапе обучения первокурсник нуждается в особой заботе 
со стороны администрации вузов [6, с. 16].

Для того чтобы студенты могли быстро адаптироваться к новым 
условиям жизни, гармонично и бесконфликтно взаимодействовать 
в университетской среде, необходимо, чтобы процесс развития их спо-
собностей, качеств и умений происходил систематично и планомер-
но [7, с. 15].

В рамках ряда вузов разрабатываются и внедряются программы 
психолого-педагогического сопровождения (ППС). Например, в Даль-
невосточном государственном гуманитарном университете действует 
система ППС, в основе которой лежат следующие принципы: во-пер-
вых, принцип субъектности (первокурсники — активные, самоуправ-
ляемые субъекты); во-вторых, принцип конвенциональности (требо-
вания согласуются со студентом посредством договоров, а не дикту-
ются «сверху»); в-третьих, принцип трансформации психолого-педа-
гогической помощи в самоподдержку (помощь первокурсникам на-
правлена в первую очередь на освоение универсальных способов ре-
шения различных жизненных проблем); в-четвертых, принцип со-
трудничества (объединение усилий преподавателей и старшекурс-
ников, подразделений вуза для знакомства студента с учебным за-
ведением); в-пятых, принцип вариативности (ППС осуществляется 
в разных формах в зависимости от результатов диагностики перво-
курсников, их индивидуальных и групповых запросов, специфики 
факультетов) [8, с. 74].

Начиная с советских времен в огромном числе вузов нашей стра-
ны успешно функционирует институт кураторства, представляющий 
собой эффективную систему взаимоотношений между студентами 
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первого курса и преподавателями, — некий механизм, связывающий 
первокурсников с «машиной образования» [9, с. 59]. Куратор нахо-
дится в постоянном диалоге со студенческой группой и с каждым сту-
дентом в отдельности; ему необходимо не просто знать о жизненных 
трудностях студентов, но и быть готовым отреагировать на любую 
жизненную ситуацию, а также уметь быстро и верно оценивать уро-
вень развития группы, чтобы применять адекватные методы и прие-
мы воспитательной работы [10, с. 168].

Кураторская деятельность может определяться целым рядом функ-
ций: информативной — обеспечение учащихся всей необходимой ин-
формацией, касающейся учебных занятий; организационной — ку-
ратор структурирует отличную от учебы жизнь студента, направляет 
и корректирует свободное время группы; коммуникативной — уста-
новление и поддержание благоприятного микроклимата в подшеф-
ной группе; контролирующей — наблюдение за группой с позиции 
лидера и наставника; творческой — включение группы в обществен-
ную жизнь университета путем помощи в подготовке различных куль-
турных мероприятий [9, с. 59]. Все эти функции должны быть осно-
ваны на персональном подходе к первокурснику, учитывающем осо-
бенности его быта, интересов, здоровья.

В настоящее время функции куратора частично принимает на себя 
студенческое самоуправление, некоторые признаки которого способ-
ствуют преодолению состояний отверженности, позволяют студентам 
обрести себя, выявляя интересы, способности и потребности и реали-
зуя их в полной мере [5, с. 165]: автономность (относительная неза-
висимость студенческого самоуправления в выборе целей и направле-
ний своей деятельности); иерархичность (упорядоченность деятель-
ности структурных подразделений учебного заведения); связь с вне-
шней средой (клубы по интересам, общественные студенческие орга-
низации, спортивные секции, не имеющие системных связей с орга-
нами студенческого самоуправления и т. д.); самодеятельность пред-
усматривает творческую активность в осуществлении управленче-
ских функций (планирование деятельности, мотивирование участ-
ников, контроль и руководство, доведение до исполнения принятых 
решений); целенаправленность как способность органа самоуправле-
ния ставить цели собственной деятельности и развития, соотносить 
их с ключевыми целями образовательного учреждения [11, с. 30–31].

Все перечисленное дает возможность студенческим советам 
не только решать возникшие проблемы адаптации обучающихся 
к новому для них социальному статусу, виду деятельности в новом 
социуме и т. д., но и предотвращать их появление.
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Ведя речь о социальной адаптации в вузе, нельзя не упомянуть об-
щение первокурсников со студентами старших курсов, которое помо-
гает понять и принять определенные образцы поведения, действую-
щие в данной социальной среде, усвоить необходимость подчине-
ния некоторым требованиям со стороны университета и контролю 
со стороны руководства университета. Общение является и неотъем-
лемой частью совместной учебной деятельности. Кроме того, потреб-
ность в неформальном общении со своими сверстниками, понима-
нии и признании — отличительная особенность юношеского возра-
ста (т. е. в большей или меньшей степени она присуща всем студен-
там). При правильно организованной адаптационной работе пер-
вокурсники быстро включаются в студенческую жизнь — советуют-
ся со студентами старших курсов, с одногруппниками, встречаются 
с ними для совместных занятий, обретают друзей и учатся общаться, 
работать с людьми и жить в обществе [5, с. 163].

Таким образом, адаптация студента — это фактор повышения 
эффективности его профессиональной подготовки и социального 
становления, поэтому руководство вуза не может оставить ее про-
текание без своего внимания. А в случае успешного завершения это-
го процесса первокурсники усваивают нормы студенческой жиз-
ни, входят в систему межличностных отношений, осваивают ста-
тус студента и его роль, а значит — становятся полноценными чле-
нами нового коллектива (и увеличивают свои шансы стать грамот-
ными специалистами).
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В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Научный руководитель — Т. В. Чуканова

Процесс старения населения ставит перед обществом цель повы-
шения эффективности качества деятельности системы социальной 
поддержки граждан. Необходимым в данном аспекте является вне-
дрение перспективных социальных технологий, инновационных ме-
тодов, форм социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

В  сложившихся социально-экономических условиях одним 
из приоритетных направлений социальной политики государства 
в отношении данной категории граждан является повышение каче-
ства и доступности социального обслуживания, внедрение современ-
ных технологий и методик при предоставлении социальных услуг 
для повышения качества жизни.

В связи с этим в современном обществе остается актуальной про-
блема оказания социальной поддержки и помощи гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, осуществляемая непосредственно через 
социальное обслуживание, которое требует внедрения в свою си-


