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Адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной современной проблемой, 
потому как от успешности процесса адаптации во многом зависят дальнейшие 
профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста. Большая часть 
современных студентов испытывает сложности в саморазвитии в условиях изменяющейся 
действительности. Наиболее «хрупкими» и уязвимыми во многих отношениях являются 
студенты первого курса. Во-первых, условия обучения в школах, выпускниками которых 
является большинство первокурсников, не совпадают с условиями обучения в вузе. В этой 
связи бывшему школьнику необходимо адаптироваться к новым требованиям, к иной, чем 
в школе, организации учебного процесса. С одной стороны, первокурсник должен 
проявлять большую самостоятельность и активность в освоении знаний, с другой стороны 
– это требует большей ответственности за свое образование, студент в большей степени, 
чем школьник должен организовывать свое образовательное пространство. Это один 
пласт проблемы. Во-вторых, с введением повсеместного поступления в вузы по 
результатам ЕГЭ, многие студенты приезжают получать высшее образование из разных 
регионов страны в мегаполисы, где сосредоточены ведущие Вузы Российской Федерации 



Таким образом, первокурсник вынужден адаптироваться не только к новым 
условиям обучения, но и к условиям жизни в мегаполисе, что создает 
дополнительные психологические трудности для первокурсника. Первый год 
обучения в ВУЗе является стрессом для студентов: проблемы с финансами, 
жилищные проблемы, самостоятельное обеспечение себя питанием, сложность 
с переработкой большого количества информации являются постоянными 
спутниками студенческой жизни и учебной деятельности. Кроме того, обучение 
в вузе является профессиональным обучением, поэтому у первокурсника 
происходит первичная профессиональная социализация и начинается 
вхождение в профессиональную деятельность, что также влечет за собой 
адаптационные процессы, только уже к конкретной профессиональной 
деятельности. 



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 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. 
 
В нашу систему сегодня приходят далеко не самые сильные учащиеся. Зачастую это дети, 
обделенные вниманием учителей, так как они не выдали “результата”, менее способные, но чаще 
всего – с ослабленным здоровьем и с “клубком” психологических проблем, главные из которых – 
затруднение в общении, неуверенность в своих силах, отсутствие привычки заниматься 
систематически. Таковы наши студенты – других у нас нет, но мы хотим работать с результатом. 



Вхождение молодых людей в вузовскую систему обучения, приобретение ими нового социального статуса 
студента требует от них выработки новых способов поведения, позволяющих им в наибольшей степени 
соответствовать своему новому статусу. Такой процесс приспособления может проходить достаточно 
длительное время, что может вызвать у человека перенапряжение как на психологическом, так и на 
физиологическом уровнях, вследствие чего у студента снижается активность, и он не может не только 
выработать новые способы поведения, но и выполнить привычные для него виды деятельности. 
 
Специфика процесса адаптации в вузах определяется различием в методах обучения и в его организации в 
средней школе и вузе, что порождает своеобразный отрицательный эффект – дидактический барьер. 
Первокурсникам не достает 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 вузе. 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 вузах. Одной из причин низких темпов 
адаптации студентов является несогласованность в педагогическом взаимодействии между преподавателем 
и студентом при организации способов учения. Трудности адаптации – это не что иное, как трудности 
совмещения усилий преподавателя и студента при организации способов учения. 



 Для успешной адаптации необходимым является проявление активной позиции, 
которая должна быть не только у преподавателя, но и у студента, то есть должна быть 
совместная деятельность. Студент должен сам находить и выбирать для себя способы и пути 
достижения той или иной образовательной цели, преподаватель – создавать для этого условия. 
 Главная задача преподавателя в адаптационный период, раскрыть перед студентами 
широкое поле выбора, которое часто не открывается перед людьми юношеского возраста из-за 
их ограниченного жизненного опыта, недостатка знаний и неосвоенности всего богатства 
культуры. Раскрывая такое поле выборов, преподаватель не должен, да и не может скрыть 
своего оценочного отношения к тому или иному выбору. Следует только избегать слишком 
однозначных и директивных способов выражения этих оценок, всегда сохраняя за студентом 
право на самостоятельное принятие решения. В противном случае ответственность за любые 
последствия принятых решений он с себя снимет и переложит на преподавателя или куратора. 
Именно на первом курсе формируется отношение молодого человека к учебе, к будущей 
профессиональной деятельности, продолжается “активный поиск себя”.  
 Даже отлично окончившие школу, на первом курсе не сразу обретают уверенность в 
своих силах. Первая неудача порой приводит к разочарованию, утрате перспективы, 
отчуждению, пассивности. В связи с такими причинами адаптация первокурсников может 
вызвать множество трудностей. 



Психолого-педагогическое сопровождение является комплексной технологией, 
особой культурой  поддержки  и  помощи студенту-первокурснику  в  решении  
задач развития, обучения, воспитания, социализации. 
Цель психолого-педагогического  сопровождения –помочь  каждому  студенту быть 
успешным.  
Задачи психолого-педагогического сопровождения: оказание психологической и 
педагогической помощи в успешной адаптации каждого студента-первокурсника в 
новых социальных условиях, создание атмосферы безопасности и доверия в 
системе «преподаватель –студент –родитель–сокурсник». 
Формы психолого-педагогического сопровождения зависят от количества студентов 
и могут осуществляться коллективно, в малой группе и индивидуально 









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. 
 
Успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их включенность: 
 
-в новую социальную среду; 
-в учебно-познавательный процесс; 
-в новую систему отношений. 











Успешность адаптации предполагает готовность студента к преодолению 
различных трудностей, которые будут возникать в процессе обучения и 
общения с однокурсниками. Так же для успешной адаптации необходимым 
является проявление активной позиции студента, т.е. студент должен сам 
находить и выбирать для себя способы и пути достижения той или иной 
образовательной цели. Чем лучше студент будет понимать, зачем и для чего 
ему могут понадобиться знания для будущей профессии, тем лучше он будет 
учиться. Уровень представлений студента о профессии (адекватный или 
неадекватных) непосредственно соотносится с уровнем его отношения к учебе: 
чем меньше студент знает о профессии, тем ниже у него положительное 
отношение к учебе.  





Одной  из формой работы с первокурсниками является кураторство. Это одна из форм   
воспитательной   работы,   выполняемой   работниками   профессорско-преподавательского 
состава в рамках их должностных обязанностей, предусмотренных их индивидуальными 
планами. Основными направлениями деятельности куратора в вузе являются: вовлечение 
студентов в социально активную жизнь, формирование у них чувства ответственности, 
воспитание нравственно и физически здоровой личности. 
Кураторство –незаменимая и эффективная система взаимодействия преподавателей и 
студентов, которая позволяет решать многие задачи в учёбе и в других студенческих проблемах, 
передавать молодёжи жизненный опыт, знания, традиции, оказывать определённое 
воздействие на их мировоззрение и поведение. 
Работа  кураторов  в  вузе  направлена  на  решение приоритетной  задачи вузовского 
воспитания –создание оптимальных условий для саморазвития личности студента. Куратор 
участвует в решении этой задачи путем консультирования, ориентации и психологической 
поддержки студентов. При этом он должен обладать способностью к системному анализу 
проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной на их 
разрешение и кооперацию в этих целях участников образовательного процесса (студент, 
сокурсники, родители, педагоги). 



































Социально-педагогическая адаптация студентов – первый этап развития, 
формирования творческой личности как субъекта профессиональной 
деятельности. Наши результаты – это результаты наших студентов. Поступая в вуз 
получить профессию и изучая различные дисциплины, наши студенты, должны 
приобретать нечто более значимое, чем знания по конкретным предметам – это 
уверенность в себе, развитые речь и мышление, память, коммуникабельность, 
ответственность, стремление к самообразованию. Поэтому работа всего ППС по 
психолого-педагогической поддержки студентов в период адаптации к условиям 
обучения в колледже на первом курсе является составной частью специальной 
системы социально-воспитательной работы. 
Нужно! 
Внимание к каждому студенту, создание условий для самореализации, помощь в 
осознании своей нужности (студентом), поддержка. 

Спасибо за внимание! 





Лариса 

Шамилевна 

Байчорова 

QR-код на форму  

обратной связи 

Канд. псих. н., нач. 

Социально-

психологической службы 

КЧГУ имени У. Д. Алиева 


