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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ К СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

В статье описаны проблемы, с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения в вузе. 
Обоснована необходимость содействовать студентам в формировании умений преодолевать 
трудности. Раскрыта сущность понятий «педагогическая помощь», «педагогическое 
воздействие», «педагогическая поддержка», «педагогическое сопровождение», «педагогическое 
обеспечение». Приведены особенности педагогического сопровождения. Рассмотрены условия 
результативности педагогического сопровождения результативной адаптации студентов к 
социокультурной среде вуза. 
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Успешная адаптация молодых людей к социокультурной среде вуза 
обеспечивает современное общество субъектами, которые считают себя 
частью этого общества в большей степени, чем те, кто не имеет студен-
ческого опыта. Такая адаптация способствует дальнейшей успешной 
жизнедеятельности выпускников не только в профессиональной сфере, 
но и в других сферах человеческой активности.  

Вместе с тем выпускники не всегда умеют выстраивать конструк-
тивную коммуникацию с иными субъектами, испытывают трудности в 
решении жизненных и профессиональных задач, особенно в ситуации 
неопределённости. У некоторых студентов наблюдается низкая соци-
ально-психологическая адаптивность к различным изменениям, слабое 
умение устанавливать реальные контакты и регулировать отношения, 
низкий уровень собственной мотивации к учебной деятельности, недос-
таточный уровень принятия других. Это вытекает из того, что взаимо-
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действие студентов с вузовской средой не всегда имеет необходимое вос-
питательное влияние, а существующая потребность в трансформации 
этой среды не удовлетворяется [4]. 

Межличностные отношения в группе студентов часто устанавлива-
ются стихийно. Они не организованы, особенно в начальный период 
вузовского обучения. В связи с этим многие студенты испытывают труд-
ности как в личностном развитии, так и в профессиональном самоопре-
делении. К тому же сокращение на год времени получения высшего об-
разования на уровне бакалавриата (по сравнению с подготовкой специа-
листа) привело к росту временных затрат студента на свою учебную дея-
тельность в ущерб межличностным отношениям. 

Описанные тенденции обусловливают необходимость содействия 
студентам в развитии умений справляться с трудностями. Они указыва-
ют на важность совершенствования воспитательной деятельности в ву-
зах, в первую очередь работы кураторов. Такой результат вероятен толь-
ко с помощью специальной деятельности, охватывающей все сферы 
жизнедеятельности студентов, способствующей их адаптации к среде 
вуза ещё на первом курсе.  

Что касается первокурсников, то их специфическая роль в вузе пре-
допределяет необходимость такой системы деятельности преподавате-
лей, которая направлена на помощь в адаптации начинающих студентов 
к социокультурной среде вуза, на поддержку в освоении ими механиз-
мов самоанализа, самооценки и самоконтроля. Для этого в рамках ука-
занной системы необходимо создать условия, способствующие самооп-
ределению, конкретизации смысла собственной жизни, формированию 
жизненной и профессиональной позиции. 

В современной литературе раскрываются вопросы оказания помо-
щи первокурсникам, особенно на этапах инициирования процесса их 
адаптации. При этом педагогическая помощь рассматривается как: 

– процесс содействия человеку в решении проблем, а также созда-
ние специальных ситуаций, при которых осуществляется позитивное 
самораскрытие, повышение статуса, самопринятия; 

– деятельность субъектов образовательного процесса, направленная 
на оказание помощи личности в её развитии; соучастие в жизненном 
самоопределении, подготовке к осуществлению выбора в кризисных си-
туациях, самораскрытии и устранении субъективных препятствий раз-
витию, укреплении психологического здоровья; 

– создание позитивной атмосферы в группе, содействие в получе-
нии индивидом опыта продуктивного взаимодействия с окружающими, 
в приобретении опыта самовыражения. 

Таким образом, под педагогической помощью понимается ком-
плексная деятельность, в ходе которой создаются условия для содейст-
вия учащимся в самораскрытии, решении разнообразных проблем. Пе-
дагогическая помощь обычно оказывается с ориентацией на конкретные 
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направления (помощь людям с отклонениями в развитии, помощь от-
дельным категориям учащимся и т. д.). Чаще всего она реализуется в 
форме разовой деятельности, создающей условия для выхода из затруд-
нительных ситуаций [1]. Однако именно такой не системный характер и 
«привязанность» направления деятельности к содержанию конкретной 
ситуации предопределяют недостаточность педагогической помощи для 
эффективного содействия адаптации первокурсников к социокультур-
ной среде вуза. 

Что касается педагогического воздействия, то исследователи рас-
сматривают его как: 

– особый вид деятельности педагога, цель которой — достижение 
позитивных изменений психологических характеристик воспитанника 
(потребностей, установок, отношений, состояний, моделей поведения);  

– действия, направленные на формирование сознания личности в 
единстве с его поведением; 

– активные действия педагога в отношении воспитанника, готов-
ность воспитанника принять их и измениться под их влиянием; 

– демонстрация педагогом применения известных образцов дейст-
вия, алгоритмов деятельности, которым необходимо следовать. 

Указанные характеристики педагогического воздействия означают, 
что для такой деятельности характерной чертой является доминирова-
ние педагога, предопределяющее преимущественную объектность уча-
щегося. 

Если говорить о поддержке куратором первокурсников, то она обо-
значается в литературе понятием «педагогическая поддержка», под ко-
торой понимается: 

– система разноплановых мероприятий, проводимых в целях диф-
ференциации по интересам, склонностям, жизненным устремлениям и 
направленных на их выявление и поддержку; 

– система педагогической деятельности, раскрывающая личностный 
потенциал человека, включающая помощь учащимся, педагогам, роди-
телям в преодолении педагогических, социальных, психологических, 
личностных трудностей; 

– деятельность преподавателя, направленная на оказание оператив-
ной помощи учащимся в решении их проблем для достижения позитив-
ных результатов в обучении; 

– работа по устранению препятствий, мешающих успешному само-
стоятельному продвижению субъекта развития в образовании; 

– процесс, подразумевающий самораскрытие с обеих сторон, помощь 
учащемуся в осуществлении своей самости, в решении его проблем. 

Таким образом, педагогическая поддержка представляет собой сис-
тему педагогического взаимодействия педагога и учащегося, направлен-
ную на помощь поддерживаемым в преодолении трудностей, а также в 
ситуациях самостоятельного индивидуального выбора [13]. 
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Педагогическое сопровождение достаточно часто рассматривается 
исследователями как: 

– специально организованный процесс приобщения субъектов об-
разовательного процесса к взаимодействию, направленный на разреше-
ние проблемных ситуаций, возникающих в процессе обучения; 

– взаимодействие педагога и обучающегося, в ходе которого обу-
чающийся осуществляет необходимые действия, а педагог обеспечивает 
условия для их выполнения и осмысления; 

– целенаправленное развитие личности сопровождаемого, осущест-
вляемое посредством специальных педагогических систем (образования, 
просвещения, воспитания, обучения) в их структурном оформлении; 

– деятельность педагога, направленная на работу с субъектным 
опытом учащегося, анализ его познавательных и профессиональных ин-
тересов, намерений, потребностей, личных устремлений. 

Таким образом, под педагогическим сопровождением понимается 
специально организованное взаимодействие педагога и обучающегося, 
реализуемое педагогическими средствами и методами и направленное 
на профилактику и/или решение проблемных ситуаций, возникающих 
в процессе обучения. 

Сопровождение направлено на стимулирование осознанной, целе-
направленной активности сопровождаемого в решении возникающих 
трудностей. Оно позволяет реализовать потенциал в самопроявлении 
сопровождаемого, стимулирует его успешное поведение [9]. 

В литературе также описано педагогическое обеспечение как от-
дельный вид деятельности. Оно представляется как: 

– формирование условий, влияющих на ситуации, ценности, дея-
тельность, общение и отношения, которые осваиваются учащимися; 

– регулирование ситуации, опосредующей взаимодействие педагога 
и учащихся педагогическими средствами и технологиями; 

– дополнительные действия по развитию учащегося с помощью 
специально организуемых приёмов и методов, средств и условий; 

– специфический вид профессиональной деятельности, предпола-
гающий активизацию собственных личностных и доступных институ-
циональных ресурсов, необходимых для эффективности того или иного 
компонента педагогического процесса. 

Отсюда следует, что педагогическое обеспечение – это деятельность 
педагога по активизации ресурсов, необходимых для развития учащего-
ся. Такая деятельность носит ситуационный, ресурсно-обеспечивающий 
характер. 

Таким образом, именно педагогическое сопровождение наиболее 
адекватно целям нашего исследования. Оно противоположно воздейст-
вию, которое опирается на принуждение, внушение, манипулирование, 
неприятие недостатков и ошибок [7]. В сравнении с педагогическим воз-
действием сопровождение предполагает субъектное, демократичное 
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взаимодействие педагога и учащихся. По сравнению с поддержкой, со-
провождение осуществляется системно в течение длительного времени, 
в то время как поддержка чаще всего реализуется фрагментарно, в связи 
с необходимостью справиться с уже назревшими проблемами. Педаго-
гическое сопровождение предполагает поощрение максимальной само-
стоятельности студентов при минимальном, по сравнению с поддерж-
кой, участии сопровождающего. 

Концепция педагогического сопровождения основывается на прин-
ципах педагогики сотрудничества, индивидуализации образования. Пе-
дагогическое сопровождение достаточно часто применяется в контексте 
воспитательной работы со студентами. Это форма педагогической дея-
тельности, которая ориентируется на развитие личности, на оптимиза-
цию процесса её адаптации к социокультурной среде вуза. 

При поступлении в вуз вчерашние абитуриенты чаще всего попа-
дают в стрессовую ситуацию. Для того, чтобы «без потерь» пережить 
трудности, возникающие на первых этапах обучения, требуется сопро-
вождение со стороны педагогического сообщества. Необходимо созда-
вать условия для развития личностных качеств, позволяющих каждому 
первокурснику органично вписаться в студенческую жизнь, стать под-
линным субъектом образовательного процесса. В результате может 
сформироваться умение осознанно и самостоятельно разрешать возни-
кающие проблемные ситуации. 

Заметим, что при адекватной организации педагогического сопро-
вождения отношения между студентами и педагогом приобретают субъ-
ект-субъектный характер. Педагогическое сопровождение субъективно 
ощущается сопровождаемым как «чувство надёжного плеча», как пони-
мание того, что есть тот, кто рядом, на кого можно опереться [1]. Благо-
даря совместным усилиям кризисный этап в жизни первокурсников 
проходит наиболее гладко. 

По мере протекания процесса адаптации к социокультурной среде 
вуза у студентов не исчезает потребность в соответствующем взаимодей-
ствии с педагогом. При этом важно, чтобы педагог находился «рядом» и, 
не подавляя инициативу студентов, не доминируя во взаимоотношени-
ях, как бы следовал за ними, сопутствовал их индивидуальному разви-
тию, интеграции в социокультурную среду вуза. 

Педагогическое сопровождение как процесс заинтересованного на-
блюдения, консультирования, личного участия сопровождающего предпо-
лагает непрерывную, заранее спланированную деятельность. Её ориента-
ция носит превентивный характер, задающий необходимость создания ус-
ловий для формирования у сопровождаемых студентов умения самостоя-
тельно справляться с трудностями, определять пути индивидуального раз-
вития и саморазвития. М. А. Забоева полагает, что сопровождение носит 
профилактический характер и позволяет предупредить появление различ-
ного рода проблем, связанных с процессом адаптации молодёжи к новым 
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условиям [3]. Кроме того, сопровождение способствует возрастанию умения 
сопровождаемого самостоятельно разрешать свои учебные и личностные 
проблемы. При педагогическом сопровождении степень вмешательства 
сопровождающего в процесс развития студента минимальна. 

Что касается потенциала педагогического сопровождения, то он оп-
ределяется способностью, возможностью и готовностью педагога к каче-
ственному выполнению этого вида профессиональной деятельности. В 
современных условиях сопровождение, направленное на личностное и 
социальное развитие студентов, осуществляют кураторы со специфиче-
ским набором функций. 

Способность куратора к данному виду деятельности означает сис-
темную совокупность тех его свойств, которые в ходе собственной актив-
ной саморегуляции формируются, развиваются и проявляются в педаго-
гическом сопровождении, обусловливая успешность его выполнения. 

В педагогическом сопровождении особо нуждаются студенты, нахо-
дящиеся в процессе адаптации к социокультурной среде вуза. Система 
педагогической деятельности, направленная на повышение результа-
тивности рассматриваемого процесса, подразумевает диагностику внут-
реннего состояния молодого человека, создание условий для его само-
рефлексии, содействие формированию у него умения справляться с 
трудностями, самостоятельно намечать свою образовательную и про-
фессиональную траекторию. 

Вместе с тем в практике отечественных вузов такая работа ведётся до-
вольно редко. А. Я. Найн [11] полагает, что это связано с фрагментарным 
осуществлением педагогического сопровождения, оказанием помощи в 
связи с необходимостью справиться с уже назревшими проблемами, при-
чём, как правило, в ходе учебного процесса. Поскольку для внеаудитор-
ной деятельности не выделяются не то что достаточные, но хотя бы ми-
нимально необходимые ресурсы, то указанная деятельность систематиче-
ски не осуществляется, а её потенциал практически не используется. 

Говоря о педагогическом сопровождении, обычно полагают, что оно 
содействует самовыражению человека, развитию его индивидуальности 
при выполнении им социальных ролей. В ходе сопровождения реализу-
ется специфическая проектная практика работы с каждым первокурс-
ником, которая ориентирована на его индивидуальное развитие и само-
развитие. Разделяя точку зрения Е. И. Исаева и В. И. Слободчикова, 
можно утверждать, что следует создавать условия для осознанного и це-
ленаправленного проектирования разнообразных жизненных ситуаций, 
в которых становится возможным результативная адаптация первокурс-
ника к социокультурной среде вуза, становление авторства собственных 
осмысленных действий [6]. 

Такого рода качествами обладает педагогическое сопровождение 
процесса адаптации студентов к социокультурной среде вуза. Это сопро-
вождение направлено на культивирование базовых способностей челове-
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ка. Оно представляет собой особую работу «в пространстве субъективной 
реальности человека: в пространстве совместно-распределённой деятель-
ности, в пространстве со-бытийной общности, в пространстве рефлексив-
ного сознания. Именно в этом пространстве… возможно становление ав-
тономии и самодетерминации человека, его саморазвития и самообразо-
вания, а в пределе — его фактического самостояния в собственной жизни» 
[6, с. 28]. Педагогическое сопровождение куратором процесса адаптации 
студентов к социокультурной среде вуза характеризуется приданием 
серьёзного значения формированию умения самостоятельной адаптации 
субъекта, его социальной активности. 

Для организации сопровождения адаптации студентов к социокуль-
турной среде вуза имеют существенное методологическое значение идеи 
«понимающей педагогики». Именно понимание возбуждает внутренние 
источники самодвижения субъекта, позволяющие ему реализовывать по-
тенциальные возможности зоны ближайшего развития [10]. Педагогическое 
сопровождение процесса адаптации студентов к социокультурной среде 
вуза реализует идею, которая заключается в обеспечении возможности вос-
хождения человека к полноте собственной реальности, «разворачивания» 
человечности в человеке. С этих позиций образование можно рассматри-
вать как пространство культивирования человечности, становления дея-
тельностных качеств, без которых человек не может быть самим собой. 

Процесс очеловечивания человека, включающий в себя вхождение 
индивида в новую социальную среду, предполагающее социальное по-
знание, социальное общение, овладение навыками профессиональной 
деятельности, активное переустройство окружающего, изменение и ка-
чественное преобразование самого человека, органично связан с адапта-
цией индивида к новой среде [12]. 

Сопровождение в образовательной деятельности может быть истол-
ковано как мировоззренческая, гносеологическая, теоретическая и прак-
тическая ориентация образовательной деятельности на человека как на 
главную цель и ценность. Приоритетной целью и ценностью современ-
ного образования становится обеспечение становления в каждом чело-
веке его субъектности как потребности и способности к самодетермини-
руемому, самоорганизуемому, саморегулируемому и самоконтролируе-
мому поведению [6]. Необходимо отметить, что педагогическое сопро-
вождение обращено к целостным характеристикам бытия человека как 
субъекта образовательного процесса (образовательное пространство, со-
бытийность, время жизни, образовательные практики, ценностные и 
смысловые координаты жизненного мира, профессиональная идентич-
ность, жизненное и профессиональное самоопределение, самореализа-
ция, призвание, человеческий потенциал и др.). 

Таким образом, для педагогического сопровождения характерен ряд 
особенностей: 

– осознанная постановка гуманистических целей; 
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– акцентирование на развитии человека; 
– целостность и продуманность всех компонентов системы; 
– чёткая организация педагогического процесса; 
– высокие нравственные ориентиры; 
– ненасильственные методы воспитания [8]. 
Главным смыслом, ценностным ориентиром педагогического со-

провождения является проектирование таких образовательных процес-
сов, в которых становится возможным развитие фундаментальной спо-
собности человека адаптироваться к новым условиям и быть подлинным 
субъектом собственной жизни, способности превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования. 

Реализация педагогического сопровождения куратором адаптации 
студентов к социокультурной среде вуза создаёт новую возможность со-
вершенствования этой среды. Результативность сопровождения обеспе-
чивается при: 

– ориентации сопровождающей деятельности на развитие и функ-
ционирование общности студентов;  

– взаимодействии участников общности, способствующем развитию 
качеств, необходимых для результативной адаптации студентов к со-
циокультурной среде вуза;  

– освоении в общности опыта проектирования личностно-значимых 
ситуаций;  

– рефлексии студентами собственной, а также совместной деятель-
ности и получаемых результатов;  

– диагностике уровней адаптации студентов к среде вуза. 
Таким образом, педагогическое сопровождение рассматриваемого 

процесса предполагает организацию такой системной деятельности, в 
которой её участники превращаются в равноправных со-творцов обра-
зовательного процесса, способствует нахождению индивидуальных смы-
слов, целей развития и адаптации субъекта к новым условиям жизни. 

Будучи воплощённым в практику, такое сопровождение способно 
оказать существенное влияние на социокультурную среду вуза. Извест-
но, что кураторам отводится существенная роль в личностном становле-
нии, воспитании и развитии будущих специалистов. Эта деятельность 
во многом предопределяет качество студенческой составляющей социо-
культурной среды вуза, задавая выбор, какой будет эта составляющая — 
управляемой, выполняющей требования, «послушной» или самоуправ-
ляемой, самостоятельно определяющейся, инициативной [2]. Следова-
тельно, куратор, обеспечивая педагогическое сопровождение процесса 
адаптации студентов к социокультурной среде вуза, способен «активи-
зировать» личную позицию первокурсников и создать условия для сти-
мулирования их личностного потенциала. 

При этом как результат адаптации студентов к социокультурной 
среде вуза можно рассматривать сформированные качества, позволяю-
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щие студенту осознанно принимать на себя разнообразные социальные 
роли в жизнедеятельности вуза. Иными словами, результатом становятся 
сформированные соответствующие социально значимые компетенции. 

Известно, что компетенции формируются и развиваются именно в 
деятельности. Рассматривая общекультурные компетенции, характери-
зующие отношение человека к самому себе как личности, как субъекту 
жизнедеятельности, а также социально значимые компетенции, которые 
характеризуют взаимодействие человека с другими людьми, И. А. Зимняя 
выделила следующие составляющие: 

– готовность к проявлению (мотивационный аспект);  
– владение знанием содержания компетенции (когнитивный аспект);  
– опыт проявления в разнообразных стандартных и нестандартных 

ситуациях (поведенческий аспект); 
– отношение к содержанию компетенции и объекту её приложения 

(ценностно-смысловой аспект); 
– эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявле-

ния [5]. 
Педагогическое сопровождение куратором процесса адаптации сту-

дентов к социокультурной среде вуза способствует развитию ценностно-
го мира участников. И у студентов, и у куратора соответствующим обра-
зом обновляются ценностные установки, усиливается потребность в ду-
ховно-нравственном самосовершенствовании. Такая деятельность содей-
ствует формированию у куратора творческого мышления, готовности к 
педагогической импровизации, осознанию важности и значимости своей 
деятельности. В ходе организации субъект-субъектного взаимодействия 
со студентами происходит развитие лидерских качеств, организаторских 
и коммуникативных умений, совершенствуется способность к самореф-
лексии, самоанализу и самоконтролю. 

Заметим, что, осуществляя рассматриваемое педагогическое сопро-
вождение, куратор как бы последовательно осваивает три уровня: зна-
ние, понимание и принятие. Первый уровень содержит знание цели 
своей деятельности, методов и средств достижения этой цели. Второй 
уровень включает в себя осмысление и освоение механизмов реализации 
сопровождения, понимание её значимости. Третий уровень предполага-
ет принятие цели, основанное на гуманистических ценностях и осозна-
нии важности развития каждого. 

В процессе сопровождения куратором процесса адаптации студен-
тов к социокультурной среде вуза происходит активное преобразование 
отношений «куратор-студент», «куратор-группа», «студент-студент», 
«студент-группа». Позитивные взаимоотношения внутри группы пере-
носятся на других значимых лиц (преподавателей, сверстников, родите-
лей и т. д.). 

Распространение опыта реализации педагогического сопровождения 
адаптации студентов к среде вуза путём написания методических посо-



ISSN 2227-1384 «Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема» № 1(34)2019 

85 

бий, участия в научных конференциях, семинарах, круглых столах и т. д. 
способствует укоренению данного опыта в образовательной практике. 

Педагогическое сопровождение рассматриваемого процесса предпола-
гает осуществление осмысленного целенаправленного проектирования 
разнообразных жизненных и образовательных ситуаций, в которых стано-
вится возможным личностное и профессиональное самоопределение пер-
вокурсника, обретение им субъектности, становление авторства собствен-
ных осмысленных действий. Это позволяет обеспечить последовательность 
шагов формирования и развития со-бытийности образовательной общно-
сти, ориентированной на освоение проектной культуры.  

Отметим, что эффективное воплощение педагогического сопрово-
ждения возможно только на соответствующей теоретической основе. 
Обобщение приведённых выше условий, обеспечивающих результатив-
ность педагогического сопровождения процесса адаптации студентов к 
социокультурной среде вуза, способно создать такую основу.  
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The article describes the problems faced by students in the learning process at the university. 
The need to assist students in the formation of skills to overcome difficulties is grounded. The 
essence of the concepts of «pedagogical assistance», «pedagogical influence», «pedagogical 
support», «pedagogical support», «pedagogical support» is revealed. The features of 
pedagogical support are given. The conditions of the effectiveness of the pedagogical support of 
the effective adaptation of students to the socio-cultural environment of the university are 
considered. 
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