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Аннотация. Адаптация студентов к условиям вузовского обучения является одной из ключевых задач 

на начальном этапе высшего образования. Успешное прохождение этого периода напрямую влияет на академи-

ческую успеваемость, уровень стрессоустойчивости, социальную интеграцию и общее психологическое благо-

получие обучающихся. В статье рассматриваются основные психолого-педагогические аспекты процесса адап-

тации студентов первого курса, включая личностные, мотивационные, когнитивные и социальные факторы. 

Особое внимание уделено роли преподавателя, организации учебного процесса и созданию поддерживающей об-

разовательной среды. Приведены результаты анализа современных исследований и практик сопровождения 

первокурсников, предложены рекомендации по оптимизации адаптационного периода в рамках университет-

ского образования. Работа представляет интерес для педагогов, психологов, администрации образовательных 

учреждений и исследователей в области высшего образования. 
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          Abstract. Adaptation of students to the conditions of university education is one of the key tasks at the initial stage 

of higher education. Successful completion of this period directly affects academic performance, stress resistance, social 

integration and overall psychological well-being of students. The article examines the main psychological and pedagog-

ical aspects of the adaptation process of first-year students, including personal, motivational, cognitive and social factors. 

Particular attention is paid to the role of the teacher, the organization of the educational process and the creation of a 

supportive educational environment. The results of the analysis of modern research and practices of supporting first-year 

students are presented, recommendations for optimizing the adaptation period within the framework of university educa-

tion are proposed. The work is of interest to teachers, psychologists, administration of educational institutions and re-

searchers in the field of higher education.  
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Введение. Переход от школьной образова-

тельной среды к вузовской представляет собой слож-

ный и многогранный процесс, затрагивающий не 

только учебную, но и социальную, эмоциональную, а 

также профессиональную сферы жизни студента.  

Адаптация к условиям вузовского обучения — 

один из ключевых этапов становления личности буду-

щего специалиста, оказывающий прямое влияние на 

успешность его обучения, уровень мотивации и общее 

психологическое благополучие. 

В условиях современного высшего образова-

ния требования к студенту значительно возрастают:  

- увеличивается объём самостоятельной ра-

боты; 

- изменяется стиль взаимодействия с препода-

вателями; 

- возрастает необходимость саморегуляции 

учебной деятельности и управления временем.  

Для многих первокурсников эти изменения 

могут стать причиной стресса, снижения успеваемости 

или даже дезадаптации, что делает особенно важным 

внимание к психолого-педагогическим аспектам пере-

ходного периода. 

Обсуждение. Результаты. 
Переход от школьного к вузовскому обучению 

традиционно считается одним из самых сложных эта-

пов в жизни обучающегося. Первокурсники часто 

сталкиваются с рядом трудностей:  

- изменения в содержании и объёме учебных 

программ; 

- появление профессиональной терминологии; 
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- необходимость самостоятельного планирова-

ния времени; 

- новые формы взаимодействия с преподавате-

лями и сверстниками.  

Эти проблемы могут быть как объективными 

(например, структура образовательного процесса), так 

и субъективными (уровень готовности студента к са-

мостоятельной жизни и учёбе) [1]. 

Целью нашего исследования стало выявление 

особенностей адаптационного процесса у студентов-

первокурсников, обучающихся по экономическим 

направлениям. Под адаптацией, в данном случае, по-

нимается комплекс физиологических и психологиче-

ских реакций, направленных на приспособление к но-

вым условиям и обеспечение устойчивого функциони-

рования личности в изменяющейся образовательной и 

социальной среде. Успешная адаптация способствует 

установлению позитивного взаимодействия между 

личностью, группой и окружающей средой [2]. 

Процесс приспособления к университетской 

среде является многоаспектным. Он влияет на то, 

насколько быстро студент войдёт в профессиональную 

среду, будет ли он эффективно выполнять свои обязан-

ности и насколько мобильным окажется в дальнейшей 

карьере. Скорость и качество адаптации к новым обра-

зовательным условиям служит важным показателем 

сформированности профессиональных качеств буду-

щего специалиста. 

Учёные выделяют несколько ключевых 

направлений адаптации студентов первого курса: 

 Дидактическая сфера связана с освое-

нием новых методов обучения, форм работ, а также с 

необходимостью развития навыков самостоятельной 

учебной деятельности. 

 Социально-психологическая сфера 

включает адаптацию к новому коллективу, освоение 

навыков самостоятельной жизни, управление бюдже-

том и преодоление материальных трудностей. 

 Профессиональная сфера заключается 

в формировании понимания целей и содержания буду-

щей профессии, а также в развитии умения взаимодей-

ствовать с людьми в профессиональной среде [3]. 

Адаптационный кризис может проявляться в 

виде выраженных психологических изменений. По 

мнению Л. Подоляк, основными признаками трудно-

стей в адаптации являются: 

 чувство сильной фрустрации, вызван-

ное неудовлетворённостью потребностей; 

 обострение ролевых конфликтов 

(между студентом и преподавателем, между студен-

тами); 

 неопределённость в системе ценно-

стей и жизненных ориентирах; 

 инфантилизм, проявляющийся в неса-

мостоятельности и неумении принимать ответствен-

ные решения. 

На основе анализа теоретических подходов к 

изучению адаптации студентов-первокурсников 

можно сделать вывод о том, что этот процесс представ-

ляет собой результат взаимодействия личности и 

внешней среды, направленный на успешное функцио-

нирование в новых условиях. 

 Адаптация компенсирует недостаток привыч-

ных форм поведения и обеспечивает возможность эф-

фективного взаимодействия в непривычной ситуации. 

Более того, она предполагает внутреннее преобразова-

ние личности, её перестройку в соответствии с новыми 

требованиями, социальными нормами и окружением 

[4]. 

Переход от школьной образовательной среды 

к университетской представляет собой сложный про-

цесс, включающий не только освоение новых форм 

учебной деятельности, но и значительную личностную 

трансформацию студента. Адаптация к вузовским 

условиям — это не одномоментное событие, а посте-

пенный процесс, в котором задействованы различные 

аспекты: психологическая готовность, мотивационная 

структура, уровень саморегуляции и социальная инте-

грация. 

Особенностью вузовского образования явля-

ется его высокая степень самостоятельности. В отли-

чие от школы, где большинство действий студента 

жёстко регламентировано, университетская система 

предполагает ответственность за собственное обуче-

ние [5]. Это требует развития у студентов навыков пла-

нирования времени, организации рабочего процесса, 

поиска информации и принятия решений. Для многих 

первокурсников этот переход становится трудным, по-

скольку они сталкиваются с необходимостью самосто-

ятельно определять приоритеты и распределять усилия 

между различными задачами. 

С психологической точки зрения, адаптация 

включает в себя формирование нового восприятия об-

разовательной среды, выработку стратегий поведения 

в условиях неопределённости и развитие механизмов 

эмоциональной устойчивости. Часто именно на этом 

этапе возникают такие проблемы, как тревожность, 

снижение самооценки, ощущение перегрузки и даже 

депрессивные состояния [6]. Особенно остро эти труд-

ности проявляются у студентов, которые впервые ока-

зались вне привычного окружения — например, при 

переезде в другой город или страну для получения об-

разования. 

Педагогический аспект адаптации заключа-

ется в том, чтобы помочь студенту преодолеть началь-

ный период дезориентации и создать условия, способ-

ствующие успешному вхождению в образовательную 

среду.  

Эффективная адаптационная поддержка мо-

жет включать: 

 проведение ориентационных про-

грамм для первокурсников; 

 организацию систематического об-

ратного связи между студентом и преподавателем; 

 внедрение практик наставничества; 

 предоставление доступа к психологи-

ческим и информационным ресурсам; 

 разработку специальных курсов по 

развитию навыков самообучения и работы с информа-

цией. 
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Особое внимание должно уделяться формиро-

ванию устойчивой внутренней мотивации к обучению 

[7]. Исследования показывают, что студенты, которые 

видят смысл в своей учёбе и понимают её связь с буду-

щей профессиональной деятельностью, быстрее адап-

тируются к новым условиям. Поэтому важно, чтобы 

преподаватели не только передавали знания, но и по-

могали студентам осознавать ценность получаемого 

образования, видеть его практическую направленность 

и личностную значимость. 

Важно также учитывать индивидуальные осо-

бенности студентов [8]. Не все обучающиеся приходят 

в вуз с одинаковым уровнем подготовки, эмоциональ-

ной устойчивости и навыками саморегуляции. Некото-

рые испытывают трудности из-за несоответствия ожи-

даний и реальности, другие — вследствие недостаточ-

ной подготовки к самостоятельной работе. Педагоги-

ческая поддержка должна быть гибкой и ориентиро-

ванной на конкретные потребности. 

Особую роль в адаптации играет социальная 

среда [9]. Интеграция в студенческое сообщество, 

установление контактов с одногруппниками и препо-

давателями, участие в внеучебной жизни университета 

— всё это способствует чувству принадлежности и 

снижает уровень стресса. Наоборот, изоляция, чувство 

одиночества и отсутствие поддержки могут привести к 

снижению мотивации, ухудшению успеваемости и 

даже к отчислению. 

Анализ современных исследований и практик 

свидетельствует о том, что наиболее успешные модели 

адаптации основаны на комплексном подходе [10]. Та-

кие программы объединяют работу психологов, педа-

гогов, наставников и администрации вуза и предусмат-

ривают не только информационную, но и эмоциональ-

ную и практическую поддержку студентов. Они вклю-

чают как групповые мероприятия (вводные семинары, 

мастер-классы, встречи с выпускниками), так и инди-

видуальное сопровождение, позволяющее учитывать 

личностные особенности каждого студента. 

Кроме того, в условиях цифровизации образо-

вательной среды возрастает значение онлайн-ресурсов 

и цифровых платформ в процессе адаптации [11]. Сту-

денты сегодня имеют возможность получать информа-

цию о правилах и процедурах вуза через электронные 

порталы, общаться с преподавателями и наставниками 

в чатах, использовать мобильные приложения для пла-

нирования занятий и выполнения заданий. Однако, как 

показывает анализ, эффективность таких инструмен-

тов зависит от уровня цифровой грамотности студента 

и доступности технологий. Без должной поддержки и 

обучения использование цифровых средств может вы-

звать дополнительные трудности, особенно у студен-

тов из социально уязвимых категорий. 

Формирование познавательной активности 

будущего специалиста происходит через развитие ин-

тереса к выбранной профессии и к дисциплинам, лежа-

щим в основе профессиональной подготовки. Этот 

процесс имеет поэтапный характер и тесно связан с 

этапами становления личности как профессионала. 

Первым этапом является осознанный выбор 

профессии, который формируется под влиянием ряда 

факторов: уровня школьной подготовки, личного 

опыта, а также социального окружения. Это соци-

ально-психологический этап, на котором закладыва-

ются основы профессиональной мотивации и устойчи-

вого интереса к будущей деятельности [12]. 

Второй этап — это непосредственно профес-

сиональное обучение. Оно предполагает целенаправ-

ленную подготовку к выполнению профессиональных 

функций и завершается этапом профессионального са-

моопределения. Именно этот показатель служит завер-

шающим звеном образовательного процесса и свиде-

тельствует о готовности студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности [13]. 

Третий этап представляет собой период вхож-

дения в профессию, или, другими словами, професси-

ональную адаптацию. Он характеризуется активным 

освоением профессиональных знаний, навыков и уме-

ний, а также поиском своего места в трудовом коллек-

тиве. Критериями успешного прохождения этого этапа 

выступают высокие показатели профессиональной де-

ятельности, наличие развитых профессионально зна-

чимых качеств личности и уровень психологического 

комфорта в профессиональной среде. При этом сте-

пень вовлечённости и успешность интеграции в кол-

лектив могут различаться в зависимости от целей, ме-

тодов организации работы и особенностей социальной 

среды [14]. 

Четвертый этап связан с полной реализацией 

личности в профессиональной деятельности. На этом 

уровне специалист достигает достаточной степени са-

мостоятельности и уверенности в своих действиях. Как 

правило, большинство выпускников приходят к та-

кому уровню к концу третьего года работы [15]. 

В контексте обучения в вузе, мы рассматри-

ваем адаптацию студентов не только как процесс при-

способления к новой образовательной среде, но и как 

начальный этап вхождения в профессиональную дея-

тельность. То есть, речь идет о формировании у сту-

дентов понимания норм, ценностей и функций буду-

щей профессии, что делает университетскую среду 

важным фактором профессионального становления 

личности. 

Для более глубокого анализа проблем адапта-

ции студентов-первокурсников был проведён социоло-

гический опрос в форме анкетирования в первом се-

местре 2023–2024 учебного года. В исследовании при-

няли участие 49 студентов двух направлений: «Учет, 

анализ и аудит» и «Банковское дело». Полученные 

данные позволили выявить ключевые аспекты, влияю-

щие на успешность адаптационного периода. 

Одним из важнейших условий эффективной 

адаптации выступает уровень мотивации студента. 

Мотивация, ориентированная на овладение профес-

сией, способствует более быстрому и устойчивому 

включению в образовательный процесс и дальнейшую 

профессиональную деятельность [16]. Результаты ис-

следования показали, что 69% студентов имеют чёткое 

представление о специфике своей будущей профессии, 
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27% обладают частичными знаниями, а 4% затрудня-

ются с ответом. Такая картина указывает на недоста-

точно сформированную мотивацию у части студентов, 

что может замедлить их адаптацию и снизить вовле-

чённость в обучение. 

Эффективность вхождения в профессию во 

многом зависит от системы ценностных ориентиров, 

мотивации, установок и уровня овладения профессио-

нальными знаниями и навыками. Профессиональная 

адаптация студентов-первокурсников напрямую свя-

зана с тем, насколько значимыми для них являются вы-

бранная профессия и сам процесс работы. Отсюда сле-

дует важная задача педагогов — обеспечить комплекс-

ную поддержку студентов на начальных этапах обуче-

ния. Она включает: 

 помощь в освоении новых учебных 

условий и организационных форм; 

 развитие навыков самостоятельной 

работы; 

 формирование устойчивой мотивации 

к обучению; 

 регулирование внутригруппового вза-

имодействия и формирование социально приемлемого 

поведения, что, в свою очередь, способствует успеш-

ной социальной и психологической адаптации [12]. 

Таким образом, адаптация студентов к вузов-

скому обучению — это многоуровневый процесс, 

включающий как личностные, так и профессиональ-

ные аспекты. Успешное преодоление начального этапа 

обучения играет ключевую роль в дальнейшей акаде-

мической и профессиональной успешности студентов. 

Заключение. 

Цифровизация системы образования сегодня 

выступает необратимым процессом, обусловленным 

развитием информационных технологий, изменением 

потребностей общества и запросов нового поколения 

обучающихся. Внедрение цифровых инструментов — 

от онлайн-платформ до искусственного интеллекта — 

открывает широкие возможности для повышения каче-

ства образования, его доступности и персонализации. 

Однако за технологическими возможностями стоит 

важный вопрос экономической целесообразности: 

насколько оправданы затраты на внедрение этих реше-

ний и какие реальные выгоды они приносят системе 

образования в целом. 

Анализ показал, что цифровые технологии 

позволяют снизить расходы на инфраструктуру, повы-

сить масштабируемость образовательных программ, 

автоматизировать рутинные процессы и улучшить 

управляемость образовательными системами. При 

этом переход к цифровому обучению связан с рядом 

серьёзных вызовов. Высокие стартовые инвестиции, 

необходимость модернизации технической базы, под-

готовки преподавателей, преодоления цифрового не-

равенства и обеспечения информационной безопасно-

сти — всё это требует внимательного подхода и стра-

тегического планирования. 

Особое значение имеет проблема цифрового 

неравенства, поскольку без решения вопросов доступ-

ности цифровых ресурсов существует риск усугубле-

ния социального расслоения и ограничения образова-

тельных возможностей у учащихся из малообеспечен-

ных семей или удалённых регионов. Также, очевидной 

остаётся необходимость развития цифровой грамотно-

сти среди всех участников образовательного процесса 

— как студентов, так и преподавателей. Без должной 

подготовки новые технологии могут остаться невос-

требованными или использоваться формально, без ре-

ального эффекта. 
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