
MANAGEMENT ISSUES · 2022 · No. 6 (79)

64

© Авторы / The Author(s) 2022.OpenAccessThis article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License,
which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate
credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

DOI: 10.22394/2304-3369-2022-6-64-79 ВАК: 5.4.7

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:

ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Зборовский Г.Е.a, Амбарова П.А.a
a Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматривается адаптация российских студентов в условиях трансформации высшего об-
разования сквозь призму управленческих решений, касающихся оптимизации адаптационного про-
цесса во всех его основных сферах, в вузах. Актуальность проблемы обусловлена недостаточной го-
товностью значительной части студенчества младших курсов к обучению в университетах, особен-
но региональных. Проблема исследования заключается в несоответствии адаптационных потреб-
ностей студентов и возможностей их реализации в условиях трансформации высшего образования.

Задача университетского управления состоит в том, чтобы определить факторы успешной адап-
тации студентов и обосновать необходимость разработки ее комплексной программы. Эта задача вы-
ступает как главная в обосновании управленческих решений относительно особенностей и способов
осуществления адаптации в вузе. В качестве теоретической рамки исследования адаптации студен-
тов был использован ряд методологических и дисциплинарных подходов. Среди первых – общност-
ный, ресурсный, деятельностный (опирающийся на практико-ориентирующий и проектный) под-
ходы, среди вторых – социологический, психологический и педагогический подходы. Все эти под-
ходы направлены на понимание концепции адаптации вузовских студентов к их университетской
жизни и ее теоретико-эмпирическое и практическое использование, а также на поиск и обоснова-
ние управленческих решений проблем адаптации.

Эмпирической базой статьи послужили результаты всероссийского исследования, проведенного
в мае-июле 2022 г. В генеральную совокупность вошли студенты первых и вторых курсов, обучаю-
щиеся по программам бакалавриата и специалитета очной формы обучения различных направле-
ний подготовки. Общий объем выборочной совокупности составил 15 902 чел., предельная ошибка
выборки не превышала 1 %.

Основные результаты исследования: анализ и пути оптимизации адаптации студентов к учебной,
научной, проектной деятельности, а также обоснование программ управления адаптацией студен-
тов через кураторство, тьюторство, студенческое и научно-педагогическое наставничество, разра-
ботку этического кодекса вуза.
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чество, кураторство, тьюторство.

БЛАГОДАРНОСТИ: Исследование выполнено по инициативе редакции журнала «Высшее образование
в России» и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

ДЛЯЦИТИРОВАНИЯ: Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Адаптация студентов в условиях трансформации
высшей школы: обоснование управленческих решений // Вопросы управления. 2022. № 6. С. 64–79.
URL: https://journal-management.com/issue/2022/06/05. DOI: 10.22394/2304-3369-2022-6-64-79. EDN:
EXLPXE.

64

MANAGEMENT ISSUES · 2022 · No. 6 (79)Zborovsky G.E., Ambarova P.A.

https://journal-management.com/issue/2022/06/05
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2022-6-64-79
https://elibrary.ru/exlpxe


ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 6 (79)

66

65

© Авторы / The Author(s) 2022.OpenAccessThis article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License,
which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate
credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

Зборовский Г.Е., Амбарова П.А.

65

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 6 (79)

■ ВВЕДЕНИЕ
В последние годы высшая школа России пере-
живает глубокую трансформацию. В условиях
социально-экономической неопределенности
меняются требования и подходы к высшему
образованию, в том числе такому важному его
процессу, как адаптация к нему студентов. Как
показывают исследования, значительная часть
абитуриентов не готова к обучению в вузах: не
владеет навыками и умениями работы над со-
бой, с текстами, не стремится к получению
научно-образовательного знания, не имеет
устойчивой мотивации на освоение образова-
тельной программы, не обладает сформиро-
ванной профессиональной ориентацией [1–4].
Расстояние от момента поступления в вуз до по-
лучения профессии представляется им «на вхо-
де», как правило, очень большим и заполнен-
ным чем угодно (чаще всего интересной сту-
денческой жизнью), но только не подготовкой
к получению профессии.

Серьёзную трудность для многих только по-
ступивших студентов составляет освоение норм
и ценностей академической среды, выстраива-
ние поведения и отношений с представителями
различных вузовских общностей. Для немалой
части студентов характерно академическое мо-
шенничество (списывание, плагиат, использо-
ваниешпаргалок, покупка заказныхработи др.),
отчасти идущее от довузовского образования
[5; 6].

Весь названный узел проблем студентов-
первокурсников требует значительных усилий
по его развязыванию, которое может и должно
осуществляться в процессе их адаптации, по-
нимаемой в широком смысле как включение их
в вузовскую образовательную, научную, про-
фессиональную и социальную среду и ее ком-
плексное освоение. Смыслом этого освоения
выступает принятие студентами норм и ценно-
стей вузовской среды, образуемой социальны-
ми общностями студенчества, научно-педаго-
гических и управленческих работников, орга-
низацией учебного процесса, организационны-
ми структурами (институтами, факультетами,
кафедрами). Кроме того, это означает включе-
ние студента в различные формы предметной
деятельности и взаимодействия, имеющиеся
в этих структурах и выходящие за их пределы,
в будущую профессионально-трудовую сферу
жизни специалистов с высшим образованием.

С учетом сказанного адаптация студентов –
это начальный этап процесса их интеграции в
образовательную, социальную, профессиональ-
ную среду, основанного на реальном, повседнев-
ном, регулярном взаимодействии с ней. Основ-
нойфункцией адаптации студента являетсяпри-
нятие относительно стабильных условий вуза,
решение повторяющихся, типичных проблем
путем использования существующих способов
социального поведения, действия.

Мы рассматриваем адаптацию студентов не
только как начальный этап их интеграции в ву-
зовскую среду, но и как процесс длительный,
сложный, противоречивый, выходящий зача-
стую за временные границы младших курсов и
нуждающийся в четкой организации, управле-
нии, использовании ряда менеджерских меха-
низмов для достижения успешности.

Проблема исследования заключается в несо-
ответствии адаптационных потребностей сту-
дентов и возможностей их реализации в усло-
виях трансформации высшего образования. За-
дача социологии состоит в том, чтобы сквозь
призму концепции и модели студенческой адап-
тации в вузе определить факторы успешной
адаптации студентов в этих условиях и харак-
тер ее протекания, а также обосновать необхо-
димость разработки стратегии адаптации сту-
дентов в вузе. Эта задача выступает как главная
в обосновании управленческих решений отно-
сительно особенностей и способов осуществле-
ния адаптации в вузе.

Чем успешнее в вузах осуществляется адап-
тация студентов, тем надежнее перемены в выс-
шем образовании, происходящие в стране, хотя
совершенно очевидна и обратная зависимость:
трансформацииввысшейшколе,фундаменталь-
ныепосвоейсути, вомногомопределяютэффек-
тивность адаптационных процессов. Уровень
последних выступает здесь как один из глав-
ных показателей результативности трансфор-
маций в основных сферах вузовской жизни.

Изучая вузовские адаптационные практики
в стране, анализируя их отражение в исследо-
вательской литературе [7–12], мы пришли к ря-
ду выводов.

1. Далеко не во всех вузах проблема адапта-
ции студентов младших курсов привлекает спе-
циальное внимание руководителей внутриву-
зовских подразделений (институтов, факульте-
тов, кафедр) и управленческих структур.
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2. Измногихвидовадаптациистудентовболь-
ше всего внимания менеджерские структуры
обращают на адаптацию к учебному процессу.
В последние годы в связи с пандемией корона-
вируса максимальное внимание уделяется адап-
тации к онлайн-образованию и дистанционно-
му обучению.

3. Из всех видов адаптации студентов первых
двух курсов минимальный интерес проявлен и
на практике, и в исследованиях к их профес-
сиональной подготовке, формированию готов-
ности к трудовой деятельности в рамках буду-
щей профессии.

4. Явно ограниченное внимание уделяется
изучению этических норм поведения (этическо-
го кодекса вуза) и соблюдению их в адаптаци-
онных практиках студентов.

5. В целом существуют противоречия между
адаптационными программами вузов (их нали-
чием и направленностью, вектором) и адапта-
ционными потребностями студентов младших
курсов в их восприятии и реализации в про-
цессе образовательной деятельности.

Предметом нашего исследования являются
адаптационные практики студентов первых двух
курсов, а также их мнения и оценки образова-
тельной, научной, профессиональной, обще-
ственной деятельности, удовлетворенности вы-
бором вуза, профессии, профиля подготовки,
образовательной программы, которые в своей
взаимосвязи являются обоснованием вузовских
управленческих решений. Цель статьи состоит
в анализе управленческих решений, касающих-
ся адаптационных механизмов, практик и воз-
можностей вузов и студентов. В статье предпо-
лагается раскрытие противоречия между вузов-
скими управленческими адаптационными про-
граммами, механизмами, практиками и удовле-
творением адаптационных потребностей сту-
дентов.

Несмотря на то что проблема адаптации сту-
дентов не является совершенно новой, в суще-
ственно изменившихся условиях вузовской жиз-
ни, под влиянием названных выше факторов ее
глубокой трансформации проведение исследо-
вания адаптации несет в себе значительные эле-
менты новизны. Среди них можно отметить:

1) анализ перераспределения потоков аби-
туриентов среди различных типов вузов, отли-
чающегося значительным ослаблением динами-
ки этого процесса и стремлением поступить

в вузы недалеко от дома растущей части сту-
дентов;

2) выявление усиливающегося влияния до-
вузовской подготовки школьников на их пове-
дение в качестве адаптантов вузовской жизни;

3) исследование роста неуспешности студен-
тов среди обучающихся на младших курсах;

4)изучениепотребностивактивизацииуправ-
ленческих усилий вузов относительно процесса
эффективной адаптации начинающих обучение
студентов;

5) анализ проблемы противостояния управ-
ленческих структур определенной части адап-
тантов с их стремлением обойти нормы и пра-
вила поведения в вузе в сторону имитаций и
аномальных действий.

В имеющих место условиях особенно значи-
мойстановитсяпрактическаядеятельностьуправ-
ленческих структур вуза, направляющая пове-
дение студентов-адаптантов в сторону соблюде-
ния этических и профессиональных норм пове-
дения. Консолидация усилий этих структур ста-
новится необходимой характеристикой успеш-
ной практической адаптации студентов в вузе.

■ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА
И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве теоретической рамки исследования
адаптации студентов целесообразно использо-
вать ряд методологических и дисциплинарных
подходов. Среди первых – общностный, ресур-
сный, деятельностный (опирающийся на прак-
тико-ориентирующий и проектный) подходы,
среди вторых – социологический, психологи-
ческий, педагогический подходы. Все эти под-
ходынаправленынапониманиеконцепцииадап-
тации вузовских студентов к их университет-
скойжизнииее теоретико-эмпирическоеипрак-
тическое использование, а также на поиск и
обоснование управленческих решений проблем
адаптации.

С позиций общностного подхода мы рас-
сматриваем адаптирующихся вузовских студен-
тов младших курсов как взаимосвязь (совокуп-
ность) их групп и объединений, которые харак-
теризуются доминантой образовательной дея-
тельности в их образе жизни, обусловливающей
сходство целей, задач, интересов, связанных с
начальным этапом получения высшего образо-
вания, избранной специальности и профессии,
относительной однородностью состава, нали-
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чием внутренней структуры, схожих возраст-
ных параметров, устойчивостью, стабильностью
существования во времени и пространстве, спо-
собностью к взаимодействию с другими, в пер-
вую очередь образовательными, социальными
общностями.

Общностный подход позволяет структури-
ровать студенческую общность, выявляя специ-
фику ценностного сознания и деятельности от-
дельных ее групп и в то же время показывая их
общие черты и взаимосвязи. Принципы общ-
ностного подхода определяют возможности ти-
пологизации студенчества в контексте пробле-
мы (не)успешности их адаптации. Так, нами бы-
ли выделены и проанализированы в плане адап-
тации успешные и неуспешные студенты. В ис-
следовании использован один из принципов
общностнойметодологии–рассмотрениеоснов-
ных характеристик студенчестваипроблемфор-
мированияегочеловеческогокапиталакакоснов-
ного элемента капитала будущей профессии.

В качестве продолжения общностного вы-
ступает ресурсный подход к адаптации вузов-
ского студенчества. Он дает возможность рас-
смотреть широкую классификацию ресурсов
(личностных, организационных, общностных,
профессионально-ориентационных и т. д.), не-
обходимых для достижения образовательной
успешности в плане социального и профессио-
нального самоопределения студентов. Ресурс-
ный подход позволяет преодолеть ограничения
адаптации к их разносторонней подготовке,
которые имеют место в том случае, когда ву-
зовские ресурсы применяются не в своем пол-
ном объеме и не включают в себя те, что каса-
ются различных сторон университетской жиз-
ни (образовательной, научной, предпрофессио-
нальной, общественной и др.).

Прежде всего эти ограничения связаны с тем,
что студенты не могут в полной мере капитали-
зировать те или иные свои ориентации (если
они имеются у них) в процессе получения об-
разования. Кроме того, адаптирующиеся сту-
денты только еще начинают учиться, у многих
дальнейшие образовательные, профессиональ-
ные и жизненные траектории сформированы
слабо, определены недостаточно (или вообще
никак). Учитывая названные и иные ограниче-
ния,мыпредлагаемсвязатьинтерпретациюпро-
цесса адаптации студентов к вузу с их ресурс-
ностью и важнейшей целью обучения в вузах –

достижением образовательного, научного, про-
фессионального успеха в основных сферах адап-
тации.

Здесь мы имеем в виду три группы ресурсов –
когнитивные, поведенческие и предиктивные,
позволяющие достигать определенного уровня
образовательной успешности. Под первыми –
когнитивными – мы понимаем знания, умения,
навыки, интегрированные в компетенции. Вто-
рые – поведенческие – ресурсы означают нали-
чие образовательной мотивации и стремления
к достижительности, способности и готовности
к социальному и профессиональному самоо-
пределению, ценностных ориентаций на учеб-
ный, научный и профессиональный труд как
сферу самореализации.Третья группаресурсов–
предиктивных – подразумевает обладание ка-
питалом здоровья, культуры, нравственности
как необходимых условий успешной адаптации
к вузовской подготовке.

Реализация ресурсного подхода в интересу-
ющемнасадаптационномпроцессеможетуспеш-
но осуществляться через деятельностный под-
ход и его конкретизацию в изучении практико-
ориентирующих и проектных активностей.
Это именно те его проявления, дефицит кото-
рых особенно явно ощущают студенты в пери-
од собственной адаптации на первых курсах.
Известно, что подавляющее большинство об-
разовательныхпрограммсодержит в своем учеб-
ном плане на первом курсе преимущественно
теоретические дисциплины, тогда как многих
студентов изначально притягивает интерес к бу-
дущим профессиям и к связанным с ними прак-
тикам. Свою позитивную роль в процессе при-
ближения к участию в них может сыграть вклю-
ченность студентов в проектное обучение, свя-
занное именно с ними, но такое участие требу-
ет специальной подготовки [13]. Поэтому необ-
ходимым становится пересмотр образователь-
ных программ и учебных планов, особенно на
первомкурсе, в сторонуихприближения кпрак-
тико-ориентированномуипроектномуобучению.

Проблема адаптации студентов в вузе может
быть рассмотрена и исследована в нескольких
предметных ракурсах. Среди них основными
являются социологический, психологический,
педагогический. Они дают начало соответству-
ющим трем предметным подходам. С позиций
социологического подхода изучается общее
отношение к адаптации студентов, их мнения
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и оценки относительно интересов и ориента-
ций, готовность включиться в конкретную де-
ятельность, связанную с ними. Задача психоло-
гов – определение действия психологических
механизмов адаптации к вузу и образователь-
ной программе в целом и будущей послевузов-
ской деятельности в особенности. Педагогиче-
ский подход к адаптации студентов связан с ис-
пользованием инструментов педагогики, мето-
дики, дидактики, помогающих студентам разо-
браться в проблемах их интереса к различным
сторонам жизнедеятельности в вузе.

Важным методологическим принципом, ре-
ализованным в исследовании адаптации сту-
дентов к вузу, является сравнительный анализ
особенностей адаптации в разных типах вузов
и разных регионах. Для нас использование это-
го принципа особенно важно, поскольку мы
будем сравнивать результаты исследований сту-
денческой адаптации по России в целом и
в Уральском федеральном округе (УрФО).

■ ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА
И МЕТОДЫ
Эмпирической базой статьи послужили резуль-
таты всероссийского исследования, проведен-
ного по инициативе журнала «Высшее образо-
вание в России» при поддержке Министерства
науки и высшего образования РФ. Исследова-
ние было реализовано посредством массово-
го онлайн-опроса студентов в мае-июле 2022 г.
В генеральную совокупность вошли студенты
1 и 2 курсов, обучающиеся по программам ба-
калавриата и специалитета очной формы обу-
чения различных направлений подготовки. Об-
щий объем выборочной совокупности соста-
вил 15 902 чел., предельная ошибка выборки не
превышала 1 %.

Отбор респондентов осуществлялся в два
этапа. На первом этапе был применен гнездо-
вой отбор вузов разных типов (с особым ста-
тусом – федеральный университет, националь-
ный исследовательский университет и без осо-
бого статуса – классический университет)¹. Гнез-
да (вузы) были отобраны случайным образом.
На втором этапе был реализован квотный от-
бор (внутри гнезд). Он осуществлен по трем не-

зависимым критериям: укрупненным направ-
лениям подготовки (естественно-техническое
и социально-гуманитарное), состоянию здо-
ровья (студенты без ОВЗ и с ОВЗ), граждан-
ству (российские, иностранные студенты)².

Для реализацииисследовательских задач дан-
ной статьи из общей базы был выделен под-
массив студентов, обучающихся в университе-
тах УрФО (федеральном, национальном иссле-
довательском, классическом). Объем подмасси-
ва составил 1 390 чел. Былоопрошено62,1 %сту-
дентов естественно-технического направления
подготовки и 37,9 % – социально-гуманитарно-
го. Доля девушек составила 58,1 %, молодых лю-
дей – 41,9 %, студентов первого курса – 58,0 %,
второго – 42,0%. В опросе приняли участие 7,7 %
иностранных студентов, 6,9 % студентов с ОВЗ.

■ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ УРФО
Адаптация студентов в вузе имеет широкий ха-
рактер, охватывая все основные формы их дея-
тельности и поведения. Образовательный про-
цесс, научнаяипроектная работа, социокультур-
ная деятельность, общественная активность –
все это требует от студента большой отдачи,
освоения каждого из названных направлений,
заинтересованности в самореализации. Особое
значение приобретает адаптация к правилам по-
ведения, связанным с обязательным посеще-
нием занятий, выполнением учебных заданий
в срок, соблюдением правил делового общения
с преподавателями, студентами, сотрудниками
университета, дресс-кодом университета. Осо-
бо важным является знание и соблюдение тре-
бований академической учебной этики, свобод-
ной от мошенничества, обмана, покупки (про-
дажи) письменных работ, списывания и т. д.
Выполнение этих требований – не особое на-
правление адаптации студентов, отличающее-
ся от их адаптации к учебной и научной работе,
а необходимый, даже неотъемлемый элемент
этих видов деятельности. И оно, это направ-
ление адаптации, по сути антиимитационное
и антианомальное, с одной стороны, выступает
как некая самостоятельная субстанция, а с дру-
гой – как тесно связанное с основными видами
студенческой деятельности.

² Квоты рассчитаны на основе открытых статистиче-
ских данных о численности студентов вузов.

¹ На основе открытых статистических данных о коли-
честве вузовразныхтипов.Мониторинг эффективностиде-
ятельности образовательных организаций высшего обра-
зования https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2020.

https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2020
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■ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
Учебная деятельность является ключевой для
студентов вузов УрФО. Большинство (75 %) сту-
дентов 1 и 2 курсов сталкиваются с трудностя-
ми в учебе, но считают, что вполне справляют-
ся с ними. 18,3 % опрошенных вообще не испы-
тывают никаких проблем в учебе. Незначитель-
ное число (6,7 %) студентов признались в том,
что учиться им тяжело и с трудностями они не
справляются.

Выполнение различных видов учебной ра-
боты (поиск информации, подготовку письмен-
ных заданий, устных докладов и др.) большин-
ство студентов в обеих выборках (от 70 до 80 %)
рассматривает как привычные. Они подтвер-
ждают свою готовность к ним в отличие от ву-
зовских форматов учебных занятий, с которы-
ми подавляющее большинство впервые встре-
чается в высшей школе.

Переход от школы к вузу означает смену клас-
сно-урочной системы академическими форма-
тами занятий. К лекциям большинство студен-
тов адаптируется без особых проблем (табл. 1).
К трудностям, с которыми 34,7 % учащихся стал-
кивается на лекциях, можно отнести быстрый
темп изложения материала, неумение конспек-
тировать и концентрировать внимание продол-
жительное время. Достаточно большой оказа-
лась доля студентов, испытывающих трудности
в привыкании к особенностям практических
занятий и курсовых работ, поскольку они тре-
буют большей самостоятельности и активно-
сти, нежели в школьном обучении³.

В таблице представлены для сравнения дан-
ные, касающиеся массива как всего опрошен-
ного российского студенчества, так и его части,
обучающейся в вузах УрФО. Они показывают,
с одной стороны, ряд общих, во многом совпа-
дающих тенденций, с другой – наличие опреде-
ленных различий. Последние фиксируются нами
тогда, когдаразницамеждупозициямистудентов
превышает 5 %, а значительная разница – 10%.

Как следует из таблицы 1, различия косну-
лись лишь двух позиций – курсовых работ (про-
ектов) и учебных и производственных практик.
В первом случае больше сложностей при вы-

полнении курсовых либо проектов возникало
у студентов уральских вузов, чем российских
(но они с ними успешно справлялись), во вто-
ром случае, наоборот, студенты-адаптанты рос-
сийских вузов на младших курсах в силу специ-
фики учебных планов реже имели дело с курсо-
выми работами либо проектами, чем их ураль-
ские коллеги. Аналогичная тенденция имела ме-
сто и во втором случае – в отношении учебных
и производственных практик: на Урале они от-
сутствовали у половины студентов 1-2 курсов,
тогда как по общероссийским данным их не бы-
ло почти у 39 %. Видимо, это сказалось на том,
что не испытывали никаких трудностей в про-
ведении практик более 30 % студентов в целом
по России и только 22 % – в уральских вузах.

Одним из основных показателей адаптиро-
ванности студентов к вузовской жизни являет-
ся уровень их активности на занятиях. Число
студентов, которые регулярно проявляют ак-
тивность, меньше тех, кто не отличается ею.
Это касается опрошенных студентов как по об-
щероссийской, так и уральской выборке. По
некоторым позициям различия весьма значи-
тельны. Так, невелика доля студентов, которые
могут предложить собственные темы или фор-
мат занятия, задать вопросы преподавателю или
подискутировать с ним (табл. 2). В целом уро-
вень активности на занятиях студентов из рос-
сийских вузов выше, чем уральских. Это каса-
ется и выступлений на практических занятиях,
и участия в дискуссиях, и помощи в учебе дру-
гим студентам, и предложений интересных тем
и форматов работы, и вопросов, задаваемых
преподавателю. Различия иногда превышают
8-10 %. Это касается, в частности, выступлений
студентов младших курсов на практических за-
нятиях, участия в дискуссиях с преподавателя-
ми и студентами.

Мы видим по данным таблицы 2, что актив-
ность студентов первых курсов в основном но-
сит вынужденный характер и не отражает их го-
товностибытьинициативными.Возможно, здесь
на проблемы адаптации накладывается влияние
такого фактора, как модель взаимодействия сту-
дента и преподавателя⁴. Однако уровень актив-
ности 2/3 студентов невысок и во внутригруп-
повом взаимодействии (между студентами).

⁴ Имеется в виду авторитарная или демократическая
модель взаимодействия. Последняя базируется на откры-
том и активном субъект-субъектном отношении.

³ Определенная часть студентов не смогла оценить
адаптированность к курсовым работам и практикам из-
за отсутствия таких видов учебной работы в их учебном
плане на 1–2 курсе.
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Результаты корреляционного анализа позво-
ляют говорить о связи между уровнем актив-
ности студентов в учебной работе и их интегри-
рованностью в вузовское сообщество. Число
активных студентов, которые хорошо интегри-
рованы в университетское сообщество, более
чемв 3раза превышает число тех, ктоимеет в ву-
зе небольшойкруг общения, и более чемв 5раз –
число тех студентов, которые общаются только
с некоторыми людьми.

Самооценка студентов их адаптированности
к вузовским формам контроля показывает, что
формализованные системы оценивания прини-
маютсяболее чемполовинойстудентов, посколь-
ку их цифровой дизайн знаком им со школы,
а понимание содержательных отличий проис-
ходит достаточно быстро (табл. 3).

По данным таблицы хорошо видно, что как
раз традиционные экзамены и зачеты вызыва-
ют проблемы более чем у половины студентов.
Затруднения с непосредственным общением и
вербальной коммуникацией, по всей видимо-
сти, – издержки внедрения в российских шко-
лах тестовой системы текущего контроля зна-
ний и итоговой государственной аттестации.

Сравнительный анализ данных, касающих-
ся студентов-адаптантов российских и ураль-
ских вузов, хорошо показывает наличие суще-

ственных различий между ними, причем все
они – в пользу первых. Наиболее глубокие раз-
личия просматриваются по таким позициям, как
балльно-рейтинговая система и традиционный
экзамен или зачет с преподавателем: сложностей
никаких не возникало соответственно у 57 %
ипочти45 %«россиян»иу45 %и35 %уральцев.

■ АДАПТАЦИЯ
К НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Адаптация студентов к научной деятельности
является важной формой их адаптации к уни-
верситету. Во многом этот процесс зависит от
опыта научно-исследовательской работы, полу-
ченного в школе или иных образовательных ор-
ганизациях. По данным нашего исследования,
в школе были вовлечены в НИР 42,5 % опро-
шенных студентов по России и почти столько
же (42,2 %) в УрФО. Парадоксально, что коли-
чество тех, кто продолжает ею заниматься в ву-
зе, резко снижается. Постоянно принимают уча-
стие в НИР в России только 7,6 %, ситуатив-
но – 28,5 %. В УрФО эти данные ниже и состав-
ляют соответственно 5,6 % и 21,9 %.

Почти 2/3 (63,9 %) адаптантов 1-2 курсов вРос-
сии в сферу научной активности не включены.
Еще ниже результаты в вузах УрФО, где не участ-
вуют в ней 72,5 %.

Виды учебной работы Легко, сложностей
не возникало

Сложностивозни-
кали, но с ними

справился

Тяжело,струдностя-
ми частоне справ-

ляюсь

Такого вида учеб-
ной деятельности
еще не было

Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО
Лекции 63,1 61,2 32,6 34,7 3,5 3,5 0,8 0,6
Практические занятия (семинар-
ские, лабораторные)

44,8 41,8 50,4 53,5 3,9 4,0 0,9 0,7

Курсовые работы (проекты) 20,1 18,6 44,9 53,2 6,9 9,4 28,1 18,8
Учебные и производственные
практики

30,6 22,1 27,8 25,4 2,9 2,5 38,7 50,0

Таблица1–Адаптированность студентовкформатуи требованиямновыхвидов учебных занятийв университете,
в % от числа опрошенных

Table 1 – Students’ adaptability to the format and requirements of new types of academic classes at the university,
in % of the number of respondents

Виды активности студентов Регулярно, почти
на каждом занятии

Иногда, толькопри
необходимости

По собственной
инициативе прак-
тически никогда

Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО
Выступаю на практических занятиях 43,1 31,7 46,7 53,7 10,2 14,6
Задаю вопросы преподавателю 24,8 19,1 63,0 66,6 12,2 14,3
Дискутирую с преподавателем и студентами 28,1 20,9 51,2 53,0 20,7 26,1
Помогаю в учебе другим студентам 33,7 30,9 56,3 59,4 10,0 9,7
Предлагаю интересные темы или форматы работы 13,4 9,8 41,7 37,9 44,9 52,3

Таблица 2 – Уровень активности студентов в учебной работе, в % от числа опрошенных
Table 2 – The level of student activity in academic work, in % of the number of respondents
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Основными формами научно-исследователь-
ской деятельности студентов традиционно яв-
ляются: написание статей и тезисов докладов,
выступления на конференциях, а также помощь
в их подготовке и проведении, непосредствен-
ное участие в исследовании, деятельность в ка-
честве модератора «круглого стола» или секции.

Чаще всего научные исследования студентов
реализуютсяпоинициативепреподавателя(врам-
ках текущей учебной деятельности). Об этом
заявило чуть больше половины (52,7 %) опро-
шенных в российских вузах и чуть меньше по-
ловины(48,5 %)–в уральских.Спроектнымобу-
чением связали свое участие в НИР 36,9 отве-
тивших по России и 46,1 % – по Уралу. 31 % рос-
сийских респондентов и 28,2 % уральских под-
черкнули собственную инициативу проведения
исследования на неформальной основе. Почти
каждый десятый-девятый в России и на Урале
(соответственно 9,3 % и 8,8 %) отметили свое
участие в научной деятельности в рамках инди-
видуальногоиликоллективногонаучного гранта.

Одинизосновныхаспектовстуденческойнау-
ки – подготовка научных текстов. В этой связи
обратим внимание на трудности, с которыми
сталкиваются студенты в ходе аналитической
работы. Как показывают данные таблицы 4,

только менее трети студентов в российских ву-
зах самостоятельно, не испытывая сложностей,
в состоянии готовить тезисы на конференции
или устные выступления на них (соответствен-
но 32 % и 30 %). Чуть ниже показатели уральских
студентов – 28,4 % и 25,8 %. Подготовка статей
в научные журналы без помощи научных руко-
водителей удается гораздо меньшей части сту-
дентов (в России 17,2 % и на Урале – 14 %). Зато
выяснилось, что более половины студентов ни-
когдараньшеэтимнезанимались.Менее20%сту-
дентов сейчас включаются в подготовку докла-
дов и статей только с помощью педагогов (на-
ставников).

Неслучайно при написании научных текстов
часть студентов (соответственно в России и на
Урале 23,5 % и 19,8 %) занималась компиляцией
чужих текстов, другие (12,8 % и 11,4 %) заим-
ствовалиидеииз чужих статейбез ссылокнаних,
третьи (6,7 % и 6,0 %) использовали чужие дан-
ные без ссылок на источник, четвертые (4,2 %
и 4,2 %) просто переписывали чужие тексты, пя-
тые (3,5 %и3,7 %) заказывалиипокупалиприго-
товленные для них статьи и доклады. Как видно,
академическое мошенничество является неотъ-
емлемым элементом научной активности при-
мерно половины студентов-адаптантов. Одна-

Формы учебного контроля Легко, сложностей
не возникало

Сложностивозни-
кали, но с ними

справился

Тяжело,струдностя-
ми частоне справ-

ляюсь

Такогоформыкон-
троля ещене было

Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО
Балльно-рейтинговая система 57,1 45,3 34,9 45,7 5,6 8,2 2,4 0,8
Независимое тестирование 58,2 57,7 27,0 37,0 2,9 4,1 11,9 1,2
Традиционный экзамен, зачет с
преподавателем

44,7 35,2 45,6 44,5 6,4 10,2 3,3 10,1

Комиссионныеформы сдачи эк-
замена, зачета

23,8 19,6 19,9 22,2 3,1 3,5 53,2 54,7

Защитакурсовойработы,проекта 30,9 29,6 29,7 37,8 4,2 5,8 35,2 26,8
Самоконтроль выполнения тре-
бований учебной работы

50,4 48,2 34,6 35,2 4,6 4,1 10,4 12,5

Таблица 3 – Адаптированность студентов к новым формам учебного контроля в вузе, в % от числа опрошенных
Table 3 – Students’ adaptability to new forms of educational control at the university, in % of the number of respondents

Виды деятельности Делаю это только
спомощьюнастав-

ника

Никогда этим не
занимался

Делаюэтосамосто-
ятельно, сложно-
стей не возникает

Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО
Подготовка письменных тезисов доклада на кон-
ференцию

18,7 15,4 49,3 56,2 32,0 28,4

Подготовка статьи в научный журнал 16,6 12,2 66,2 73,8 17,2 14,0
Подготовка устного выступления на научном ме-
роприятии

14,9 13,1 55,1 61,1 30,0 25,8

Таблица 4 – Оценка студентами своих умений в подготовке научных текстов, в % от опрошенных
Table 4 – Students’ assessment of their skills in the preparation of scientific texts, in % of respondents
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ко хорошо и то, что другая половина учащихся
к названным способам имитации и мошенни-
чества не прибегала.

Изучение причин обращения студентов к ис-
пользованию таких способов позволило выде-
лить ключевые из них (рис. 1), названные при-
мерно 75 % студентов.

Вместе с тем мотивированная на НИР часть
студенчества демонстрирует готовность следо-
вать нормам академической этики и добросо-
вестно анализировать научные данные, форму-
лировать цель, задачи, гипотезы исследования,
разрабатывать план темы, подбирать методы и
инструментарийизученияпроблемы, даже само-
стоятельно проводить эмпирическое исследо-
вание.Полученные данные убеждаютнас внеоб-
ходимости разработки особых подходов к адап-
тации студентов к НИР с самых первых шагов
их пребывания в университете.

■ АДАПТАЦИЯ
К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным исследования, около 73 % опрошен-
ных студентов из общероссийской выборки и
около 82 % уральских студентов участвует в про-
ектной деятельности – новом формате учебной
работы, продуктивном в плане формирования

профессиональных компетенций и профессио-
нальной адаптации.

Предпосылкой успешной адаптации к про-
ектной деятельности в университете выступа-
ет наличие довузовского опыта. Примерно по-
ловина (51,1 % по российской выборке и 52,7 %
по уральской) первокурсников и второкурсни-
ков получили в школе или иных образователь-
ных структурах опыт подготовки и защиты про-
ектов, не имели такого опыта соответственно
48,9 % и 47,3 % студентов-адаптантов. На ри-
сунке 2 показаны способы получения довузов-
ского опыта проектной деятельности.

В вузе полезным оказался проектный бэк-
граунд, сформированный тремя ключевыми
компетенциями–умениемнаходитьобщийязык
с партнерами по команде, идти на компромисс
в спорных вопросах, выделять главную цель
и основные задачи проекта (рис. 3).

Важнойметакомпетенцией, особенновостре-
бованной в проектной работе (как в учебе, так
и вреальнойпрофессионально-трудовой сфере),
является умение работать и взаимодействовать
в проектной команде. (Не)успешность адапта-
ции к формату проектной команды может рас-
сматриваться и как показатель профессиональ-
ной адаптации студентов в вузе. Большинство
(две трети) студентов уже на 1-2 курсах не стал-
киваются с трудностями в работе в проектной
команде. При этом 30-40 % опрошенных спо-
собны преодолеть их самостоятельно. Пример-

Рисунок 1 – Причины использования способов ака-
демического мошенничества, в % от ответивших

Figure 1 – Reasons for using methods of academic fraud,
in % of respondents

Рисунок 2 – Способы получения довузовского опы-
та проектной деятельности, в % от числа ответивших
Figure2–Methods of obtaining pre-university experience
in project activities, in % of the number of respondents
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но 12 % студентов (в обеих выборках) не адап-
тированы к особенностям командной работы
(табл. 5). Наибольшие затруднения вызывает
у них необходимость замены собой другого
участника команды в случае необходимости.

Профессионально-педагогический опыт ав-
торов статьи показал, что организаторы и ку-
раторы проектного обучения в качестве клю-
чевых проблем адаптации студентов выделяют
их неготовность к ответственности и самосто-
ятельности–основныморганизационнымиэти-
ческимтребованиямданногоформата обучения.
Важным барьером они также считают недоста-
точновысокийуровеньпрофессиональнойкуль-
турыипрофессиональных знаний, которыйрас-
ходится с ожиданиями заказчиков проектов.
По мнению руководителей проектов, вместе
с развитием проектной методологии в школах
и вузах острота проблемы адаптации к проект-
ной деятельности у студентов будет снижаться.

Подводя итог характеристике адаптации к
проектной работе в высшей школе, имеет смысл
подчеркнуть, что сколько-нибудь значительных
различиймежду студентамироссийскихи ураль-
ских вузов по этому вопросу не выявлено.

■ УПРАВЛЕНИЕ АДАПТАЦИЕЙ
СТУДЕНТОВ
Основой управления адаптацией студентов яв-
ляются разработанные в вузе программы. Прак-
тически все подобные программы ориентиро-
ваны исключительно на первокурсников, по-
скольку традиционно считается, что только сту-
денты нового набора испытывают трудности,
которые исчезают ко 2 курсу. В то же время ис-
следование показало, что трудности в различ-
ных сферах вузовской жизни испытывают не
толькопервокурсники, ноивторокурсники, при
этом различия между ними не так значительны.

Обобщение содержанияпрограммадаптации
различных вузов свидетельствует о том, что их
функционал реализуется в диапазоне следующих
задач:

1) психологическая и социально-психологи-
ческая диагностика и поддержка;

2) знакомство с внутренней средой универ-
ситета – организационной структурой вуза (фа-
культета, института) и ее представителями, ис-
торией, традициями, уставными документами;

3)введениеворганизациюучебногопроцесса.
В целом процесс адаптации включен в вузах

во внеучебную деятельность, хотя основное со-
держание программ адаптации студентов отно-
сится к общественной, спортивной, культурной
активности студентов.

Самой распространенной институциональ-
ной практикой адаптации студентов является
кураторство, выступающееразновидностьюака-
демического руководства. Недостатками дан-
ной практики является ее многофункциональ-
ность: помимо адаптационной работы, куратор
осуществляет функции администрирования,
контроля, просвещения и воспитания.

Одним из необходимых условий и факторов
адаптации является институт наставничества,
который рассматривается нами как один из
управленческих способов влияния на эффектив-
ный адаптационный процесс [14; 15]. Под на-
ставничеством студентов в вузе мы понимаем
деятельность педагогов (тьюторов) и студентов
старших курсов по передаче первокурсникам

Рисунок 3 – Навыки для проектной деятельности,
сформированные у студентов до поступления в вуз,

в % от числа ответивших
Figure 3 – Skills for project activities formed by stu-
dents before entering the university, in % of the number

of respondents

0 4020 8060
УрФО Всего по массиву

Заменять партнеров
по команде в случае

необходимости

Осознанно подходить
к поиску лучших методов
решения проблем проекта

Управлять временем (выра-
батывать расписание встреч,
планировать личное время)

Оценивать сильные
и слабые стороны

участников команды

Вступать в коммуникацию
с незнакомыми членами

команды

Брать на себя ответствен-
ность за общий результат

групповой работы

Понимать и учитывать
требования к результату

проекта

Выделить главную цель
проекта и разбить ее

на задачи

Идти на компромисс
в спорных вопросах

Находить «общий язык»
с партнерами
по команде

30,4

35,4

44,9

45,0

48,3

51,2

52,9

52,7

30,6

36,3

42,1

42,7

47,1

47,8

49,6

51,8

56,3

66,0

52,8

67,3



74

MANAGEMENT ISSUES · 2022 · No. 6 (79)Zborovsky G.E., Ambarova P.A.

опыта, знаний, поформированиюнавыков, ком-
петенций, метакомпетенций и ценностей через
неформальное взаимообогащающее общение
и взаимодействие, основанное на доверии и
партнерстве. Наставничество охватывает все
основныесферыжизнистудентаввузе: учебную,
научную, профессионально-ориентационную,
практико-ориентированную, общественную,
спортивную, культурную и др. В связи с этим
следует специально подчеркнуть, что наставни-
чество выступает не только как вузовский ин-
ститут, как определенная деятельность, но и как
социальная технология адаптации студентов
в вузе [16].

В некоторых российских вузах стала актив-
но внедряться практика студенческого настав-
ничества. Она предполагает вовлечение в про-
грамму адаптации студентов старших курсов
или даже выпускников, как, например, в НИУ
«ВШЭ»⁵. По сути, такая деятельность превра-
щается для наставников во внутреннее волон-
терство, позволяющее сократить время на адап-
тацию и одновременно уменьшить социальную
дистанцию между наставниками и адаптантами,
увеличить включенность тех и других во взаи-
модействие.

Данная практика адаптации имеет огромный
потенциал и может применяться в различных
сферах вузовской жизни. Так, студенческое на-
ставничество – эффективная технология адап-
тации иностранных студентов [17]. Структур-
ные подразделения вузов, организующие рабо-
ту с иностранными студентами, набирают на-
ставников-бадди из местных студентов, владе-
ющих иностранными языками и готовностью
помогать иностранным студентам в их привы-
кании к быту, языковой и социокультурной сре-
де вуза, города, специфике учебного процесса.
Границы функционала бадди достаточно раз-

мыты, а характер взаимодействия – неформаль-
ный, но с очевидностью вырисовывается основ-
ная задача бадди – коммуникативная, означа-
ющая поддержку иностранца в трудных ситуа-
циях в первый период его пребывания в рос-
сийском вузе.

Студенческое наставничество в отношении
российских студентов также набирает популяр-
ность, поскольку компенсирует недостатки офи-
циальной кураторской деятельности и усили-
вает ее позитивные эффекты. Диада «студент-
студент» в практиках адаптации расширяет круг
проблем, с которыми сталкиваются первокурс-
ники и, соответственно, знакомит их с нефор-
мализованными подходами к их решению.

Востребованным способом адаптации сту-
дентов выступает наставничество в научно-ис-
следовательской деятельности. В современных
вузах недостаточно организовать научно-иссле-
довательскую работу студентов, включив ее в
качестве обязательного компонента образова-
тельной программы или критерия личного рей-
тинга студента. Серьезным барьером на пути
вовлечения студентов в научно-исследователь-
скую сферу служит их неготовность к этому ви-
ду деятельности, несформированность исследо-
вательских и аналитических компетенций, от-
сутствие знаний об академической среде и про-
фессии, поверхностные представления об ака-
демическом письме и нормах научной коммуни-
кации [18]. В то же время научно-педагогиче-
ское сообщество также не готово в полной ме-
ре включаться в серьезную работу по повыше-
нию научно-исследовательской культуры сту-
дентов–всилуеговысокойзагруженностиоснов-
ными профессиональными функциями, отсут-
ствия мотивации, нередко – непонимания осо-
бенностей обучения студентов-новичков осно-
вам исследовательской работы.

Научноенаставничестводолжностатьотдель-
ным направлением профессиональной деятель-

⁵ Адаптационная программа для первокурсников.
URL: https://studsupport.hse.ru/adaptation.

Умения работать в проектной команде Легко, сложностей
не возникает

Сложностивозни-
кают, но с ними

справляюсь

Тяжело,струдностя-
ми частоне справ-

ляюсь
Всего УрФО Всего УрФО Всего УрФО

Нахожу «общий язык» с партнерами 67,1 63,5 29,8 33,3 3,1 3,2
Иду на компромисс в спорных вопросах 58,4 57,6 38,1 38,4 3,5 4,0
Заменяю одних участников другими в случае необ-
ходимости

45,3 42,8 42,2 45,2 12,5 12,0

Беру на себя ответственность за общий результат 52,5 50,3 39,4 41,9 8,1 7,8

Таблица 5 – Оценка студентами своих умений работы в проектной команде, в % от числа опрошенных
Table 5 – Students’ assessment of their skills in working in the project team, in % of the number of respondents

https://studsupport.hse.ru/adaptation
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ности научно-преподавательского корпуса ву-
зов.Онотребует создания: оптимальныхоргани-
зационных условий, включая обеспечение этой
деятельности кадровыми, временными, моти-
вационными, информационными ресурсами;
технологий построения ранней академической
карьеры, обеспечивающих переход молодых ис-
следователейот студенческойко«взрослой»нау-
ке и закрепление их в академической сфере;
моделей роли научного наставника и его настав-
нических компетенций; продуктивных способов
интеграции научного и образовательного зна-
ния, способствующейповышениюкачества выс-
шего образования и образовательной успешно-
сти студенчества [19]. Примерно в такой же мо-
дели может быть реализовано и проектное на-
ставничество.

Практики адаптации в отношении студентов
с ОВЗ представлены моделью тьюторов [20; 21].
Хотя их функционал шире задач адаптации (не
случайно их деятельность называется тьютор-
ское сопровождение), последние прежде всего
решаются тьютором. Модель тьюторского со-
провождения студентов с ОВЗ начала внедрять-
ся в российских вузах в рамках концепции ин-
клюзивногообразования [22; 23].Должностьтью-
тора числится в перечне должностей работни-
ков высшего образования⁶, а ее квалификацион-
ные характеристики отражены в Едином ква-
лификационном справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих⁷.

Наплечи тьютора ложится весь комплексмер
по адаптации студента с ОВЗ – физической, со-
циально-педагогической, социокультурной, учеб-
ной, профессиональной и др. [24; 25]. Посколь-
ку такой функционал требует специальных ком-
петенций, во многих вузах либо вводятся долж-
ности тьюторов, либо организуется работа от-
дельного центра инклюзивного образования,
курсы повышения квалификации тьюторов и
педагогов.

К сожалению, в российских вузах практиче-
ски отсутствует такой элемент адаптационных

программ, как освоение этического кодекса уни-
верситета. Знакомство с ним и с теми обстоя-
тельствами академической среды, которые ак-
туализуют следование ему, позволили бы повы-
сить эффективность адаптациистудентовк учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности,
интегрированность в университетское сооб-
щество не благодаря приобретению формаль-
ного статуса студента, а усвоению духа акаде-
мической культуры.

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главная особенность статьи состояла в стрем-
лении сравнить основные адаптационные ха-
рактеристики студентов младших курсов в учеб-
ном и научном процессах, проектной деятель-
ности в вузах России и Уральского федерально-
го округа. Как показало исследование, между
этими характеристиками существуют опреде-
ленные различия, иногда значительные, ино-
гда нет. Тем не менее они заставляют задумать-
ся над применяемыми способами управленче-
ских решений, касающихся проблем адаптации.
В ходе анализа выяснилось, что далеко не во
всех вузах существуют действующие програм-
мы управленческого регулирования адаптаци-
онных процессов. Если в учебной деятельности
ситуация с адаптацией часто складывается от-
носительно благополучно, то в научно-иссле-
довательской и проектной деятельности студен-
тов младших курсов адаптационных проблем
более чем достаточно.

Одна из важных задач управленческих струк-
тур вузов, как показало исследование, состоит
в усилении вектора их деятельности в сторону
соблюдения студентами-адаптантами этических
и профессиональных норм поведения. Для это-
го каждому вузу необходимо иметь принятый
и обязательный для всеобщего выполнения ко-
декс поведения, включающий в себя и обяза-
тельное посещение занятий, и соблюдение тре-
бований этики, свободной от мошенничества,
имитаций, обмана, списывания.

Не менее значимым является управленческое
внимание, оказываемое каждому без исключе-
ния студенту-адаптанту.С этойцельюобязатель-
ным становится наличие в вузовских структу-
рах кураторов, тьюторов, наставников и пер-
сональное закрепление за ними студентов, осо-
бенно испытывающих психологический и учеб-
ный дискомфорт. ●

⁶ Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников образования : При-
каз Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации (Минздравсоцразвития Рос-
сии) от 05.05.2008 г. № 216н.

⁷ Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования» : Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 14.08.2009
№ 593.
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ABSTRACT:

The article examines the adaptation of Russian students in the context of the transformation of higher edu-
cation through the prism of management decisions in universities concerning the optimization of the adap-
tation process in all its main areas. The urgency of the problem is due to the insufficient readiness of a sig-
nificant part of the undergraduate students to study at universities, especially regional ones. The problem of
the study is the discrepancy between the adaptation needs of students and the possibilities of their imple-
mentation in the conditions of transformation of higher education.

The task of the university administration is to determine the factors of successful adaptation of students
and justify the need to develop its comprehensive program. This task acts as the main one in the justification
of management decisions regarding the features and methods of adaptation at the university. A number of
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methodological and disciplinary approaches were used as a theoretical framework for the study of students'
adaptation. Among the first are community-based, resource-based, activity-based (based on practice-ori-
ented and project-based) approaches, among the second are sociological, psychological, pedagogical ap-
proaches. All these approaches are aimed at understanding the conception of adaptation of university stu-
dents to their university life and its theoretical, empirical, and practical use, as well as at finding and sub-
stantiating managerial solutions to adaptation problems.

The empirical basis of the article was the results of a Russian study conducted in May-July 2022. The
general population includes 1st and 2nd year students enrolled in bachelor's and full-time specialty pro-
grams in various trainingareas. The total volume of the sample is 15,902 people, the maximum sampling
error did not exceed 1%.

The main research results are: analysis and ways to optimize the adaptation of students to educational,
scientific, project activities, as well as the justification of programs for managing the adaptation of students
through curatorship, tutoring, student and scientific and pedagogical mentoring, the elaboration of the eth-
ical code of the university.
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