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Введение 

Представленная монография посвящена рассмотрению актуаль-

ной научно-педагогической проблемы, связанной с процессом социо-

культурной адаптации иностранных студентов. Значимость данной про-

блемы обусловлена важностью подготовки иностранных студентов к об-

разовательному процессу в российских образовательных организациях 

высшего профессионального образования, успешной коммуникации и 

взаимодействию с русскоговорящими студентами, принятию ими си-

стемы этнокультурных ценностей Российской Федерации. Данная про-

блема находит своё отражение не только на уровне отдельных универ-

ситетов, обучающих значительное количество иностранных студентов, 

но и на государственном уровне. Так, например, в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 одной из задач ставится 

увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и 

научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудо-

устройству лучших из них в Российской Федерации. Именно в этой си-

туации особо возрастает роль высшей школы в налаживании межкуль-

турного взаимодействия, обеспечении научной кооперации и проведе-

нии актуальных прикладных и теоретических исследований. Достиже-

ние заявленной задачи становится возможным через формирование ме-

ханизма государственной поддержки продвижения российского образо-

вания за рубежом, а также через привлечение иностранных граждан с 

целью последующего приема их на обучение по программам высшего 

образования в российские вузы.  

Опираясь на собственный практический опыт в данном направле-

нии, авторы монографии отмечают, что иностранные студенты явля-

ются одной из наиболее незащищенных групп обучающихся в россий-

ском вузе. Это связано с тем, что их адаптационный процесс детермини-

рован не только иными особенностями построения образовательного 

процесса, но и другими социальными, культурными реалиями. Не-

смотря на то, что адаптация иностранных обучающихся носит сложный, 

многоаспектный и длительный характер, необходимо учитывать, что си-

стема высшего образования является наиболее доступным и важным со-

циальным институтом, который на первых порах пребывания в новой 

стране транслирует иностранцам культуру принимающего сообщества. 

Современная политика ряда крупнейших российских вузов ори-

ентирована на обеспечение благоприятной социально-психологической 

адаптации иностранных студентов с учётом их культурных, индивиду-
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альных, психологических особенностей, системы этнических ценно-

стей, направлений профессиональной подготовки. Так, например, в та-

ких вузах, как «Российский университет дружбы народов», «Националь-

ный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

«Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», «Национальный исследовательский Томский государствен-

ный университет», «Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова», «Санкт-Петербургский государственный универси-

тет», «Московский физико-технический институт (национальный иссле-

довательский университет)», «Национальный исследовательский Том-

ский политехнический университет», «Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», «Национальный 

исследовательский университет ИТМО», «Дальневосточный федераль-

ный университет» уже давно и успешно реализуются различные адапта-

ционные программы для иностранных обучающихся. Однако в совре-

менной педагогической науке практически отсутствуют методологиче-

ские разработки, раскрывающие проблему педагогического обеспече-

ния и сопровождения процесса социокультурной адаптации иностран-

ных студентов в условиях современного российского вуза, что обуслав-

ливается отсутствием единой позиции среди ученых и практиков в по-

нимании сущности данной деятельности.  

В представленной монографии авторы детально рассматривают 

особенности процесса адаптации иностранных обучающихся в россий-

ских вузах, а также предлагают ряд разработанных и внедренных в пе-

дагогическую практику технологий, ориентированных как на профес-

сорско-преподавательский состав, так и на самих иностранных студен-

тов.  

Издание адресовано, прежде всего, преподавателям высшей 

школы, сотрудникам международных подразделений вузов, магистран-

там и аспирантам, слушателям курсов «Методика преподавания в выс-

шей школе», «Педагогика и психология высшей школы», а также слуша-

телям программ дополнительного профессионального образования, обу-

чающихся по педагогическому направлению.  
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ГЛАВА 1 Социокультурная адаптация 
и этнокультурные ценности иностранных 
студентов: сущность, содержание, тенденции 

1.1. Адаптация иностранных студентов: 
понятия, структура, особенности, этапы 

Рассматривая проблему адаптации иностранных студентов в рос-

сийских вузах, необходимо: 

 выделить основные направления её научного осмысления, свя-

занные с родственными терминами: адаптация, социокультурная адап-

тация, адаптированность;  

 уточнить основные этапы социокультурной адаптации ино-

странных студентов и систему детерминант, влияющую на данный про-

цесс;  

 определить и представить процессуальную и содержательную 

характеристики особенностей социокультурной адаптации иностран-

ных обучающихся.  

В научной гуманитарной литературе существует проблема непо-

следовательного и неоднозначного использования термина «адапта-

ция». 

Биологическая наука. Впервые понятие «адаптация» (от лат. 

adaptation - приспособление) появилось в биологии 18 века. В самом об-

щем виде данный термин обозначал возможность приспособления ин-

дивида к окружающей его среде. Ч. Дарвин рассматривал приспособле-

ние (адаптацию) лишь в качестве средства для выживания. Согласно 

дарвинизму, эволюция представляет собой процесс адаптации организ-

мов к условиям окружающей среды, причем приспособленность орга-

низмов является результатом эволюции.  А.Смелсер и Д. Балтес опреде-

ляли, что адаптация – это степень соответствия организма и окружаю-

щей среды. Основываясь на подобных определениях нетрудно опреде-

лить, что биологическая интерпретация данного термина подчеркивала 

лишь индивидуальные, органические, физиологические особенности 

адаптационного процесса и не затрагивала рассмотрение адаптации с 

точки зрения личностных, индивидуальных особенностей человека. Од-

нако стоит отметить, что термин адаптация до середины ХХ века чаще 

всего использовался в биологической литературе, нежели в других дис-

циплинах.  
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Психологическая наука внесла огромный вклад в исследования 

процесса адаптации и адаптационного процесса индивидов. Психолог Т. 

Шибутани отметил, что адаптация является совокупностью приспособи-

тельных реакций индивида и предполагает активное освоение среды, ее 

изменение и создание таких условий, которые будут необходимы для 

дальнейшей успешной деятельности. Несколько другого мнения при-

держивается Ж. Годфруа, который определяет адаптацию не как про-

цесс освоения и изменения окружающей среды под свои нужды, а как 

результат процесса формирования и становления личности в различных 

условиях. К. Уорд провела ряд исследований с иностранцами (мигран-

тами) и сделала важное различие между психологической и социокуль-

турной адаптацией. Она отметила, что психологическая адаптация вос-

принимается с точки зрения индивидуальных особенностей и черт ха-

рактера человека, в то время как социокультурная адаптация к окружа-

ющей среде происходит из культурных особенностей, национального 

самосознания, этнической принадлежности человека. Разница между 

психологической и социокультурной адаптацией состоит в том, что дан-

ные виды адаптации находятся под влиянием различных факторов. Пси-

хологическая адаптация – под влиянием личностных черт, темпера-

мента, характера и наличия социальной поддержки, а социокультурная 

адаптация зависит от продолжительности проживания в новой культуре, 

знания основ новой культуры, знания языка и выбранной стратегии ак-

культурации. В этом смысле процесс адаптации, скорее, относится к 

способностям человека «вписаться», «влиться» в новую окружающую 

среду и эффективно налаживать взаимодействие с членами новой куль-

туры. На наш взгляд, разделять компоненты процесса адаптации необ-

ходимо для того, чтобы у исследователей была возможность изучать 

разные факторы, влияющие на адаптацию. Так, если речь идёт о психо-

логической адаптации, то в сфере научных интересов лежат индивиду-

альные особенности человека, способствующие адаптации. Если адап-

тация рассматривается через призму педагогики, то необходимо изучать 

влияние академической системы и педагогической деятельности на про-

цесс адаптации. Если адаптация рассматривается в рамках социологии, 

то стоит говорить о социуме и социальных процессах, так или иначе за-

трагивающих адаптацию и влияющих на неё. 

Если говорить о процессе адаптации в рамках философского под-

хода, то можно отметить, что особое внимание здесь отводится роли со-

циальных институтов, норм, морали и ценностей. В самых ранних 

направлениях философской мысли достаточно косвенно адаптация рас-
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сматривается как выражение целесообразности в устройстве и функци-

онировании живых организмов. Здесь понятия «адаптация» и «целесо-

образность» определяются как синонимичные. Эта традиция существо-

вала и в XVIII в., усиленная Х.Вольфом, который ввел специальное по-

нятие и сам термин «телеология» как идеалистическое толкование при-

способленности (адаптации). Однако можно отметить, что в развитии 

философской мысли трудно выделить какой-то исторический период, 

где процессу адаптации уделялось бы пристальное внимание. В настоя-

щее время адаптация в рамках философского подхода полностью охва-

тывает и связывает понятия как «личное» и «общественное» через при-

ведение их в единство и согласованность. 

С позиции культурологического подхода социокультурная среда 

может представлять собой «концепцию диалога культур», которую раз-

работали М.М. Бахтин и В.С. Библер. Они представляют культуру как 

форму общения людей разных этносов и отмечают, что культура может 

называться культурой лишь в том случае, если есть как минимум два 

культурных пространства в процессе общения и взаимодействия.  

В педагогической науке понятие адаптации часто соотносится с 

понятием «социализация». Несмотря на близость этих понятий, их 

нельзя отождествлять. Такими авторами как Л.Л. Шпак, Б.Д. Парыгин, 

Е.В. Руденский любой подвид адаптации рассматривается как часть со-

циализации, которую в свою очередь можно разделить на два этапа – 

социальную адаптацию личности и интериоризацию. Первый этап – ин-

дивидуальная адаптация к социальным и экономическим условиям, к 

новым ролям (например, роль студента вуза), к социальным нормам, 

преобладающим на различных уровнях общества, к социальным груп-

пам и общественным организациям, к социальным институтам. Вторая 

фаза – интериоризация – включение социальных норм и ценностей во 

внутренний мир человека, согласно которой личность не растворяется в 

социальной среде, а относится к нему как отдельная единица.  

Социологическая наука. Г. Спенсер и Э. Дюркгейм – одни из пер-

вых зарубежных исследователей процесса адаптации в рамках социоло-

гической науки. По их мнению, адаптация довольно стабильный про-

цесс, необходимый не только для развития человека, но и для становле-

ния общества. Р. Мертон определял адаптационный процесс как актив-

ное приспособление и принятие индивидом тех или иных условий соци-

альной среды, и, напротив, представлял адаптацию как динамический 

процесс. Так же Р. Мертон ввел дихотомию понятий «адаптация – деза-

даптация».  
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Одним из первых в отечественной научной литературе проблемой 

адаптационных процессов с точки зрения социологической науки заин-

тересовался А.А. Богданов, который в начале ХХ века высказал предпо-

ложение, что процесс социальной адаптации практически не отличается 

от биологической адаптации по своему содержанию, однако в рамках 

социальной адаптации он выделил два её подвида: адаптация к опреде-

лённой категории знаний и идеологическую. А.М. Розенберг определял 

адаптацию как сложный и внутренне противоречивый процесс приспо-

собления личности к социальной среде, в ходе которого индивид должен 

успешно приспособиться для освоения тех или иных социальных ролей. 

Для социологической науки и изучения процесса адаптации в целом, 

важно отметить исследование Л. Шаффера и Э. Шобена, которые в 1956 

году разделили понимание терминов адаптации и «переселение» с соци-

ально-психологической точки зрения. Термин «переселение» часто упо-

минается в контексте удовлетворения своих краткосрочных планов, в то 

время как адаптация является более длительным процессом и связана с 

накоплением ценного социального опыта для собственного выживания 

в другой стране. Кроме термина «переселение» в контексте адаптацион-

ных процессов часто используют понятие «аккультурация». Р. Редфилд, 

Р. Линтон и М. Херсковиц определили, что аккультурация происходит в 

тот самый момент, когда разные группы лиц, имеющие различные этно-

культурные особенности, оказываются в непрерывном взаимодействии 

друг с другом, с последующей целью привнести изменения в исходные 

культурные модели как чужой, так и своей этнической группы.  

В 1930-ых годах Р. Редфилд, Р. Линтон и М. Херсковиц выделили 

три основных типа реакции группы-реципиента на новый социальный и 

культурный контакт: 

 «принятие» (полное замещение старой культурной модели но-

вой, почерпнутой у донорской группы); 

 «адаптация» (частичное изменение традиционной модели под 

влиянием культуры донорской группы); 

 «реакция» (полное отторжение культурных моделей «донор-

ской группы» усиленными попытками сохранить традиционные модели 

в неизменном состоянии). 

Некоторые учёные рассматривают явление аккультурации как 

процесс повторной инкультурации или процесс второго периода ин-

культурации. Таким образом, определение аккультурации, скорее, отно-

сится к процессу перемещения в другую культуру и является более глу-

бинным понятием, нежели адаптация.  
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Г.С. Триандис рассматривает социальную адаптацию через 

призму феномена социальной компетентности и выделяет три составля-

ющие: 

 индивидуально-личностную компетентность (навыки самоор-

ганизации и самоуправления),  

 социально-психологическую компетентность (навыки соци-

ального взаимодействия),  

 социокультурную компетентность (знания и навыки в области 

общей культуры). Успешный процесс адаптации даёт чувство благопо-

лучия у индивида, влияет на положительную оценку ситуации и общую 

удовлетворенность жизнью. 

Исследователи Г. Д. Волков и Н. Б. Оконская не отделяют виды 

адаптации друг от друга, но доминирующим видом называют социаль-

ную адаптацию. В свою очередь, социальная адаптация трактуется как 

«интеграция личности в имеющуюся систему социальных отношений». 

Такое определение, по нашему мнению, не является полным, так как оно 

не учитывает взаимодействие социальной среды и человека, при кото-

ром активность допускается не только со стороны человека, но и со сто-

роны социальной среды. По нашему мнению, особенно важным в изуче-

нии специфики любого вида адаптации является наличие акцента непо-

средственно на суть всего адаптационного процесса, то есть проблема 

адаптации должна, скорее, рассматриваться с разных сторон, через ком-

плексное изучение всего процесса. 

С целью выявления сущностной характеристики процесса социо-

культурной адаптации авторским коллективом данной монографии был 

осуществлен контент-анализ подходов ученых к определению данного 

понятия, который позволил выявить следующее. 

Большинство исследователей раскрывают понятие социокультур-

ной адаптации в двух аспектах:  

 как свойство социального субъекта (интегративное, многоас-

пектное, аксиологическое качество личности), 

 как социально-значимые действия (внутренняя готовность к 

изменениям сначала в своей структуре «Я» и в своих поступках, а потом 

в преобразовании окружающей действительности).  

Анализ работ различных учёных показывает, что в решении про-

блемы изучения социокультурной адаптации иностранных студентов 

наметились позитивные тенденции: происходит освещение проблем 

данного процесса; продолжается интеграция результатов философских, 

антропологических, социологических, психологических и педагогиче-

ских исследований, которые приобретают личностно-ориентированную 
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направленность; в различных науках происходит уточнение понятий 

«адаптация» и «адаптационный процесс»; наблюдается гуманистиче-

ское видение педагогических отношений в рамках данного процесса. 

Вместе с тем современные исследования по изучению как отдельно про-

цесса адаптации иностранных студентов, так и системы педагогической 

деятельности в данном направлении имеют следующие показатели, ко-

торые, по нашему мнению, отражают всё ещё недостаточную разрабо-

танность проблемы, несмотря на достаточное количество исследований. 

Во-первых, большинство исследований акцентируют внимание на 

изучении особенностей не социокультурной адаптации иностранных 

студентов, а их академической адаптации (то есть того вида адаптации, 

который отвечает за принятие новых норм и правил непосредственно в 

системе образования). Во-вторых, анализ изученных работ показывает, 

что в условиях системы высшего профессионального образования до 

сих пор качественно и полноценно не разработаны эффективные пути и 

специфика деятельности педагогического коллектива в данном направ-

лении, а ведь педагог, преподаватель, учитель в этом случае выступает 

как транслятор и регулятор не только конкретных академических зна-

ний, но и является важным звеном в процессе студенческой адаптации 

за счёт передачи знаний, норм и ценностей конкретного социокультур-

ного пространства для иностранного обучающегося. 

Анализ научной литературы и различных авторских подходов к 

определению сущности изучаемого нами явления позволил выделить 

общие характеристики термина «социокультурная адаптация»: 

 взаимодействие субъекта с социальной и культурной средой; 

 разновидность социального взаимодействия; 

 процесс приспособления к существующей действительности; 

 ответные реакции индивида на определённое воздействие 

среды; 

 результат адаптационного процесса (=адаптированность); 

 установление оптимального соответствия личности и окружаю-

щей среды в ходе деятельности для удовлетворения потребностей и вы-

полнения задач; 

 личностная активность; 

 социальная деятельность; 

 уровень социального статуса индивида и самоощущения удо-

влетворенности или неудовлетворенности собой и жизнью; 

 внутренняя готовность к действию (саморегуляции). 
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Как видно из определений ученых, социокультурная адаптация 

иностранных студентов рассматривается в единстве с их мировоззре-

нием, жизненными целями, ценностными ориентациями. В связи с этим 

социокультурную адаптацию можно рассматривать как интегрирован-

ный показатель, который должен включать в себя адекватное восприя-

тие иной культуры, способность к обучению и общению с другими 

нациями, ощущение себя членом данной этнокультурной группы, поло-

жительные эмоции от пребывания в новой среде, ощущение душевного 

комфорта и спокойствия.  

Общую суть адаптационного процесса можно подвести к сочета-

нию двух структур: тот, кто приспосабливается и то, к чему идёт процесс 

приспособления. На основе этого можно выделить субъект и объект 

адаптационного процесса. Субъектом адаптации выступает любая, от-

крытая социальная система. Социальная система в данном контексте мо-

жет быть выражена личностью, группой, общностью, этносом и т. д. В 

нашем случае субъектом адаптации является иностранный студент, обу-

чающийся в вузе Российской Федерации. В свою очередь, объект адап-

тации всегда представлен в виде социальной (внешней) среды – для нас 

особое значение играет социальное и культурное поле вузовской среды. 

Говоря о процессе адаптации, необходимо рассмотреть модели 

адаптации, которые помогут в дальнейшем изучении проблемы. В дан-

ном случае модель рассматривается как структурное и комплексное опи-

сание специфики процесса адаптации и её составляющих. На основе 

научной литературы мы рассмотрим несколько различных функцио-

нально-структурных характеристик (моделей) процесса адаптации. Су-

ществующие научные исследования показывают, что ученые до сих пор 

не пришли к единому мнению, сколько этапов включает в себя процесс 

адаптации. 

Исследователи разделяют процесс адаптации на несколько этапов, 

в диапазоне от трёх-четырех до шести.  Рассмотрим особенности каж-

дого подхода.  

 Три этапа адаптации. Изучая периодизацию адаптационного 

процесса, В.И. Медведев выделил только три этапа процесса адаптации. 

Данная модель является наиболее упрощенной, так как она не затраги-

вает многие существенные аспекты. Первая фаза включает в себя осо-

бенности разрушения старой системы существования при возникающих 

трудностях или же при вынужденной необходимости. Данная стадия 

включает в себя временные механизмы и способы защиты от стрессовых 

условий, которые помогают пережить культурный шок. Вторая фаза 
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адаптационного процесса – это создание новых условий для существо-

вания, первые попытки влиться в новую социальную систему, построе-

ние новых структур взаимодействия и регулирования. На третьей, за-

ключительной фазе, происходит стабилизация отношений, компонентов 

и показателей адаптации, человек в идеале достигает адекватного 

уровня адаптированности, деятельность и взаимодействие с социумом и 

культурой достигают оптимального уровня развития. Если этот этап не 

достигается, то мы говорим о дезадаптированности индивида. 

Так же три этапа адаптации выделяются А.В. Петровским. Уче-

ный не затрагивает дезадаптацию личности как один из негативных ва-

риантов адаптационного процесса, и выделяет такие этапы как: адапта-

ция, индивидуализация, интеграция. Под этапом адаптации в данном 

контексте подразумевается весь процесс приспособления к новым усло-

виям социальной среды, связанный с преодолением трудностей. Инди-

видуализация порождается необходимостью совмещения требований, 

ожиданий, норм со стороны социума и со спецификой потребностей и 

активно-преобразующей деятельностью со стороны индивида. Индиви-

дуализация так же выражает процесс обособления человека от общества 

для накопления определенных знаний и социального опыта, которые по-

том превратятся в интеграцию. При успешном овладении данными эта-

пами человек достигает интеграции – процесса упрочнения и качествен-

ного развития уже имеющихся связей человека с социумом при взаимо-

проникновении двух сторон – объекта и субъекта. Можно констатиро-

вать, что интеграция – это тот итог адаптационного процесса, который 

достигается после того, как произошла включенность индивида в основ-

ные сферы жизнедеятельности данного общества.   

А.П. Растигеев рассматривает периодизацию процесса адаптации 

через призму формирования мировоззренческого компонента и выде-

ляет следующие этапы. Первый этап затрагивает усвоение норм, правил 

и принципов того коллектива, к которому человек вынужден адаптиро-

ваться; второй этап характеризуется формированием моральных 

устоев – долга, совести, чести, толерантного отношения к обществу; тре-

тий этап связан с развитием идеалов и ценностных ориентаций, которые 

возникают при интеграции человека в социум.  

Характеризуя четыре этапа адаптации, К. Дюбуа выделяет че-

тыре этапа социокультурной адаптации иностранных студентов: наблю-

датель (фаза перед приездом, предадаптивная фаза), адаптивная фаза, 

фаза нахождения в культуре и социуме и фаза на этапе перед отъездом 

в родную культуру. Позже, антрополог К.Оберг (1960) описал термин 

культурный шок, который был определен как «тревога, возникающая в 
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результате потери известных знаков и символов социального и культур-

ного взаимодействия». К. Оберг также предложил четыре этапа культур-

ного шока: стадия медового месяца, стадия отторжения, этап регрессии 

и этап достижения успеха и психического благополучия. 

Пять этапов адаптации. А. Адлер рассматривал процесс адапта-

ции в пять этапов: этап контакта, этап напряжения, этап реинтеграции, 

этап промежуточной автономии, этап независимости. Он считал, что 

опыт адаптации – это прохождение от "состояния низкого само- и куль-

турного сознания к состоянию высокой само- и культурной осведомлен-

ности".  

Шесть этапов адаптации. Ж. Беннетт и А.Вайсман рассматри-

вали адаптацию как процесс, состоящий из шести этапов: отрицание, за-

щита, минимизация стресса, принятие нового социума и освоение норм 

иной культуры, адаптация и непосредственная интеграция в новое поли-

культурное пространство. Первые три фазы рассматриваются как «этно-

центрические», так как человек считает свою культуру в качестве цен-

тральной реальности; в то время как вторые три стадии определяются 

более «этнорелятивными», так как иностранцы способны увидеть свою 

собственную культуру в контексте других культур.  

Ученые Л. Шаффер и Э. Шобен описали процесс адаптации как 

ряд шагов, который начинается с ощущения потребности, а заканчива-

ется в момент удовлетворения этих потребностей. Они изображали про-

цесс адаптации следующим образом: во-первых, появляется мотив или 

потребность; во-вторых, определенный срыв и психическое напряжение 

предотвращают удовлетворение; в-третьих, появляются разнообразные 

формы поведения для защиты от имеющегося стресса; в-четвертых, по-

сле преодоления стрессовых ситуаций появляется поведение успеха; в 

дальнейшем потребность удовлетворяется, и человек чувствует себя 

успешным в новой социокультурной и иноязычной ему среде. 

А. Андерсон сравнила процесс адаптации с «колесом обозрения 

или американскими горками». Адаптация, по ее мнению, – циклический 

процесс с наличием как взлетов, так и падений, которые периодически 

повторяются. Она отмечала, что последовательные периоды адаптации 

состоят из следующих элементов – культурное столкновение, препят-

ствие, взаимная реакция и преодоление трудностей.  

Для понимания сути процесса адаптации нелишним будет рас-

смотреть модель, которая описывает, что уровень адаптации зависит от 

времени, проведенного в новой культуре. Л.Лизгард впервые выдвинул 

U-образную кривую адаптации в 1955 году. Согласно данной модели, 

адаптация сначала ощущается легкой и успешной, после чего следует 
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«кризис», во время которого некоторые чувствуют себя более-менее хо-

рошо приспособленными, другие, наоборот, чувствуют психологиче-

ский дистресс, после данного кризиса человек начинает чувствовать 

себя лучше и становится все более интегрированным в иностранном со-

обществе. Стоит отметить, что Т. Гуллахорн позже расширил U-образ-

ную кривую, представив её как модель W-кривой, включив туда процесс 

повторной реадаптации, который следует за возвращением на родину. 

Наиболее распространенная структура адаптации иностранных 

студентов к обучению в другой этнокультурной среде состоит из следу-

ющих этапов: медовый месяц, период кризиса, период восстановления 

и приспособление. Рассмотрим их более подробно.  

Фаза «медовый месяц». Начинается с момента попадания инди-

вида в новую социокультурную среду. Её характерными особенностями 

является то, что она сопровождается оптимизмом и позитивными впе-

чатлениями. Личность иностранца на данном этапе «очарована» новой 

страной, новой культурой. Повышенное внимание со стороны предста-

вителей принимающей стороны (воспитатели, работники международ-

ных отделов и т.д.) формирует благоприятное отношение к пребыванию 

в новых социокультурных условиях. Переход на новый этап связан с 

тем, что индивиду приходится погружаться в процесс межкультурного 

взаимодействия и знакомства с новыми социокультурными условиями и 

трудностями. 

Фаза кризиса (культурный шок). Культурный шок определяется 

как утомляемость от культуры. Это своего рода потрясение, которое воз-

никает у человека при непосредственном контакте с новой культурой и 

сопровождается тревожностью, раздражительностью, бессонницей, 

психосоматическими расстройствами, депрессией. В качестве основных 

составляющих культурного шока обозначаются: напряжение, к кото-

рому приводят усилия, требуемые для достижения необходимой психо-

логической адаптации; чувство потери или лишения (друзей, статуса, 

профессии); чувство отверженности представителями новой культуры 

или отвержения их; сбой в социальных ролях, ролевых ожиданиях; пу-

таница в ценностных ориентациях, чувствах и самоидентификации; 

неожиданная тревога. В момент, когда личность переживает культур-

ный шок, происходит столкновение старых ориентаций, привитых 

прежним окружением, и новых, принадлежащих новому социокультур-

ному окружению. Иными словами, личность, попавшая в новые социо-

культурные условия, сталкивается с конфликтом двух культур. Джон 

Берри предложил использовать термин «стресс аккультурации». Акку-
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льтурационный стресс происходит тогда, когда у индивида обнаружива-

ется нехватка личностных ресурсов, чтобы бороться с возникающими 

трудностями. Он является ответом на происходящие события в жизни, в 

первую очередь, связанные с поликультурным взаимодействием и пред-

полагает, что человек потенциально может частично или полностью 

справляться с негативными воздействиями. Иными словами, результаты 

аккультурационного стресса могут значительно варьироваться от пол-

ной адаптации к новой социокультурной среде до крайних вариантов 

дезадаптации. 

Стадия преодоления культурного шока и период приспособления 

к новым условиям. На данном этапе иностранцы интенсивно адаптиру-

ются к новой жизни, изучают языки и местную культуру, у них появля-

ется оптимистичный настрой и новые друзья. Иностранный студент об-

наруживает оптимальные способы борьбы с возникшими трудностями, 

определяет возможные пути достижения психического благополучия в 

условиях пребывания в новой социокультурной среде. Вследствие этого 

негативный настрой постепенно уходит. Студент обретает ощущение 

приспособленности к новой среде, уверенности и удовлетворения. Про-

явления культурного шока наблюдаются все меньше и меньше, начина-

ются интеграционные процессы. 

Деятельностная фаза и период адаптации. Период адаптации 

подходит к концу, иностранный студент становится гораздо менее уяз-

вимым, проблемы решаются по мере поступления. В идеале процесс 

адаптации приводит к взаимному соответствию среды и индивида, и то-

гда можно говорить о завершении этого процесса. 

В научной литературе выделяются временные периоды для дан-

ных этапов. Следует обратить внимание, что у иностранных студентов 

период адаптации происходит намного дольше, чем у мигранта или ви-

зитера. Связано это с тем, что иностранному студенту приходится ре-

шать вопросы, связанные не только с самой социокультурной адапта-

цией, но и с адаптацией к новым академическим условиям. 

Считается, что начальный этап адаптационного периода ино-

странного студента занимает до 6-8 месяцев и приходится на первый год 

пребывания в стране. Данный этап связан с привыканием к новой куль-

туре, языку, межкультурному взаимодействию, структуре вузовского 

образования и т.д. Второй этап – более полная адаптация к условиям 

вуза и специфике преподавания – длится данный этап на протяжении 

второго курса обучения. Попытки вжиться в выбранную профессию за-

нимают третий год обучения, осознание себя выпускником приходится 

на четвертый – пятый курс обучения, а после пятого курса происходит 
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адаптация к трудовой деятельности, если иностранный студент решил 

остаться в данной стране. Таким образом, мы можем констатировать тот 

факт, что социокультурную адаптацию иностранных студентов стоит 

рассматривать не только как адаптацию к вузу и к обучению в новой 

культуре, но и как адаптацию и настроенность к получению выбранной 

профессии. В свою очередь, нам встречалось в научной литературе та-

кое предположение, что наиболее приемлемый период адаптации – это 

двухгодичный процесс, однако на наш взгляд, данное положение доста-

точно спорно. Пытаясь обосновать данное опровержение, мы отмечаем, 

что в настоящее время в Европе и в РФ система высшего образования 

получила наличие трёх ступеней обучения: первая – со степенью "бака-

лавра", вторая – со степенью "магистра", третья – со степенью «канди-

дата наук» или «доктора наук». Такая структура по степеням образова-

ния отражает три основных уровня развития человека как будущего спе-

циалиста определенного профиля: адаптация, профессионализация и 

специализация. Говоря об адаптации студентов в период получения ими 

степени «бакалавра», мы в большей степени подразумеваем не адапта-

цию к профессии, а адаптацию в системе вузовского поликультурного 

образования, из-за чего двухлетний процесс адаптации по факту зани-

мает половину срока обучения в бакалавриате, а это слишком длитель-

ный промежуток времени.  Однако длительность протекания процесса 

адаптации, на наш взгляд, зависит не только от личности студента и его 

положительных психологических качеств: от его мотивов учебной дея-

тельности и выбора профессии, общей заинтересованности, открытости 

и активности в процессе обучения, но так же и от условий, которые со-

здаются профессорско-преподавательским составом и учебным управ-

лением по взаимодействию с иностранными студентами – наличие тью-

торов, работающих на протяжении первого года обучения со студен-

тами; наличие системы педагогического сопровождения, которая вклю-

чает в себя создание атмосферы доверия, заботы, защищённости, со-

трудничества, взаимопомощи и т.д.  

В целом, специфику этапов адаптации у всех иностранных сту-

дентов можно определить по следующим характеристикам:  

 вхождение в студенческую, дидактическую, новую языковую 

среду;  

 усвоение основных норм межнационального взаимодействия, 

выработка определённого стиля поведения; 

 формирование благоприятного и устойчиво-положительного 

отношения не только к иной социокультурной среде, преодоление куль-

турного шока и языкового барьера, но и к будущей профессии. 
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Исходя из вышеизложенного, мы видим, что общими положени-

ями относительно проблемы социокультурной адаптации иностранных 

студентов выступают:   

 характеристика социокультурной адаптации как важного и 

многоаспектного процесса в жизни личности, формирующегося в про-

цессе его социализации; 

 связь социокультурной адаптации с двумя важными аспек-

тами: освоением культурных ролей определенного общества и накопле-

нием социального опыта через взаимодействие; 

 осуществление процесса социокультурной адаптации в двух 

основных формах: непреднамеренной (через овладение культурой и 

нормами данного общества) и целенаправленной (через педагогическую 

деятельность). 

Рассмотрев различные модели процесса адаптации и их сущност-

ную специфику, мы можем выделить функции процесса адаптации как 

многофункционального и комплексного процесса. Адаптация, в целом, 

как процесс может выполнять следующие функции: 

 Прикладную (применение на практике социальных знаний и 

умений); 

 Адаптационную (позволяет индивиду реализовать свои по-

требности, способности и возможности в осуществлении взаимодей-

ствия с другими людьми, социальными институтами и обществом); 

 Интегративную (позволяет быть принятым в сообщество, со-

циальную группу и общество в целом); 

 Культурособразную (позволяет человеку быть включённым в 

различные этнические культуры и находить способы взаимодействия с 

ними); 

 Ориентационную (даёт возможность выбирать направление 

своей социальной и профессиональной деятельности); 

 Статусную (получение студентом конкретного социального 

статуса, адекватного его знаниям и умениям, чтобы занять определённое 

место в обществе); 

 Ролевую (освоение норм и моделей поведения в совершенно 

ином поликультурном обществе). 

Таким образом, мы видим, что протекание процесса адаптации за-

частую выступает ещё и как процесс освоения человеком своеобразной 

социальной грамотности. Это и усвоение социальных норм, и умение 

управлять собой, и способность отделять правильное от ложного, и воз-

можность организовать своё взаимодействие с другими людьми адек-

ватно сложившейся ситуации. Если исходить из того, что существует 
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связь между готовностью и способностью личности преодолевать жиз-

ненные препятствия и решать проблемы, то адаптация как один из пери-

одов в жизни будет зависеть от умения грамотно принимать важные ре-

шения и от ощущения безопасности.   

Нами были представлены процессуальные и содержательные ха-

рактеристики особенностей социокультурной адаптации иностранных 

студентов, детерминированные соотношением социокультурной среды, 

личностными, социально-психологическими, этнокультурными особен-

ностями. Процессуальная сторона связана с этапами данного процесса, 

которые идентичны для всех студентов по своей последовательности и 

непрерывности, обусловлены системой детерминант (индивидуально-

личностные особенности: пол, возраст, характер, темперамент; этно-

культурное разнообразие между странами). Содержательная – со знани-

ями о новой социокультурной среде, об этнических особенностях иной 

культуры и её духовных ценностях, взаимодействием в ином социокуль-

турном пространстве, осознанием значимости и ценности позитивного 

отношения, уважением, доброжелательностью и терпимостью к людям 

иной национальности. 

1.2 Факторы, влияющие на успешность 
социокультурной адаптации иностранных студентов 

Исследователи предполагают, что факторы, влияющие на процесс 

адаптации иностранных студентов, могут быть сгруппированы в три ка-

тегории, а именно:  

 макросоциальные воздействия (например, юридические огра-

ничения, дискриминация, степень терпимости к этническому разнооб-

разию, академические трудности);  

 факторы, связанные с жизнью индивида (например, мировоз-

зренческие особенности, различия двух культур и т. д.); 

 индивидуальные факторы (например, возраст, пол, уровень 

владения языком). Рассмотрим их более подробно. 

Индивидуальные факторы. Личные особенности иностранных 

студентов оказывают важное влияние на процесс социокультурной 

адаптации. К личностным характеристикам, которые могут либо спо-

собствовать улучшению процесса адаптации, либо ухудшать его, отно-

сятся: характер, темперамент, локус контроль, гибкость, открытость, мо-

тивация, наличие образования, прошлый положительный/отрицатель-

ный опыт, интроверсия/экстраверсия, самооценка, темперамент, способ 

преодоления проблем, копинг-стратегии и прочие. 
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Исследования показывают, что студенты мужского пола обычно 

более уверены в себе и довольны новый культурой, чем женщины. Так 

же было отмечено, что адаптация чуть легче протекает именно у юных 

студентов (бакалавров), а иностранные студенты-аспиранты могут 

иметь больше проблем в процессе своей адаптации, потому что их цен-

ности, обычаи и интересы уже установились в системе мировоззрения. 

Не стоит забывать и о мотивации: вынужденная миграция (например, по 

решению университета или родителей), а также сопутствующие нега-

тивные ожидания от процесса переезда в новую социокультурную среду 

лишь увеличивают проблемы и отягощают процесс адаптации. Также 

чрезмерно высокие ожидания относительно новой жизни (какими бы 

они не были) могут привести к разочарованию и к большому стрессу, 

если эти самые ожидания по какой-то причине не исполнятся. 

Культурная дистанция. Ещё одним фактором, влияющим на про-

цесс адаптации, является культурное различие между странами. Кон-

цепция культурной дистанции была введена в научный оборот англий-

скими психологами А. Фэрнхемом и С. Бочнером, которые использо-

вали идею классификации культур по степени их различий. 

Культурная дистанция – это степень различий между новой соци-

альной и культурной средой и родной культурой иностранного сту-

дента. Исследователи выявили, что к некоторым культурным особенно-

стям легче приспособиться, чем к другим, и основная среда оказывает 

непосредственное влияние на характер интеграции индивида в новое 

пространство. Например, в некоторых обществах проявляется больше 

открытости и терпимости по отношению к мигрантам и переселенцам, 

чем в других культурах.  

Категории культурного различия были разделены на три группы: 

похожие культуры, отличающиеся культуры и диаметрально противо-

положные культуры. Границы различий между странами определяются 

индексом расстояния между ними, религиозными отличиями, политиче-

скими особенностями, властью, экономическим положением, индивиду-

ализмом и коллективизмом, феминностью и маскулинностью, отноше-

нием к мигрантам и социально незащищенным лицам и так далее. Чем 

более «далекой», непохожей на собственную, воспринимается культура 

соседей, тем сильнее действуют механизмы психологической защиты, 

направленные на перцептивное «отдаление» от «чужих» и сохранение 

собственной этнокультурной идентичности». В этой связи, например, 

студенты из Сербии смогут быстрее адаптироваться к российским реа-

лиям и особенностям, нежели студенты из Камбоджи. Кроме того, среди 

всех иностранных студентов есть одно существенное различие: в какой 
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степени они погрузились или готовы погрузиться в культуру и социум 

другой страны. На этом основании члены культурно различных групп 

могут быть разделены в несколько категорий. Бикультурные (бикульту-

ральные) лица могут грамотно и успешно функционировать в домини-

рующей культуре, не теряя проявлений своей собственной культуры. 

Большинство иностранных студентов в значительной степени поддер-

живают знакомые им культурные черты и не принимают специфику но-

вой и неизвестной им культуры. Третий тип личности будет активно 

осваивать новую культуру и отказываться от большинства культурных 

черт своего происхождения, однако студентов данного типа всегда было 

немного. Наконец, «маргиналы» не вписываются ни в культуру проис-

хождения, ни в иную социокультурную среду и демонстрируют деструк-

тивные паттерны поведения. 

Факторы, связанные непосредственно с жизнью иностранного 
студента. В первую очередь, к данным факторам стоит отнести дискри-

минацию по отношению к иностранным студентам. Иностранные сту-

денты, приехавшие на обучение в Россию, иногда подвергаются дискри-

минации со стороны российских студентов. Также отрицательно на про-

цесс адаптации влияет и социально-правовая дискриминация – низкие 

стипендии, трудности с проживанием в общежитиях, дополнительная 

плата за медицинские страховки и т. д.  

Языковой барьер также является одним из факторов, связанных с 

социокультурной адаптацией: чем хуже понимание языка чужой 

страны, тем тяжелее и дольше проходит процесс социокультурной адап-

тации. Я. Ким в своей теории адаптации подчеркнул, что эффективная 

социальная коммуникация – главный ключ успешной адаптации в новой 

культуре. Языковые навыки важны не только потому, что они влияют на 

качество общения, но и потому, что дают чувство уверенности студен-

там и расширяют их межэтнические контакты. Кроме того, владение 

языком у иностранных студентов также связывается и с их академиче-

скими успехами во время обучения в вузе. Исследования показывают, 

что на начальном этапе адаптации все иностранные студенты пытаются 

«замкнуться» в собственной этнической группе и общаться преимуще-

ственно со своими соотечественниками. Подобная этническая социаль-

ная коммуникация позволяет людям поддерживать связь с их самобыт-

ной культурой. Однако преподавателям и тьюторам необходимо пом-

нить, что именно социальные контакты между иностранными студен-

тами и принимающими гражданами уменьшают трудности адаптации, и 

именно поэтому необходимо иностранных студентов включать в соци-

альное взаимодействие с российскими студентами. 
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По мнению отечественных учёных М.А. Ивановой и Н.А. Титко-

вой, факторами, обеспечивающими успешность процесса адаптации 

иностранного студента, являются благоприятная психологическая атмо-

сфера в студенческом коллективе и высокий социометрический статус 

преподавателей высшей школы. Основные показатели успешности со-

циокультурной адаптации – это установление позитивных взаимоотно-

шений с новой средой, успешное решение ежедневных житейских про-

блем, связанных с образовательным учреждением, местом работы, бы-

том, сферой общения, участие в социальной и культурной жизни прини-

мающего общества, удовлетворительное психическое состояние и физи-

ческое здоровье, адекватность в общении и межкультурных отноше-

ниях, целостность и интегрированность личности. Успешная адаптация 

иностранных студентов должна проявляться не в виде ассимиляции с 

чужой культурой, а в виде интеграции с ещё одной культурной средой 

без потери родного наследия. Чаще всего неудачи в адаптации сказыва-

ются из-за отсутствия определённых знаний, поэтому для иностранцев 

должна быть организована помощь в получении полезных знаний о но-

вой культуре, о стереотипах поведения другой нации без разрыва с соб-

ственной культурой. Кроме того, социальная поддержка также является 

существенным фактором для улучшения процесса социокультурной 

адаптации.  

Таким образом, улучшению процесса социокультурной адапта-

ции иностранных студентов в образовательных организациях высшего 

профессионального образования способствуют следующие факторы: 

 хорошо развитые когнитивные процессы, обеспечивающие го-

товность к межкультурному взаимодействию, к определенной специ-

фике академической направленности, готовность к освоению нового со-

циального опыта; 

 умение управлять своим психоэмоциональным состоянием, 

ответственность за свои эмоции, влияние внешнего оценивания со сто-

роны других и личного оценивания (самооценка) на собственное пове-

дение; 

 молодой возраст и амбиции, положительные социальные усло-

вия, которые будут способствовать превращению интересов и потребно-

стей иностранного студента в процесс познания или деятельность, что в 

конечном итоге приводит к накоплению социального опыта; 

 включение в учебно-профессиональную деятельность, где 

происходит становление и накопление тех или иных практических уме-

ний и навыков, способствующих дальнейшему профессиональному ста-

новлению студента; 
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 включение личности в разнообразные связи с социумом: нали-

чие хороших отношений в своей диаспоре, с российскими студентами, в 

системе «студент-педагог», самореализация в коллективе, расширение 

имеющихся социальных ролей, освоение разнообразных социальных 

ролей. 

1.3 Роль этнокультурных ценностей иностранных 
студентов в адаптационном процессе 

Этнокультурные ценности – это совокупность ценностей матери-

альной и культурной жизни этноса. К ним относятся: 

 язык (степень владения родным языком; частота употребления 

национального языка); 

 национальная культура (знание исторического прошлого сво-

его народа); 

 религия (знание, соблюдение религиозных обрядов); 

 обычаи, традиции (знание, соблюдение национальных обрядов 

и традиций). 

Вместе с тем, под этнокультурными ценностями также можно по-

нимать значимые, общепринятые и разделяемые в этнической общности 

убеждения относительно целей, к которым представители данного эт-

носа должны стремиться, и основных средств их достижения.  

Этнокультурные ценности являются составляющей системы соци-

альных ценностей. Являясь элементом культуры того или иного народа, 

они отражают жизнь нации, взаимосвязи с ее потребностями, интересами 

и имеют экономические, культурологические и социальные содержатель-

ные компоненты. Кроме того, они служат интегрирующим элементом 

национального самосознания, определяют отношение индивида группы к 

прошлому, настоящему, будущему своей нации, также оказывают значи-

тельное влияние на формирование других ценностей. Важной особенно-

стью является и то, что этнокультурные ценности обусловливают актуа-

лизацию одних ценностей по отношению к другим в системе ценностей и 

тем самым выступают фактором, определяющим способ, манеру, направ-

ленность поведения как индивида, так и группы. Именно поэтому инди-

вид или этническая группа всегда стремятся утвердить свои этнокультур-

ные ценности. Этим и определяется особое значение этнокультурных цен-

ностей. Кроме того, они являются специфической характеристикой каж-

дой конкретно взятой этнической общности. 

Получение высшего образования в вузе с этнокультурным разно-

образием позволяет студентам не только самоидентифицироваться как 
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представителю определённого этноса, но и создает условия для вступ-

ления личности в равноправный диалог с представителями других куль-

тур. Мы должны понимать, что конечный результат обучения должен 

быть обращен к гуманизации общества, а это возможно только при дву-

стороннем процессе. С одной стороны, через сохранение и возрождение 

своей этнокультуры, с другой – через объединение различных культур 

на основе диалога. Этнические ценности в адаптационный период ино-

странных студентов выступают определённой формой научения куль-

турно-специфическим навыкам, необходимым для нахождения языка с 

новым культурным окружением. В связи с чем и возникает необходи-

мость изучения этнокультурных ценностей и их усвоения на разных эта-

пах социокультурной адаптации иностранных студентов. 

В научной литературе выделяют понятие этнокультурной адапта-

ции, которое определяется как процесс приспособления индивида к 

условиям иной этнокультурной среды на основе целевой и ценностно-

ориентационной установки индивида, в результате чего появляется вы-

бор адекватной стратегии поведения и позитивной этнокультурной 

идентичности. На этом основании этнокультурные ценности выступают 

с разных сторон: как определенные потребности и интересы представи-

телей различных этнических групп; как структурные компоненты той 

или иной культуры; как этноинтегрирующий и этнодифференцирую-

щий механизм, как защитный механизм, способствующий выживанию 

этнических групп. В системе высшего образования учёт этнического 

разнообразия позволяет сочетать индивидуальные, национальные, ми-

ровые культурно-образовательные потребности и интересы в условиях 

многоязычного и поликультурного пространства и выражается в прояв-

лении тенденции к его регионализации и в усилении национального 

компонента реализации культурологического подхода к учебному про-

цессу. Адаптация иностранных студентов с учётом этнокультурных осо-

бенностей может сближать или напротив отдалять «соответствие» 

между индивидом и его окружением, однако предполагается, что адап-

тация будет направлена на позицию ассимиляции, а не на сепарацию со 

стороны иностранных студентов. Устойчивость этнокультурных ценно-

стей иностранных студентов – один из решающих факторов их успеш-

ной интеграции в новую социокультурную среду. Развитие этнокультур-

ных ценностей личности следует рассматривать как специфический и 

необходимый результат ее самореализации, так как только в этом случае 

процесс этнического самоопределения личности в гуманистической па-

радигме будет носить адаптационный характер. Необходимо учитывать, 
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что в отличии от психологической адаптации результаты социокультур-

ной адаптации являются более предсказуемыми, так как сначала адапта-

ция набирает стремительные обороты, а потом её темп стабилизируется. 

Наиболее распространенная структура адаптации иностранного гражда-

нина, как мы уже рассматривали ранее, состоит из следующих этапов: 

медовый месяц, период кризиса (культурный шок), период восстановле-

ния и приспособление к новой среде. Можно отметить, что принятие эт-

нокультурных ценностей проходит по этой же схеме. Так, фаза «медо-

вый месяц» характеризуется у иностранных студентов чувством эйфо-

рии, оптимизма и чуда. В то время как на этой фазе всё же наблюдаются 

различия, студенты, скорее всего, предпочтут сосредоточиться на поло-

жительных и неизвестных аспектах новой среды, культурных отличиях. 

На данном этапе адаптации необходимо, чтобы образовательные орга-

низации высшего профессионального образования способствовали вос-

питанию чувства уважения и интереса к другим народам, их обычаям, 

традициям и верованиям, тем самым способствуя развитию националь-

ной и этнокультурной толерантности у иностранных студентов. Вторую 

фазу (этап) социокультурной адаптации определяют как "культурный 

шок".  Информационный вакуум и непонимание новых культурных ас-

пектов и особенностей часто приводит к увеличению стресса, тревоги и 

депрессии. Фаза кризиса особенно затрагивает тогда, когда люди оказы-

ваются полностью погруженными в новую культуру и сталкиваются не 

с одним видом проблем, а с набором трудностей, которые влияют на 

психологическое состояние. Культурный шок часто приводит к чувству 

растерянности и тревоги, однако культурный шок – нормальная часть 

существования в новой социокультурной среде; он может увеличи-

ваться из-за трудностей в освоении новой культуры, из-за незнания, что 

уместно, а что нет. Часто это сочетается с сильным отвращением (мо-

ральным или эстетическим) относительно некоторых аспектов новой 

культуры. На данном этапе необходимо попытаться наладить «диалог 

культур», чтобы лучше понять культуру другого народа, что в конечном 

счёте будет способствовать формированию культуры межнациональ-

ного общения, усвоению этнокультурных ценностей и, как следствие, 

уменьшению стресса адаптации. Чем больше культурная и этническая 

дистанция между конкретным студентом и российской средой, тем не-

продуктивнее и тяжелее устанавливаются межэтнические контакты. По-

этому преподавателям и тьюторам следует помнить, что одной из важ-

нейших целей обучения в полиэтническом вузе является формирование 

этнокультуроведческой компетенции. На третьем этапе – стадии пре-
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одоления депрессии и шока иностранцы интенсивно адаптируются к но-

вой жизни, изучают языки и местную культуру, у них появляется опти-

мистичный настрой. Нет никакого сомнения, что смена вида деятельно-

сти и социального окружения может привести к трансформации своей 

культурной идентичности, в том числе и определенного набора уже име-

ющихся установок в отношении членства в конкретной этнокультурной 

диаспоре. На данном этапе пребывания иностранного студента в новой 

социокультурной среде происходят различные варианты интеракции с 

этническим большинством, однако по-прежнему наблюдается слож-

ность в построении идентичности, в принятии ценностей общества в це-

лом. На этом этапе принятие этнокультурных ценностей становится бо-

лее-менее адекватным, существенную роль в их принятии играют пси-

хологические особенности личности – мотивы, установки и индивиду-

ально-личностные особенности. Четвертый этап – деятельная фаза ха-

рактеризуется тем, что период адаптации подходит к концу. На данном 

этапе можно отследить диапазон принятия этнокультурных ценностей, 

который может колебаться от полного отрицания до инкультурации и 

соответственно полного принятия ценностей другого общества как соб-

ственных. Суть трудностей сводится к тому, что иностранный студент 

пытается предсказать поведение других, но вместе с тем сохранить своё 

этническое своеобразие, индивидуальность. Как мы видим, обучение, 

интерес к другой культуре, дружба с носителями этой культуры разви-

вают социальные навыки и «социальные сети». Наметившийся переход 

от идеи образования для «разных по культуре» к «образованию для 

всех» представляется нам концептуально важным, так как ведет обще-

ство в целом к познанию многообразия мира, знакомству с традициями 

различных народов и привитию навыков взаимодействия с людьми раз-

ных культур, что особенно важно для нынешней социальной, экономи-

ческой и политической ситуации в мире. Этнокультурные ценности яв-

ляются системообразующим фактором в условиях социальной напря-

женности и могут стать достаточно «мощным» ее регулятором. В Рос-

сии в настоящее время происходит трансформация ценностей (принци-

пов и смыслов жизни), которая меняет сердцевину культурной системы. 

Этнокультурные ценности представляют собой не только результат ду-

ховного производства, но и саму суть человеческого осознания мира, ос-

нову сопереживания, содействия, сформированные через определенные 

ориентиры и установки. При этом национально ориентированное цен-

ностное сознание становится личностным свойством человека, в кото-

ром отражены социальные требования к поведению личности. Этно-

культурные ценности и универсальные общечеловеческие ценности 
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национального духа являются внутренним стержнем нации, ее куль-

туры, и представитель того или иного этноса непосредственно форми-

руется в их контексте, и одновременно остается носителем этих ценно-

стей. Становление личностного в человеке предполагает усиление об-

щекультурной и гуманитарной направленности образования и воспита-

ния. Духовно-нравственные ориентации народа, его традиции, обычаи, 

язык, национальная культура и искусство, культуросообразность в вос-

питании позволяют использовать народную педагогику в целях воспи-

тания и образования молодежи. Содержание, средства, методы и при-

емы такого воспитания направлены на становление и развитие целост-

ной личности, на ее интеграцию в системе национальной и мировой 

культуры, именно поэтому этнорегиональная образовательная система 

вуза должна решать вопросы духовно-нравственного воспитания моло-

дежи на основе ее приобщения к этнокультурным ценностям жизни. 
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ГЛАВА 2 Особенности социокультурной 
адаптированности иностранных студентов 
на различных уровнях высшего образования 

2.1 Критерии, показатели социокультурной 
адаптированности иностранных студентов 

Результатом процесса адаптации является адаптированность. В 

психологическом словаре даётся следующее определение: «адаптиро-

ванность – это уровень фактического приспособления индивида, уро-

вень его социального статуса и самоощущения». Так же существует не-

сколько иное определение состоянию адаптированности, определяемое 

как сочетание стойкости (сохранённая идентичность личности, верность 

самому себе и своим установкам) при изменчивой ситуации (развитие 

личности, освоение новых социальных ролей и условий, достижение 

чего-то нового), которое возможно только при активном и эффективном 

взаимодействии адаптирующегося человека с новой социальной средой. 

В адаптированности проявляется диалектическое единство между внеш-

ним, которое нацелено на принятие внешних проявлений другой социо-

культурной среды, и внутренним, которое нацелено на преобразование 

внутреннего, психологического мира адаптанта. Стоит подчеркнуть, что 

иностранный студент никогда не может быть полностью адаптирован-

ным, а всегда будет являться адаптирующимся гражданином к тем или 

иным условиям жизнедеятельности. 

В самом общем виде адаптированность иностранных студентов 

касается следующих аспектов:  

 принятие академической системы вуза,  

 принятие культурных норм, ценностей, традиций, идеалов 

иной социокультурной среды и системы межкультурного взаимодей-

ствия,  

 принятие и выполнение новых социальных ролей и т.д.  
Составляющие категории «адаптированности» могут быть только 

приобретёнными и накопленными при помощи социального опыта ино-
странного студента, так как выражают комплекс результативных воз-
действий на его личность. Проанализировав научную литературу, мы 
определили, что в некоторых исследованиях практически не разделя-
ются понятия «адаптированность» и «адаптивность». Стоит отметить, 
что адаптивность – это общая способность индивида к адаптации, к до-
стижению поставленных целей и в согласовании их с результатом. 
Адаптивность связана и тонко зависит как от врожденных особенностей 
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личности, так и от их приобретённых качеств. Говоря о неадаптивности 
(дезадаптивности), мы подразумеваем общую неспособность человека 
принимать ценности и нормы конкретного общества. Данное понятие 
было введено А.В. Петровским, который рассматривал неадаптивность 
с точки зрения несоответствия между целями и достижением результата. 
В свою очередь адаптированность же всегда выступает в качестве ре-
зультата процесса адаптации и в идеале проявляется в успешной инте-
грации человека в иное социокультурное пространство, принятии опре-
деленных требований среды, включенности в социальные, этнические и 
межкультурные взаимоотношения, что позволяет определить адаптиро-
ванность как своеобразное мерило включенности личности в изменив-
шуюся для него социальную и культурную среду. Одним из основных 
аспектов адаптированности иностранного студента является положи-
тельное эмоциональное состояние индивида и принятие его в социаль-
ную группу. 

Адаптированность как результат процесса адаптации должна об-

ладать следующими критериями: адекватным самоощущением себя и 

другого, высоким принятием сложившейся ситуации, приспособлением 

своей прежней этнической системы ценностей к новым условиям соци-

альной среды. Адаптированность иностранного студента характеризу-

ется тем, что личность без длительных внешних и внутренних конфлик-

тов продуктивно выполняет деятельность, удовлетворяет в полной мере 

свои основные социальные потребности, идет навстречу тем ролевым 

ожиданиям, которые предъявляет группа, переживает состояние само-

утверждения и свободного выражения своих творческих способностей.  

На основе изученной литературы можно выделить пять типов 

адаптированности, к которым прибегают иностранные студенты в мо-

мент своего адаптационного периода. 

Первый тип – уклонение. В данном случае иностранный студент 

пытается максимально абстрагироваться от новой социокультурной 

среды с сохранением прежнего способа взаимодействия с окружающим 

миром. При фиксации на данном типе человек не выходит за пределы 

начальной стадии достижения уровня адаптированности.  

Второй тип – приспособление. Этот тип выражает феномен асси-

миляции, при котором иностранный студент кардинально меняет свои 

прежние социальные структуры поведения и принимает новые схемы 

действия, присущие новой социокультурной среде. 

Третий тип – компромисс. При данном типе адаптированности 

иностранный студент без особого желания старается максимально под-

строить своё поведение под новое социокультурное пространство, од-
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нако большинство сил уходит на поддержание равновесия между преж-

ней структурой взаимодействия и элементами специфики взаимодей-

ствия на новом месте пребывания. Компромисс тесно связан со стадией 

примирения.  

Четвертый тип – состязание. В отличии от компромисса данный 

тип адаптированности отражает соревнование между известными дей-

ствиями и паттернами поведения иностранных студентов и новым соци-

альным окружением.  

Пятый тип адаптированности – сотрудничество. Иностранные 

студенты-представители данного типа адаптированности проходят че-

рез интеграцию в социокультурное пространство и согласование си-

стемы ценностей, у них наблюдается высокий уровень самопринятия и 

самоощущения. 

На наш взгляд, можно выделить четыре возможные стадии дости-

жения социокультурной адаптированности иностранного студента в но-

вой для него социальной среде. Данные стадии являются линейными, т. 

е. без достижения первой стадии практически невозможно перейти на 

вторую, не усвоив смысл второй невозможно оказаться на третьей и так 

далее. Если усвоение этапов будет проходить по смешанному типу, 

можно спрогнозировать недостаточную адаптированность, так как это 

будет противоречить самой сущности адаптационного процесса.  

Начальная стадия, когда иностранный студент осознает, как ему 

стоит вести себя в новой социокультурной среде, однако ещё не готов 

признать и принять существующие ценности, и именно в этот момент 

иностранный студент использует привычные для него модели взаимо-

действия.  

Вторая стадия – стадия примирения. Иностранный студент и об-

щество ещё не осуществляют тесного взаимодействия друг с другом, од-

нако проявляют взаимное терпение и некоторую заинтересованность. 

На данной стадии иностранный студент из разряда пассивной адаптации 

переходит в ранг активного адаптанта и готов к дальнейшему сотрудни-

честву с новой социокультурной средой, академической средой.  

Третья стадия – аккомодация, т. е. наличие достаточно выражен-

ной степени признания и принятия личностью и новой социальной сре-

дой тех или иных ценностей в отношении друг друга.  

Четвертая стадия – интеграция – достижение полного совпадения 

эмоционального комфорта как для адаптанта, так и для его окружения. 

Анализ научной литературы свидетельствует о различных подхо-

дах учёных к выделению критериев, определяющих уровень социокуль-

турной адаптированности. Однако для исследований, ориентированных 
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на изучение качеств личности и сопутствующих личностных проявле-

ний и показателей, в основном, характерны следующие критерии: ко-

гнитивный, эмоционально-оценочный, мировоззренческий, поведенче-

ский. 

Когнитивный критерий социокультурной адаптированности ха-

рактеризуется наличием у иностранных студентов теоретических зна-

ний относительно страны проживания, о видах адаптации (бытовой, 

конфессиональный, межэтнический, политический, социальный, межго-

сударственный и др.); знаний относительно норм и правил поведения 

при взаимодействии с людьми различных культурных традиций, соци-

ального опыта, вероисповеданий, знание об общественных ценностях, 

на которых базируется жизнь данного этнокультурного пространства. 

Также когнитивный критерий связан со способностью адекватно вос-

принимать информацию, умением осуществлять сбор информации, 

наличием собственных убеждений у студента, его установок, ожиданий, 

идей, представлений, мнений и образе мыслей. Данный критерий стоит 

обозначить как ведущий, так как без наличия определённых знаний не-

возможно активное действие. Когнитивный критерий должен отражать 

такие характеристики, как: 

 осмысленность – проявляется в представлениях об адаптации, 

о способах её воздействия на личность студента, о контроле поведения 

и разрешении проблемных ситуаций, регулировании собственных эмо-

ций и поведения, знания о способах межкультурного взаимодействия в 

системе высшего образования; 

 оценка – проявляется в оценивании и выражении собственного 

отношения к суждениям, к эмоциям; умение проявлять самостоятель-

ность и устойчивость суждений и убеждений; 

 практико-ориентированность – следование полученным зна-

ниям в повседневной жизни, накопление социального опыта, основан-

ного на данных убеждениях и знаниях, готовность к решению существу-

ющих проблем. Показатели данного критерия в структуре личности сту-

дента свидетельствуют о стремлении иностранных студентов интегри-

роваться в новое социокультурное поле, а также демонстрируют осозна-

ние того, что все люди-приверженцы других этнических моделей - раз-

ные, но не хуже и не лучше, накопление положительных знаний и пози-

тивных отношений к иным культурам, национальностям и т. д. 

Эмоционально-оценочный критерий. Эмоциональная составляю-

щая играет значительную роль в процессе адаптации иностранных сту-

дентов, а также в их структуре общения и взаимодействия в иной поли-
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культурной среде. Развитие и формирование эмоциональной устойчиво-

сти и терпимости – одна из важнейших задач психологической и педа-

гогической науки. Процесс интериоризации социальных норм, убежде-

ний и ценностей, выработка собственного отношения к этим феноменам 

невозможна только при участии когнитивного уровня и предполагает 

значительную роль эмоций в данном процессе. Эмоциональный крите-

рий также характеризует психическое здоровье студентов и их располо-

женность к общению, соответственно, имеет влияние на результатив-

ность и успешность протекания процесса взаимодействия с различными 

группами студентов и преподавателей. Эмоциональный компонент яв-

ляется интегральным свойством личности, характеризуется наличием у 

иностранных студентов эмоциональных, волевых, интеллектуальных, 

мотивационных компонентов. Данный критерий может проявляться че-

рез принятие национально-культурного многообразия,  положительные 

эмоции по отношению к разным культурам,  умение принимать чужое 

мнение с достоинством,  уважение прав и свобод других людей.  

Данный критерий включает в себя: 

 эмоции как реакцию психики иностранного студента на воз-

действие тех или иных раздражителей. Эмоции служат одним из важ-

нейших механизмов внутренней регуляции познавательной деятельно-

сти и поведения; 

 чувства как субъективное отношение индивида к объективной 

действительности. Развитость чувств отвечает любым социальным по-

требностям индивида и отражает отношение человека в системах «я- об-

щественное явление», «я- другие люди», «я- как личность» и др. 

 оценивание – отражает субъективный навык и умение отра-

жать существующую реальность, существующие связи и отношения 

между предметами. 

Мировоззренческий критерий. Мировоззрение составляет каркас 

личности, определяет жизненную позицию человека. Данный критерий 

отражает всю систему взглядов студента на новую ситуацию: изменение 

сферы общения, изменение системы обучения, проживание в ином со-

циокультурном поле и т. д. Мировоззренческий компонент находит от-

ражение в духовных ценностях студента, в идеалах, в убеждениях, и 

вместе с тем выступает регулятором его поведения и деятельности. 

Сформированные мировоззренческие позиции студента как совокуп-

ность системы их взглядов предопределяют специфику его нравствен-

ного облика, стиля межэтнического взаимодействия, особенностей 

адаптации и путей преодоления стрессовых ситуаций на основе ранее 
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полученного опыта и знаний. В отличии от когнитивного критерия ми-

ровоззренческий компонент и его составляющие могут появиться 

только после самостоятельной критической обработки полученных зна-

ний. Так, они являются не просто теоретическим багажом, а принципом 

действия в конкретных ситуациях. Структура мировоззрения, по мне-

нию профессора А.А. Радугина, включает в себя четыре основных ком-

понента: знания (картина мира каждого индивида, в которую входят 

накопленные и систематизированные знания относительно повседнев-

ной жизни, профессионального развития, межличностного взаимодей-

ствия); ценности (наличие в структуре личности убеждений, идеалов, 

норм, верований); эмоции (эмоциональная окраска этих самых убежде-

ний и верований, психологическая установка на будущую деятельность 

в связи с имеющимися знаниями и ценностями); практика (реальная го-

товность человека действовать в той или иной ситуации).  

Поведенческий критерий – отражает взаимодействие, сотрудни-

чество иностранных студентов как в среде вуза, так и в межэтническом 

пространстве, в системах «студент-студент», «преподаватель-студент», 

«свой-чужой/другой». Стоит отметить, что данный критерий берёт своё 

начало из деятельностного подхода, который отводит особую роль в 

процессе развития личности вовлечению обучающихся в различные 

виды деятельности, ведь только при помощи взаимодействия и деятель-

ности у студента формируется способность осуществлять те виды дея-

тельности, которые удовлетворяют его потребности в саморазвитии, са-

мореализации. В близкородственных науках данный критерий часто 

связывают его с включением в деятельностную форму взаимодействия 

феномена социальной фасилитации. Это связано с тем, что фасилитация 

подразумевает усиление жизненной энергии, повышение активности и 

различных реакций индивида в присутствии группы. Говоря об ино-

странном студенте и его адаптации к учебному процессу, феномен со-

циальной фасилитации прежде всего связан с межличностным обще-

нием иностранных студентов во время адаптационного процесса, кото-

рый побуждает к активизации деятельности студента и способствует 

развитию экспрессивности языка, высказывания собственной точки зре-

ния, генерированию критических идей. Данный критерий отражает ис-

пользование полученных нравственных и общечеловеческих знаний на 

практике, обеспечивает перенос полученного опыта из одних ситуаций 

в другие, отражает способность к взаимовыручке и сотрудничеству при 

выполнении совместной деятельности, а также включает самостоятель-

ную работу с различными источниками информации. Выполняя ту или 

иную деятельность, иностранный студент проявляет свое отношение к 
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этой деятельности, к взаимодействию с другими людьми и социальными 

группами, тем самым занимая те или иные социальные позиции. Соци-

альная позиция в данном контексте понимается как система отношений 

индивида к определенным сторонам действительности, проявляющаяся 

в соответствующем поведении и поступках. Личностные изменения в 

системе данного критерия касаются следующих аспектов – овладение и 

закрепление приёмов нравственного взаимодействия и общения в рам-

ках различных культурных особенностей, используя основы взаимоува-

жения, помощи и равноправия.  

Как мы видим, выделенные критерии и их сущностные показа-

тели отражают важнейшие характеристики социокультурной адаптиро-

ванности иностранных студентов. 

Качества личности в научной литературе рассматриваются как со-

вокупность личностных компонентов, которые определяют дальнейшее 

поведение в социальной и культурной среде. И. В. Беседина связывает 

качества личности с понятием социальной компетентности через фор-

мирование у личности новых поведенческих установок и ценностных 

ориентаций. Она предлагает рассматривать меру личной зрелости как 

отсутствие у человека противоречий между мыслями, чувствами и дей-

ствиями, умение анализировать жизненные ситуации и включать эти 

знания в регуляцию своего поведения.  

Н.В. Калинина рассматривает качества личности исключительно 

с психологической точки зрения и включает в неё психическую устой-

чивость личности и механизм активизации резервов индивида, которые 

способствуют сохранению и укреплению его психического здоровья. 

Выделению социального опыта личности в качестве одного из структур-

ных компонентов социокультурной адаптации иностранных студентов 

послужила научная концепция, которая рассматривает опыт как неотъем-

лемую часть структуры личности. По мнению М.М. Ромма,  в основе меха-

низмов адаптации личности, её специфики и сущности находится опыт, ко-

торый формируется через потребность в преобразовании как себя, так и со-

циальной действительности. Поэтому накопление опыта происходит в трёх 

основных фазах – деятельность, общение, самосознание. Опыт в данном 

случае накапливается через пребывание человека в новой социокультур-

ной среде, через преодоление социальных, нравственных, этнических, 

культурных, религиозных и психологических барьеров. Также опыт 

накапливается через согласование ожиданий и ценностей, возможно-

стей и потребностей индивида с новым социальным пространством, так 

как иностранный студент вынужден приспосабливаться к новой среде, 

к новым законам, к новым традициям и нормам поведения. Можно 
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также отметить, что социальный опыт иностранного студента всегда 

связан с его учебной деятельностью, межэтническим взаимодействием, 

т. е. социальный опыт выступает как результат определённой деятель-

ности индивида, выраженный в его «Я».  Социальный опыт индивида 

накапливается в течение всей жизни как стихийно, так и целенаправ-

ленно, и тесно связан с социализацией. Мы можем отметить, что основ-

ной составляющей получения социального опыта иностранного сту-

дента является, с одной стороны, деятельность, а с другой стороны, ме-

жэтническое взаимодействие. Деятельность в данном контексте рас-

сматривается как способ выражения внутренней структуры «я», как 

условие, как фактор, как форма выражения накопленных знаний и т. д.  

Выделяя социальный опыт личности в структуре социокультур-

ной адаптации, мы ставили цель определить уровни накопления соци-

ального опыта в процессе адаптации иностранных студентов. Первый 

уровень складывается вокруг знаний о том, «как делать»: как влиться в 

новую систему отношений, как привыкнуть к иному социокультурному 

пространству, как наладить отношения с преподавателями и в системе 

высшего образования, как преодолеть культурный шок и справиться с 

текущими проблемами. С этим иностранный студент сталкивается сразу 

после своего приезда на новое место. Можно отметить, что данный уро-

вень затрагивает в большей степени когнитивный компонент и базиру-

ется на получении знаний. В процессе своей дальнейшей адаптации сту-

дент по-прежнему испытывает необходимость пополнять эту область 

предметного содержания социального опыта, в связи с расширением и 

углублением специфики своей деятельности, однако освоение знаний 

происходит на ином уровне в более сложных ситуациях, связанных с 

процессом адаптации. 

Второй уровень предметного содержания социального опыта ино-

странного студента в процессе адаптации затрагивает систему «вторич-

ного знания», который можно получить только через взаимодействие. 

Иначе данный уровень можно охарактеризовать как опыт через призму 

«как делают другие». Опыт студента теперь уже базируется не только на 

теоретических знаниях, но и на включении в свой опыт как продуктов 

собственной деятельности, так и того, что сделали другие люди. Однако 

в процессе адаптации это произойдёт только в том случае, если действия 

другого человека или группы людей затронут студента. В данном случае 

мы говорим об эмоциональном компоненте. 
Третий элемент, способствующий формированию социального 

опыта иностранного студента, – его самосознание. Самосознание будет 
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проявляться и формироваться при взаимодействии с окружающим ми-

ром, с преодолением адаптационных трудностей, с освоением новых со-

циальных ролей. Данный элемент самым тесным образом соотносится с 

мировоззренческим компонентом, который может превращаться в опыт 

только после взаимодействия среди двух первых уровней. Система цен-

ностных ориентаций иностранных студентов выражает содержательное 

отношение к социальной действительности, в дальнейшем подобное от-

ношение определяет мотивацию деятельности и оказывает существен-

ное влияние на все аспекты его существования в новом социокультур-

ном пространстве. Стоит обратить внимание на то, что социальный 

опыт – это не только результат взаимодействия иностранного студента 

с окружающим миром, но и индивидуальная активность в этом взаимо-

действии.  

В связи с этим четвертым элементом социального опыта индивида 

являются его социальные отношения и деятельность, в которой человек 

проявляет себя и как субъект, и как объект отношений. Данный этап свя-

зан с поведенческим компонентом в структуре личности. Качества зре-

лой личности служат основанием оценки социальных характеристик 

личности, востребованных условиями социума: социальные способно-

сти, коммуникативные навыки, оказание влияния на других людей, эмо-

циональная саморегуляция, толерантность, эмпатия, неконфликтность, 

положительная Я-концепция, самоуважение.  

Исходя из вышеназванного можно выделить основные личност-

ные изменения, свидетельствующие об успешном процессе адаптации 

иностранных студентов: 
Положительные внешние изменения поведения иностранных 

студентов: 

 Снижение уровня вербальной агрессии, нападок. 

 Снижение уровня физической и косвенной агрессии. 

 Снижение уровня негативизма, враждебности и подозритель-

ности в поведении по отношению к другим национальностям. 

 Повышение общительности, проявление дружелюбия в пове-

дении. 

 Снижение уровня конфликтности в студенческом коллективе. 

 Улучшение осознанной дисциплины. 

Положительные внутриличностные изменения в эмоциональной 

сфере иностранных студентов: 

 Сформированность (относительная) у студентов способности 

контролировать свои эмоции и способы выражения негативных чувств 

без вреда для окружающих. 
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 Умение снижать уровень своего эмоционального напряжения 

в процессе адаптации (релаксировать). 

 Сформированность умения корректно предъявлять окружаю-

щим свои чувства. 

 Сформированность конструктивных навыков общения, разре-

шения конфликтов. 

 Снижение общего уровня тревожности, преобладание положи-

тельного эмоционального состояния. 

Положительные изменения в когнитивной сфере иностранных 

студентов: 

 Сформированность у студентов знаний о новой социокультур-

ной среде, об этнических особенностях новой культуры. 

 Осознание студентами своих эмоциональных состояний, реак-

ций и поведения. 

 Сформированность у студентов знаний и представлений о пси-

хологических особенностях общения. 

 Знание студентами способов реагирования на различные про-

блемы и трудности, владение навыками преодоления данных проблем 

адаптации. 

 Владение средствами и методами конструктивного выражения 

гнева, средствами самоконтроля и релаксации. 

Таким образом, на наш взгляд, адаптированность – это интегра-

тивное качество личности, характеризующееся наличием ряда структур-

ных компонентов: когнитивного, мотивационного, эмоционально-оце-

ночного и деятельностного, и представляющее собой динамический ре-

зультат процесса адаптации. Успех адаптированности и достижение вы-

сокого уровня адаптированности зависит от того, насколько иностран-

ный студент воспринимает себя и свои социальные связи, соизмеряет 

свои потребности с имеющимися у него возможностями и осознает мо-

тивы своего поведения. 

Вышеизложенное определение термина и рассмотренные измене-

ния в структуре личности позволяют нам выделить следующие показа-

тели критериев   социокультурной адаптированности иностранных сту-

дентов. При классификации уровней адаптированности мы учитываем 

следующие критерии: степень интеграции личности с социумом и куль-

турой, степень внутриличностного комфорта, эмоциональное самочув-

ствие при межкультурном взаимодействии. Существенными внутрен-

ними детерминантами для достижения высокого уровня адаптированно-

сти являются подсистемы существующей в психологической науке "Я-

концепции", куда входит "Я-реальное", "Я-идеальное", "Я-социальное" 
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и "Я-профессиональное". Можно отметить, что одним из показателей 

высокого уровня адаптированности будет сильная согласованность этих 

факторов у конкретного студента, обучающегося в российском вузе. Во 

втором параграфе данной главы настоящей монографии мы детально 

рассмотрим характеристику уровней социокультурной адаптированно-

сти иностранных студентов и необходимые формы, виды, технологии 

работы с каждой из групп студентов в зависимости от их уровня адап-

тированности.  

2.2 Характеристика уровней социокультурной 
адаптированности иностранных обучающихся 

На основе дифференцированного подхода, с учетом показателей 

сформированности всех компонентов социокультурной адаптированно-

сти иностранных студентов, нами были выделены и охарактеризованы 

следующие уровни: адаптированный, активно адаптирующийся, пас-

сивно адаптирующийся, дезадаптированный. Далее мы детально рас-

смотрим типологию студентов, относящихся к этим уровням. 

Адаптированный. Для студентов с данным уровнем характерны: 

высокий уровень внешней и внутренней культуры, толерантное отноше-

ние к различным этническим группам. Адаптированные студенты 

неконфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. 

Этому уровню соответствует высокий социометрический статус лично-

сти иностранного студента в коллективе. У студентов наблюдается до-

минирование социальных мотивов, высокая способность к саморегуля-

ции и рефлексии, коммуникабельность, высокая социальная активность 

личности, низкие показатели тревожности, отсутствие депрессии. Сту-

дентов данного типа можно назвать «преодолевающие – гибкие – ком-

муникабельные». 

Активно адаптирующийся. Для студентов этого уровня харак-

терно частичное осознание себя членом новой социокультурной среды. 

Им свойственен нормальный уровень адаптации в социуме, относитель-

ная ориентация в социальной среде, частичное осознание своей ответ-

ственности, развитое толерантное отношение к иным этническим груп-

пам, принятие иной культуры, невысокий уровень конфликтности в от-

ношениях с людьми, средняя эффективность во взаимодействии с соци-

альными институтами, частично освоенные социальные роли и нормы. 

У иностранных студентов наблюдается достаточно высокий уровень 

принятия новой среды; устойчивое ценностное отношение к социально-

значимой деятельности. Студентов с данным уровнем социокультурной 
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адаптированности можно назвать «активные – принимающие – откры-

тые новому». 

Пассивно адаптирующийся. Для иностранных студентов с пас-

сивно адаптирующимся уровнем характерно: стремление к максималь-

ному сохранению прежнего способа действий, студент не изменяет сво-

его образа жизни, обладает высоким уровнем внутренней тревожности, 

замкнутостью, низкой социальной ответственностью, вспышками агрес-

сии и дискриминации. Пассивно адаптирующиеся студенты предпочи-

тают «уход от проблем» и выбирают тенденцию отрицательного пове-

дения. У студентов наблюдается недостаточно устойчивая социальная 

позиция личности, возможна зависимость от мнения референтной 

группы; игнорирование общественного порядка иной культуры. Студен-

тов с данным уровнем социокультурной адаптированности можно опи-

сать как «тревожные – пассивные – замкнутые».  

Дездаптированный. Иностранный студент с данным уровнем со-

циокультурной адаптированности мало адаптирован в новой социокуль-

турной среде, у них наблюдается отсутствие социальной ответственно-

сти, выраженная тенденция к устойчивому отрицательному поведению. 

Обучающиеся данной группы менее общительны, более консервативны 

и независимы в суждениях, не склонны прислушиваться к чужому мне-

нию, отличаются меньшей эмоциональной устойчивостью в межлич-

ностном общении, студенты испытывают трудности при установлении 

контактов. Снижение коммуникативных способностей проявляется в 

недостаточной сформированности знаний, умений и навыков, сопро-

вождающих взаимодействие с людьми из иной этнической группы. Дез-

адаптированных студентов можно описать как «агрессивные – консер-

вативные – пассивные». 

Содержательный анализ выявил наличие двух подходов к изуче-

нию феномена адаптированности, где с одной стороны, есть акцент на 

специфике адаптации студентов, а с другой стороны, есть описание лич-

ностных проявлений и индивидуальных характеристик студента при до-

стижении им того или иного уровня адаптированности. Как можно за-

метить, в процессе адаптации личность бывает как адаптивной, так и 

дезадаптированной (неадаптивной). Адаптированная личность характе-

ризуется умением выбирать те приемы адаптации, которые не противо-

речат самой личности, и которые позволяют оптимизировать взаимодей-

ствие личности с обществом.  
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Предполагаются необходимые виды работы с каждой из групп 

иностранных студентов (адаптированными, активно адаптирующимися, 

пассивно адаптирующимися, дезадаптированными) по показателям   

компонентов социокультурной адаптированности.  

Дезадаптированным студентам на когнитивном этапе может по-

требоваться проведение индивидуальных консультаций во время про-

хождения ими стадии культурного шока. Также необходимо усиливать 

педагогическое воздействие и сопровождение иностранных студентов 

на подготовительных отделениях в российских вузах. На эмоционально-

оценочном этапе после педагогического воздействия у студентов дол-

жен снизиться уровень тревожности, потерянности, агрессивности и не-

принятия. Именно на снижение негативных проявлений стадии культур-

ного шока и должна быть нацелена работа профессорско-преподава-

тельского коллектива с дезадаптированными студентами. Если говорить 

о педагогической работе с дезадаптированными студентами на мировоз-

зренческом этапе, то она должна быть сконцентрирована вокруг сниже-

ния уровня этнической напряженности. Поведенческий компонент дол-

жен быть связан с включением иностранных студентов в социально зна-

чимую деятельность наравне с российскими студентами. 

Если говорить о педагогической работе с пассивно адаптирующи-

мися студентами, то на когнитивном этапе деятельность педагогиче-

ского коллектива должна быть сосредоточена вокруг формирования 

устойчивой системы знаний относительно вуза и социокультурной 

среды в целом. На эмоционально-оценочном этапе необходимо созда-

вать условия для возможности повышения уверенности в себе, а также 

для снижения уровня конфликтности. На мировоззренческом компо-

ненте преподаватели должны акцентироваться на повышении заинтере-

сованности студентов в приобретении выбранной ими специальности и 

проведении профилактической работы. Этот этап будет характеризо-

ваться формированием у студентов устойчивой познавательной мотива-

ции и постановкой долгосрочных целей саморазвития. Поведенческий 

этап должен характеризоваться включением студентов в социально зна-

чимую деятельность и повышение их активности. 

Работа с активно адаптирующимися студентами на когнитивном 

этапе может включать в себя стимулирование дополнительной мотива-

ции к познанию, формирование устойчивых этнокультурных паттернов 

поведения, усиление внимания к познавательным навыкам и потребно-

стям. При необходимости – индивидуальные консультации. На эмоцио-

нальном этапе работа здесь будет основываться на снижении некоторых 
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негативных проявлений и формировании широкой социальной и позна-

вательной мотивации. На мировоззренческом этапе сотрудничество с 

активно адаптирующимися студентами связано с развитием у них инте-

реса к избранной профессии, с формированием устойчивой познаватель-

ной мотивации. Поведенческий этап может включать в себя систему 

наставничества над пассивно адаптирующимися или дезадаптирован-

ными студентами. Для данной категории обучающихся это будет своего 

рода включением в социально значимую деятельность и позволит повы-

сить их уровень самооценки.  

Адаптированные студенты – наиболее легкая группа студентов, 

которой не нужно длительное психолого-педагогическое сопровожде-

ние, однако данных студентов необходимо поддерживать, повышать их 

уровень самооценки и уверенности в себе. Данная группа студентов мо-

жет стать наставником для целой студенческой группы (до 10 человек) 

и делиться своим опытом пребывания в новой социокультурной среде. 

Необходимо также принимать во внимание, что наиболее адаптирован-

ными студенты становятся примерно к третьему курсу бакалавриата, по-

этому работа с этой категорией студентов должна включать в себя раз-

витие интереса к избранной профессии, формирование устойчивой по-

знавательной мотивации, помощь в постановке долгосрочных целей са-

моразвития. 

В данном параграфе монографии были выявлены и обоснованы 

критерии, показатели и уровни социокультурной адаптированности 

иностранных студентов, демонстрирующие как проявление ими высо-

ких уровней социокультурной адаптированности, так и низких уровней, 

связанных с наличием адаптационных трудностей. Наличие пассивно 

адаптирующихся и дезадаптированных студентов говорит о необходи-

мости организации работы с иностранными студентами в системе выс-

шего образования с учетом их личностных особенностей, уже имеюще-

гося уровня адаптированности, прошлого социального опыта, а также 

возможностей среды вуза, в рамках которой и будет осуществляться пе-

дагогическое обеспечение и сопровождение социокультурной адапта-

ции иностранных студентов для повышения уровня их адаптированно-

сти. В следующем параграфе будут представлены результаты эмпириче-

ского исследования. 
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2.3 Результаты эмпирического исследования 

Целью нашего эмпирического исследования, проводившегося на 

базе Российского университета дружбы народов (далее – РУДН), являлось 

определение имеющегося уровня социокультурной адаптированности ино-

странных студентов для дальнейшей систематизации организации различ-

ных видов деятельности в данном направлении. В исследовании приняли 

участие 124 иностранных студента, обучающихся на разных факультетах 

Российского университета дружбы народов, в возрасте от 17 до 24 лет, 

время проживания в Москве от полугода до трёх лет. Объективность и до-

стоверность основных положений, результатов и выводов исследования 

обеспечивались реализацией методологических, логико-научных принци-

пов и соблюдением нормативов теоретического и эмпирического исследо-

вания, репрезентативностью выборки. В работе использовались адекват-

ные целям и задачам исследования методы, конкретные методики и методы 

статистической обработки данных. Диагностика уровней социокультурной 

адаптированности иностранных студентов изучалась нами с помощью сле-

дующего диагностического инструментария: тест Л.В. Янковского «Адап-

тация личности к новой социокультурной среде», методика И. Мнацаканян 

«Степень выраженности культурного шока», экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» по методике Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хух-

лаева, Л.А. Шайгеровой, авторский опросник для иностранных студентов. 

Данные методики и опросные инструментарии представлены в приложе-

ниях данной монографии. Отслеживание результатов эксперимента прово-

дилось в соответствии с повторным использованием базовых диагностиче-

ских методик. Результаты контрольного этапа уровней социокультурной 

адаптированности иностранных студентов-бакалавров отражены в табли-

цах 1 и 2. Распределение студентов по названным типам и видам адаптации 

в процентном отношении к общему числу (124 человека) оказалось следу-

ющим. В среднем за первые полтора года обучения 15% иностранных сту-

дентов стабильно обнаруживают дезадаптированный уровень, 47% явля-

ются пассивно адаптирующимися, 28 % представляют активно адаптирую-

щийся уровень, а 10 % являются адаптированными, что связано с наличием 

опыта проживания в другой стране или с тем, что данные иностранные сту-

денты жили в стране, близкой к России по культурному стилю. Однако сле-

дует отметить, что в некоторых случаях уровень социокультурной адапти-

рованности иностранного студента, определяемый с позиций социальных 

норм и педагогических требований, может быть полным, частичным или 

недостаточным, но, с точки зрения самого иностранного студента, любой 

уровень может оцениваться как приемлемый и допустимый для его суще-
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ствования в другом социокультурном пространстве. После измерения ис-

ходных показателей, нами была реализована программа «Иностранный 

студент в российском вузе», направленная на повышение уровня социо-

культурной адаптированности иностранных студентов, в основу которой 

были положены принципы единства педагогического воздействия и само-

развития личности иностранного студента, интеграции учебной, внеучеб-

ной, социально-активной, социально-культурной деятельности в условиях 

вуза, обеспечения самоопределения личности студента. Она была обуслов-

лена педагогическими задачами, формами и направлениями педагогиче-

ской деятельности в соответствии с имеющимся уровнем социокультурной 

адаптированности иностранных студентов: адаптированного, активно 

адаптирующегося, пассивно адаптирующегося, дезадаптированного.  

Таблица 1 

Уровни социокультурной адаптированности 

иностранных студентов-бакалавров в контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ) группе 

Уровни социо-

культурной 

адаптирован-

ности 

Когнитив-

ный, % 

Эмоцио-

нально-оце-

ночный 

Мировоз-

зренческий 

Поведенче-

ский 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Адаптирован-

ный 

8,0 44,0 6,0 57,0 10,0 49,0 7,0 20,0 

Активно адапти-

рующийся 

23,0 29,0 19,0 24,0 12,0 28,0 10,0 55,0 

Пассивно адап-

тирующийся 

35,0 16,0 33,0 10,0 27,0 14,0 31,0 17,0 

Дезадаптирован-

ный 

34,0 11,0 42,0 9,0 51,0 9,0 52,0 8,0 

 
Для иностранных студентов с адаптированным уровнем важно 

поддержание имеющегося уровня, привлечение к социально-активной 

деятельности, стимулирование чувства ответственности, формирование 

интереса к самообразованию. Самообразовательное направление здесь 
является приоритетным. В работе с иностранными студентами с ак-

тивно-адаптирующемся уровнем ставились задачи для активного вовле-

чения их в различные виды социально-культурной деятельности в вузе, 

поощрения инициативы, расширения сферы интересов и потребностей, 

стимулирования приобретения дополнительных компетенций, привле-
чения к работе в органах самоуправления, к реализации оригинальных 

творческих проектов. Что касается иностранных студентов с пассивно 

адаптирующимся уровнем, программа работы с ними включала решение 
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задач, связанных со стабилизацией эмоционального состояния, выявле-

нием интересов и потребностей, предоставлением информации о воз-
можностях самореализации в вузе, вовлечением в социально-культур-

ную деятельность, повышением ответственности за свои действия, сти-

мулированием студенческой активности в новом социокультурном про-

странстве. Помимо вышеперечисленных направлений, актуальным яв-
ляются также самообразовательное направление и выполнение студен-

тами разовых поручений в области студенческого самоуправления, ор-

ганизации массовых мероприятий и т. д. В работе с иностранными сту-

дентами, имеющими дезадаптированный уровень, необходимы: помощь 

в преодолении фрустрации и культурного шока, ознакомление с этикой 
человеческих взаимоотношений, требованиями, нормами поведения и 

возможностями самореализации в вузе, выяснение индивидуальных 

склонностей и интересов личности и вовлечение в соответствующие 

виды социально-культурной деятельности, предупреждение девиант-
ного поведения. Личностно ориентированную помощь иностранным 

студентам оказывают тьюторы, чья деятельность направлена на помощь 

в успешной адаптации иностранных студентов к процессу обучения, 

приобщение к организационной культуре университета, нормам и пра-

вилам вузовской жизни. В процессе проведения опроса была выявлена 
потребность в тьюторской поддержке у 78% иностранных студентов, 

только начавших свое обучение в России. Иностранные студенты отве-

тили, что им необходима тьюторская поддержка для решения проблем, 

связанных с успеваемостью и основными требованиями вуза (26%), лич-
ных проблем (18%), для налаживания отношений в студенческом кол-

лективе (27%), для приобщения к общественной жизни внутри универ-

ситета (14%), для решения конфликтов с преподавателями (15%). Про-

веденное нами исследование показало, что отсутствие тьюторской по-

мощи сделало сложнее процесс социокультурной адаптации для 56% 
иностранных студентов, однако самостоятельно предпочли решать про-

блемы, связанные с этим процессом, около 16% студентов. Проведен-

ный сравнительно-сопоставительный анализ динамики уровней социо-

культурной адаптированности иностранных студентов после заверше-
ния реализации программы позволил констатировать, что произошло 

увеличение числа обучающихся, имеющих адаптированный уровень со-

циокультурной адаптированности; уменьшилось количество студентов 

с дезадаптированным уровнем социокультурной адаптированности (с 

31,25%, до 9,2%). Также нами было выявлено и снижение числа пас-
сивно адаптирующихся иностранных студентов (с 31,5% до 14,5%). Вы-

явлено, что положительная динамика обусловлена развитием когнитив-
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ного, оценочно-эмоционального, мировоззренческого компонентов со-

циокультурной адаптации. Эффективность реализации программы спо-
собствовала уменьшению количества иностранных студентов, имею-

щих адаптационные проблемы и дезадаптивный уровень. Это связано с 

тем, что в ее содержании определены пути, направленные на преодоле-

ние адаптационных проблем иностранных студентов (психологическое 
привыкание, снижение уровня культурного шока, приспособление сту-

дентов к новому образовательному процессу, включение в новые виды 

деятельности, частичное принятие традиций нового полиэтнического 

окружения, в ходе чего согласовываются внешняя норма страны пребы-

вания, требования вуза и ожидания студентов от переезда в новую 
страну). Результаты формирующего эксперимента на статистически зна-

чимом уровне демонстрируют достоверные сдвиги в показателях эмо-

ционально-оценочного компонента: произошло снижение уровня де-

привации, ностальгии, тревоги, фрустрации, деструктивных копинг-
стратегий и защитных механизмов, а в показателях конструктивных 

проявлений социокультурной адаптированности произошло увеличе-

ние. Результаты констатирующего эксперимента позволили выявить 

негативные проявления в поведенческом и мировоззренческом компо-

нентах социокультурной адаптации. Они были характерны для 76% ино-
странных студентов. После реализации программы «Иностранный сту-

дент в российском вузе» на этапе фомирующего эксперимента это число 

уменьшилось втрое: иностранных студентов с негативными проявлени-

ями стало 24%, а студентов, использующих конструктивные показатели 
поведенческого и мировоззренческого компонентов, возросло до 70%. В 

процессе адаптации у иностранных студентов снизился уровень таких 

проявлений, как «депрессия», «тревожность», «отчужденность»; умень-

шился уровень выраженности и глубины проживания «культурного 

шока», что связано с прохождением соответствующих этапов адаптаци-
онного периода. Это характерно и для негативных эмоциональных про-

явлений. На начальном этапе адаптации они были характерны для 87% 

иностранных студентов, однако после реализации программы негатив-

ные эмоциональные проявления снизились и стали характерны лишь для 
15% иностранных студентов. Изменения, происходившие во внешней 

форме (эмпатия, взаимодействие в различных этнических группах, то-

лерантность), соответствовали внутренним механизмам проявления 

данных эмоций. Это позволяет сделать вывод о том, что программа 

«Иностранный студент в российском вузе» способствует преодолению 
состояния «культурного шока» иностранных студентов и приводит к по-

вышению уровня их социокультурной адаптированности в культурно-
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образовательной среде вуза, что подтверждает ее результативность. По-

ложительные изменения в личности иностранных студентов, как маги-
стров, так и бакалавров, находящихся в процессе социокультурной адап-

тации, прежде всего, можно объяснить приобретением опыта взаимо-

действия со студентами, принадлежащими к различным этническим 

группам, с изменением видов деятельности, направленной на расшире-
ние познавательных, эмоционально-волевых, коммуникативно-поведен-

ческих компонентов социокультурной адаптированности с учетом их 

особенностей и имеющегося уровня адаптированности. Расширение 

знаний, влияющих на снижение адаптационных трудностей, говорит об 

изменениях когнитивного компонента, что связано с тем, что социо-
культурная адаптация – это активная целенаправленная, преимуще-

ственно контролируемая сознанием, деятельность субъекта. Показатели 

мировоззренческого компонента заметно изменились благодаря актив-

ному включению иностранных студентов в различные виды деятельно-
сти и приобретению опыта межкультурного общения, ориентирован-

ного на толерантное отношение друг к другу. После осуществления тех-

нологии «Я студент российского вуза» и тьюторского сопровождения у 

иностранных студентов заметно проявлялась готовность к взаимодей-

ствию, снизились негативные поведенческие проявления (тревожность, 
агрессивность, замкнутость), соответственно, процент студентов с деза-

даптированным уровнем значительно уменьшился (от 69% до 26%), вы-

росли показатели компонентов социокультурной адаптированности 

среди активно адаптирующихся студентов (от 22 % до 38 %). 

Таблица 2 

Уровни социокультурной адаптированности иностранных 

студентов-бакалавров в контрольной (КГ) и экспериментальной 

(ЭГ) группе после реализации авторских методик 

Уровни социо-

культурной 

адаптирован-

ности 

Когнитив-

ный, % 

Эмоцио-

нально-оце-

ночный 

Мировоз-

зренческий 

Поведенче-

ский 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Адаптирован-

ный 

12,0 45,0 14,0 40,0 18,0 51,0 8,0 46,0 

Активно адапти-

рующийся 

23,0 33,0 27,0 47,0 27,0 30,0 19,0 38,0 

Пассивно адап-

тирующийся 

49,0 14,0 39,0 6,0 37,0 10,0 58,0 12,0 

Дезадаптирован-

ный 

16,0 8,0 20,0 7,0 18,0 9,0 15,0 4,0 
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С помощью сравнительного анализа на каждом этапе эксперимен-

тальной работы установлена прямая зависимость между процессом со-

циокультурной адаптации и полнотой, качеством выполнения заданных 

условий педагогического обеспечения. На основании результатов и сре-

зов, проводившихся в процессе эмпирического исследования, нами 

были построены таблицы и диаграммы, отражающие динамику уровня 

социокультурной адаптированности иностранных студентов – бакалав-

ров и магистров. Результаты показывают динамику уровня социокуль-

турной адаптированности среди студентов-бакалавров и студентов-ма-

гистров. Преобладающими являются уровни активно адаптирующийся 

(53%) и адаптированный (44%) у бакалавров; активно адаптирующийся 

(55%) и адаптирированный (39%) – у магистров; уменьшилось количе-

ство иностранных студентов (как бакалавров, так и магистров), имею-

щих дезадаптированный уровень: 13% – бакалавры и 6% – магистры. 

Диагностика итоговых результатов исследования доказала, что функци-

онирование разработанной программы наиболее эффективно при ком-

плексной реализации организационно-педагогических условий. В то же 

время результаты исследования охватили не весь спектр возможностей 

образовательного процесса по решению проблемы социокультурной 

адаптации иностранных студентов и позволили увидеть перспективы 

дальнейшего исследования поднятой проблемы. В частности, актуаль-

ным представляется рассмотрение данной проблемы сквозь призму пе-

дагогической помощи, ориентированной на целенаправленное содей-

ствие адаптации студентов, не только студентам с разным уровнем адап-

тированности, но и относящимся к различным этническим группам. 

Важной является и проблема дальнейшей разработки альтернативных 

диагностических методик, пакета диагностических программ отслежи-

вания и корректировки адаптационных процессов. 

В третьей главе данной монографии будут подробно представ-

лены разработанные авторские методики, которые не только легли в ос-

нову данного исследования, но и успешно были адаптированы в системе 

обучения иностранных студентов в ряде российских вузов. 
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ГЛАВА 3 Программно-технологический 
подход к повышению уровня 
социокультурной адаптированности 
иностранных студентов 

Анализ научной литературы и собственный практический 

опыт авторов данной монографии показал, что профессорско-пре-

подавательскому составу и сотрудникам российских вузов в ра-

боте с иностранными студентами необходимо ориентироваться на 

решение следующих задач: 

 повышение уровня знаний о существующих проблемах ино-

странных студентов; 

 формирование среди всех студентов толерантного отношения 

друг другу в межкультурной среде российского вуза; 

 снижение уровня культурного шока среди иностранных сту-

дентов; 

 проведение профилактической работы, направленной на повы-

шение адаптационного уровня иностранных студентов, оказавшихся в 

новой социокультурной среде; 

 включение иностранных студентов в социально значимую де-

ятельность наравне с российскими студентами; 

 формирование устойчивой познавательной мотивации; 

 внедрение новых форм и способов взаимодействия и обучения 

в поликультурной среде вуза. 

3.1 Сущностная характеристика педагогического 
обеспечения социокультурной адаптации 
иностранных студентов 

В условиях динамичного изменения системы высшего образова-

ния и интеграции российского образования в мировое образовательное 

пространство, социокультурная адаптация иностранных студентов 

неразрывно связывается с педагогической наукой, которая должна 

предоставить теоретико-методологическое обоснование данного про-

цесса среди обучающихся студентов. Совокупность основных теоре-

тико-методологических положений связана с определением специфики, 

сущности, содержания педагогического обеспечения при взаимодей-

ствии профессорско-преподавательского состава с иностранными обу-

чающимися. Социокультурная адаптация иностранного студента будет 
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проходить более эффективно, если в результате целенаправленного пе-

дагогического процесса будут созданы специальные условия как мето-

дического, так и организационного характера. 

Общими положениями относительно необходимости реализации 

особенного педагогического обеспечения социокультурной адаптации 

иностранных студентов выступают: 

 характеристика социокультурной адаптации иностранных сту-

дентов как важного процесса в их жизни, связанного с попаданием в но-

вую поликультурную среду и преодолением проблем адаптации для 

успешного существования в ином пространстве; 

 адаптированность иностранных студентов к новой социокуль-

турной среде – это не только результат процесса социокультурной адап-

тации, но и отражение всей деятельности профессорско-преподаватель-

ского состава в этом направлении; 

 связь социокультурной адаптации с двумя важными аспек-

тами: освоением новых социальных ролей (студент, мигрант, иностра-

нец) и расширения существующего социального опыта на данном воз-

растном этапе; 

 осуществление педагогического обеспечения социокультур-

ной адаптации в двух основных формах: непреднамеренной (через сти-

хийное овладение культурой и нормами общества) и целенаправленной 

(через овладение образовательно-культурным опытом в поликультур-

ном пространстве вуза). 

Для рассмотрения проблемы педагогического обеспечения соци-

окультурной адаптации иностранных студентов для начала необходимо 

раскрыть сущность понятия «педагогическое обеспечение» и специфику 

данного феномена. В словаре русского языка С.И. Ожегова приведено 

следующее значение: «обеспечение – это предоставление нуждающе-

муся чего-либо в достаточном количестве». Философская трактовка 

данного понятия связана с «деятельностью субъекта по изменению объ-

екта для достижения некоторой цели». Словосочетание «педагогическое 

обеспечение» стало широко использоваться в научной литературе в се-

редине ХХ века, однако однозначного определения до сих пор нет. Пе-

дагогическое обеспечение неразрывно связывается с рядом психологи-

ческих и педагогических понятий. Как показывает анализ научной лите-

ратуры, основная взаимосвязь наблюдается с понятием «сопровожде-

ние», объективно существует с понятием «формирование», есть меж-

дисциплинарная связь с термином «поддержка». 
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Понятие «педагогическое обеспечение» современные учёные рас-

сматривают в различных аспектах:   

 как совокупность факторов и условий их развертывания по-

средством специальных педагогических форм, методов, процедур и при-

емов, технологий (В.В. Игнатова);  

 как целенаправленное управление процессом развития лично-

сти», как «комплекс специальных мер, помогающих в развитии лично-

сти (Л.М. Бочкова, А.Ф. Драничников);  

 как специфическую педагогическую деятельность по органи-

зации и развитию личностных ресурсов;  

 как процесс формирования личностно-профессиональной по-

зиции индивида (А.И. Тимонин); 

 как создание условий для мобилизации ресурсов (Н.Ю. Шепе-

лева);  

 как специфику целенаправленного управления процессом раз-

вития личности (X.Й. Лийметс); 

 как систему, включающую совокупность факторов, условий и 

средств организации проектной деятельности педагогов (Т.А. Шке-

рина).  

Обобщение многообразия понятий показывает обязатель-

ное наличие трёх составляющих для данного процесса: личность, 

социальная организация (учреждение), окружающая среда. 

Анализ литературы позволил выделить три группы объектов пе-

дагогического обеспечения. Первая группа – это объекты деятельности, 

направленные непосредственно на человека (Л.Ф. Драничников, Т.Е. 

Коровкина, Л.М. Бочкова, А.И. Новгородова, С.В.Филимонов, Н.О. Ше-

пелева и др.). Во второй группе объектом выступает обеспечение педа-

гогически целенаправленных процессов обучения, воспитания, форми-

рования, развития (А.А. Бодалев, А.Ю. Ежкова, Е.В, Князева, Г.И. Про-

хорова, О.Л. Сергеева, В.П. Климова и др.), а большое внимание здесь 

уделяется изучению таких процессов как самопознание, самосовершен-

ствование, самоопределение, профессионального становления личности 

и социальной защиты обучающихся. Третья группа связана с регуляцией 

межличностных отношений в рамках систем «педагог-студент» или 

«студент-студент», что проявляется в особом статусе взаимоотношений 

между преподавателями и обучающимися в российском вузе. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что педагоги-

ческое обеспечение – это особый вид педагогической деятельности 

(субъекта) по отношению к обучающимся (объекту) при использовании 

определенной группы ресурсов, необходимых для оптимизации данного 
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процесса. В данной монографии педагогическое обеспечение рассмат-

ривается как педагогическая деятельность, способствующая успешной 

социокультурной адаптации иностранных студентов, а также направ-

ленная на активизацию функционирования совокупности ресурсов (лич-

ностных, институциональных, средовых).  

Изучение проблемы педагогического обеспечения связано с раз-

решением двух групп противоречий, обусловленных как деятельностью 

педагогов, так и личностью обучающегося. Первая группа касается вы-

бора эффективных форм, методов, технологий, приемов педагогической 

деятельности. Отсюда следует необходимость разработки программы, 

модели педагогического обеспечения, способствующей успешной соци-

окультурной адаптации иностранных студентов. Вторая группа проти-

воречий объединяет вопросы, затрагивающие изменение личности обу-

чающегося одновременно как объекта, так и субъекта данного процесса. 

В связи с тем, что педагогическое обеспечение является составной ча-

стью общей педагогической деятельности, оно может рассматриваться 

как сложное профессиональное явление реализации научными сотруд-

никами возможностей и ресурсов для содействия в решении проблем со-

циализации индивида в определённый период его жизнедеятельности.  

Б.Ф. Ломов в педагогическом обеспечении выделяет последова-

тельные действия, чёткую структуру и наличие алгоритма деятельности 

педагога: прогнозирование, планирование, выделение частей, реализа-

ция, принятие управленческого решения, проверка эффективности, пе-

реработка информации, рефлексия и коррекция действий. В свою оче-

редь, педагогическое обеспечение, представленное А.В. Волоховым в 

виде модели, включает в себя: цель (постановка задач и перспектив); ре-

зультат (достижение цели в перспективе); функции (диагностика суще-

ствующих проблем; определение возможных вариантов педагогической 

деятельности; организационно-педагогическая поддержка; индивиду-

ально-ориентированная педагогическая помощь; диагностика эффек-

тивности педагогического обеспечения). Характеризуя педагогическое 

обеспечение, мы можем отметить, что ему присущи многогранность: ре-

сурсность, целеполагание, открытость, динамичность, системность, 

многоуровневость. Система педагогического обеспечения – это слож-

ная, структурно-функциональная система, которая является личностно-

ориентированной, динамической и открытой системой. 

Говоря о педагогическом обеспечении социокультурной адапта-

ции иностранных студентов, следует отметить, что процесс адаптации 

иностранного студента предполагает успешное овладение им опреде-
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ленными механизмами для поддержания своего благосостояния при вза-

имодействии с социумом и средой. Особенно это важно для иностран-

ных студентов как для незащищенной группы обучающихся, ведь 

именно им приходится преодолевать достаточно много новых социаль-

ных ситуаций: новая среда обучения – академические трудности, новая 

социальная среда проживания – бытовые трудности, помимо этого ино-

странцы осваивают и новые социальные роли: «приезжий», мигрант, 

студент, будущий профессионал. В этом случае мы говорим об особой 

значимости, которую приобретает процесс педагогического обеспече-

ния социокультурной адаптации.  Ее успешность у иностранных студен-

тов обусловлена характером и спецификой научно-методического и 

практического обеспечения данного процесса со стороны образователь-

ной организации, которое выступает не только как пространство для по-

лучения теоретических знаний, но и как средство интеграции иностран-

ных студентов в новое социальное, культурное и профессиональное об-

щество и стремление уменьшить социальную дистанцию между соб-

ственной культурой и культурой страны изучаемого языка.  

Педагогическое обеспечение социокультурной адаптации ино-

странных студентов как один из видов педагогической деятельности 

должно строиться на комплексном, системном и всестороннем учете 

всех необходимых факторов, требований и возможностей в их взаимо-

связи и взаимодействии. Отличительной чертой педагогического обес-

печения социокультурной адаптации иностранных студентов является 

его мотивационно-ориентирующий характер, который выражается в пе-

реходе адаптации от стихийного процесса к сознательному выбору, поз-

воляющему студенту предвидеть последствия поведения на основе ре-

флексии. Во-первых, педагогическое обеспечение определяется нами 

как процесс, соответственно выступает как динамическое явление, а 

специфика деятельности предполагает определенные качественные и 

количественные изменения в структуре социокультурной адаптации 

иностранных студентов, данные изменения происходят на личностном 

уровне у студентов, с которыми взаимодействует педагог. Во-вторых, 

педагогическое обеспечение характеризуется целенаправленностью 

воздействий как на обучающихся иностранных студентов, так и на саму 

среду, в которой они находятся. Этот признак обозначает, что любой ас-

пект педагогической деятельности всегда будет направлен на достиже-

ние определённых целей и результата, которые будут происходить не 

только на уровне позитивных изменений в структуре самой личности, 

но и в самой системе образования. В-третьих, педагогическое обеспече-
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ние тесно связано с гуманистической направленностью, которая явля-

ется вектором воздействия на студентов. В-четвертых, в качестве важ-

нейшего признака педагогического обеспечения по проблеме адаптации 

стоит отметить тесное межличностное взаимодействие педагога и ино-

странного студента. Именно этот признак подчеркивает активность не 

только самого педагога, но и в активность самого студента в процессе 

адаптации, что определяет его субъектную позицию. 

 Наибольшую важность для иностранного студента, приехавшего 

на обучение в Россию, представляет информация относительно ценно-

стей общества и специфики групповых норм, осознание, принятие и со-

блюдение которых является обязательным для ассимиляции, а наруше-

ние их совершенно недопустимо.  В связи с этим педагогическое обес-

печение социокультурной адаптации иностранных студентов заключа-

ется в том, что студенту помогают освоить нормы новой культурной, 

социальной, этнической, академической среды, предупредив его о воз-

можных последствиях: как положительных в случае принятия новых эт-

нических норм и ценностей, так и отрицательных в случае избегания, 

нарушения или отказа от ценностей и принятых норм поведения в кон-

кретном обществе. 

В совокупности интеграция данных позиций способствует разра-

ботке концепции педагогического обеспечения социокультурной адап-

тации. В основе педагогического обеспечения социокультурной адапта-

ции иностранных студентов лежит структура организации взаимосвя-

занной деятельности всех субъектов учебно-воспитательного процесса 

конкретного учреждения, реализуемая на фоне интеграции учебного, 

воспитательного и образовательного потенциалов и социальной, и куль-

турной среды в рамках качественного и полноценного обеспечения оп-

тимальной социокультурной адаптации, которая будет протекать с учё-

том всех педагогических принципов, обеспечивающих перевод теорети-

ческих знаний и структур в реальную педагогическую практику. 

Так как педагогическое обеспечение рассматривается как дея-

тельность по организации и совершенствованию образовательного про-

цесса, оно имеет следующие структурные компоненты: формы органи-

зации педагогической работы, управление адаптационным процессом 

иностранных студентов, наличие и содержание определённой педагоги-

ческой программы, методы и средства педагогического обеспечения, 

способы организации социально-значимой деятельности студентов, 

психолого-педагогическое сопровождение индивидуально-личностного 

развития студентов. Оно всегда осуществляется за счет единства и вза-

имосвязи педагогических условий, реализующихся через определенные 
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педагогические формы, методы и средства: от этапа приобретения ино-

странными студентами знаний о новой социокультурной среде и специ-

фике обучения, через осознание данных знаний как нормативно-право-

вых и социально-значимых в конкретной ситуации, к интериоризации 

накопленных знаний при помощи совместного разрешения адаптацион-

ных проблем иностранных студентов и включение их в активную меж-

культурную деятельность.   

При определении задач, этапов, направлений деятельности, об-

щего содержания, специфики процесса педагогического обеспечения и 

оценки мы соотносили их с этапами общего адапто-социализационного 

цикла любого человека: 

 знание и понимание, которое выражается в осмыслении опре-

деленного материала, а после этого возможная трансформация данных 

знаний. Данная категория реализуется на основе передачи студентам 

конкретных знаний относительно периода адаптации. Эта категория за-

трагивает когнитивную, мировоззренческую, методологическую, куль-

турно-историческую и социально-экономическую стороны; 

 применение полученного ранее материала, что обозначает ис-

пользование иностранными студентами теоретических знаний в новых 

для них ситуациях и условиях жизнедеятельности. Данная категория 

предполагает не теоретическое, а уже деятельностное (поведенческое) 

знакомство с ситуацией и затрагивает ориентирующий и деятельност-

ный модули; 

 анализ – изучение ситуации для выяснения того, какой из эле-

ментов даёт сбой в адаптационном периоде; неразрывно с анализом вы-

деляется и синтез - способность получать новые знания на основе уже 

имеющихся знаний за счёт их комбинации.  

 оценка, обозначающая способность оценивать не только тео-

ретические знания, но и практические проявления, что соответствует 

коррекции итоговых результатов или дополнению их новыми аспек-

тами. Данная категория обозначает завершенность самого процесса 

адаптации, что характеризуется наличием у иностранного студента ми-

ровоззренческой, культурной и социальной интерпретации процесса со-

циокультурной адаптации, а также его успешной интеграцией в обще-

ство.  

В педагогическом плане обеспечение социокультурной адаптации 

иностранных студентов для помощи им в интеграции в новое общество 

носит поэтапный характер, как и любой вид педагогической деятельно-

сти. Этапы педагогического обеспечения, позволяющие достичь уровня 
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адаптированности у иностранных студентов, представляют собой взаи-

мосвязанный педагогический процесс, алгоритм деятельности, реализу-

емый через комплекс целенаправленных и последовательных действий, 

ориентирующих иностранных студентов на формирование у них струк-

турных компонентов социокультурной адаптированности. Участвуя в 

разнообразных формах предложенной ему деятельности, иностранный 

студент вступает во взаимодействие с окружающими людьми, с различ-

ными социальными структурами, которые являются для него новыми, 

благодаря чему студент способен проявлять свои способности, реализо-

вывать творческий потенциал, преодолевать трудности, вступать в меж-

культурные связи, саморазвиваться, т.е. реализовывать свой личност-

ный потенциал в социуме таким образом, чтобы стать полноценным 

гражданином не только своей родной страны, но и чужой. 

Первый этап связан с оценкой уровня адаптированности и выра-

женности культурного шока у конкретного студента и/или этнической 

группы. Данный этап деятельности необходим для разработки про-

граммы помощи. Если иностранный студент уже имеет опыт преодоле-

ния и прохождения адаптационного периода, период его социокультур-

ной адаптации будет минимальным и более лёгким по сравнению с дру-

гими студентами. Однако надо понимать, что иностранный гражданин 

попадает не только в иную культуру и социальную среду, но и в новую 

социальную ситуацию развития – становится студентом, а преподавание 

ведётся на иностранном для него языке, а значит индивид неизбежно по-

падает в незнакомую и чужую для него ситуацию. Кроме непосред-

ственно практической деятельности, на данном этапе происходит ещё и 

методологическое осмысление проблемы: формулирование цели дея-

тельности, учёт специфики для достижения результата, выбор средств, 

форм, методов и способов достижения поставленной цели и задач, также 

происходит поиск дополнительных сил и возможных источников ин-

формации с привлечением сотрудников, способных помочь в реализа-

ции задач. 

Второй этап предполагает практическое знакомство иностранных 

студентов с требованиями, которые к нему предъявляются как к сту-

денту и как к приехавшему человеку (мигранту). Как правило, про-

грамма ориентации может включать ряд небольших лекций и консуль-

тирований, в ходе проведения которых должны затрагиваться вопросы, 

связанные с проблемами формирования информационной культуры, са-

мостоятельности, ответственности и самоопределения в адаптационный 

период. Работа в рамках просвещения способна снизить негативное вли-
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яние таких факторов адаптации, как низкий уровень культурного и со-

циального самосознания, недостаточная активность иностранных сту-

дентов, проявление тревожных эмоций при взаимоотношениях, неуме-

ние организовывать самостоятельную деятельность, незнание специ-

фики культуры и специфики обучения в РФ, за счёт получения чётких 

знаний и указаний. 

Третий этап – действенная социокультурная адаптация. Для ино-

странного студента данный этап состоит в приспособлении к своему но-

вому статусу, к осмыслению себя как студента и как мигранта, а также 

обуславливается его включением в межэтнические и межличностные от-

ношения с другими студентами. В рамках этого этапа педагогическое 

обеспечение принимает форму поддержки и имеет своей целью форми-

рование умений межличностных взаимоотношений и общения, включе-

ние студентов в позитивную совместную и социально-значимую дея-

тельность; осуществление работы по овладению социально-значимыми 

качествами личности, закрепление у студентов положительного эмоци-

онального реагирования, помощь в разрешении существующих внеш-

них и внутренних конфликтов иностранных студентов, связанных с их 

адаптационным периодом. Часть деятельности должна быть направлена 

на то, чтобы иностранными студентами были оценены собственные 

негативные реакции и проявления, возникшие в результате адаптацион-

ного кризиса, повышение самооценки студентов. 

Четвертый этап – завершается процесс педагогического обеспече-

ния социокультурной адаптации, а для иностранных студентов он харак-

теризуется постепенным преодолением культурных и межличностных 

проблем, а также переходом к стабильному сосуществованию. При 

спонтанном и стихийном развитии процесса социокультурной адапта-

ции данный период, в среднем, наступает через два года после попада-

ния в иное социокультурное пространство. Если процесс социокультур-

ной адаптации умело регулировать, то это время сокращается в среднем 

до одного года.  Также осуществляется выявление факторов, способ-

ствующих положительному решению поставленных задач, а при необ-

ходимости происходит устранение причин, приводящих к недостаткам 

и недочётам в педагогической деятельности. 

Таким образом, выделенные этапы педагогического обеспечения 

социокультурной адаптации иностранных студентов позволили проана-

лизировать особенности организации и условия эффективности данной 

деятельности, увидеть смысл, вкладываемый в содержание педагогиче-

ского обеспечения разными исследователями. Идеи ученых относи-

тельно сущности, содержания и способов педагогического обеспечения 
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социокультурной адаптации иностранных студентов позволят в даль-

нейшем дать характеристику этого процесса у иностранных студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образова-

ния и рассмотреть особенности его протекания в условиях вуза. 

Анализ научной литературы позволил выделить ряд стратегий, 

которые определяют специфику педагогического обеспечения социо-

культурной адаптации. 

Первая стратегия, которая существенно влияет на понимание спе-

цифики педагогического обеспечения в рамках проблемы социокуль-

турной адаптации –социализирующая. В данном контексте педагогиче-

ское обеспечение рассматривается в период адаптационного развития 

иностранных студентов. Социализирующая стратегия затрагивает и 

произрастает из социальной деятельности индивида, способствуя накоп-

лению социального опыта. В процессе включения самих студентов в 

иную социокультурную среду, а также в разнообразные виды деятель-

ности и межкультурное взаимодействие происходит следующее: 

 возможное выявление индивидуальных проблем, связанных с 

процессом адаптации в новом социокультурном пространстве; 

 включение иностранного студента в социально-активную и 

межкультурную деятельность и общение под руководством педагога на 

основе осознания цели данного взаимодействия и сопоставления лич-

ностных целей; происходит приобретение иного опыта деятельности; 

можно наблюдать достижения от пребывания личности в социально-ак-

тивной деятельности. 

Вторую стратегию педагогического обеспечения социокультур-

ной адаптации иностранных студентов можно условно назвать акмеоло-

гической («акме» - вершина, высшая точка, рассвет). Эта стратегия 

предполагает, что весь педагогический процесс от постановки цели и до 

полученного результата должен быть направлен на личностное развитие 

студента, на оказание ему максимальной помощи в реализации своих 

потенциальных возможностей. Стоит отметить, что адаптационный про-

цесс иностранного студента практически не предполагает количествен-

ных изменений, а базируется на качественном преобразовании лично-

сти. Данная стратегия предполагает разрешение различного рода проти-

воречий, которые являются источниками адаптационного процесса как 

развития личности:  

 противоречие между потребностями иностранных студентов и 

возможностями их удовлетворения в условиях высшей школы; 

 противоречие между возможностями иностранного студента и 

желанием их проявления; 
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 противоречие между целями, которые ставит перед собой ино-

странный студент как субъект деятельности, и условиями их достижения. 

Данные противоречия могут по-разному проявляться у каждого 

человека, однако для такой группы обучающихся как иностранные сту-

денты эти аспекты являются почти одинаковыми из-за преследования 

общей и конкретной цели. 

Третья стратегия педагогического обеспечения в рамках социо-

культурной адаптации иностранных студентов – культурологическая. 

Процесс адаптации непосредственным образом связан со степенью осво-

ения чужой культуры. Культурологический аспект в данном случае ори-

ентирует не только на знания, но и обращает своё внимание на деятель-

ностное содержание процесса адаптации. Культурологическая составля-

ющая в большей степени ориентирует как субъекта, так и объекта дея-

тельности не столько на процесс передачи-получения знания, сколько на 

процесс освоения и принятия элементов неродной культуры. В этом слу-

чае акцент делается на формирование бикультурной или мультикультур-

ной личности и определенной этнической идентичности. Этническая при-

надлежность формируется на основе усвоения элементов культуры, цен-

ностей, норм жизнедеятельности, стиля поведения, характерного для дан-

ного культурного пространства. В результате успешного прохождения 

всего адаптационного процесса, иностранный студент достигает стадии 

инкультурации, в результате которой он приобретает способность сво-

бодно ориентироваться и функционировать в новой этнической среде, как 

в своей родной культуре, пользоваться предметами материальной и ду-

ховной культуры, устанавливать взаимоотношения с другими народами. 

Однако мы не можем говорить о достижении иностранными студентами 

полной инкультурации, так как она продолжается всю человеческую 

жизнь. Вместе с тем, стоит отметить, что педагогическое обеспечение в 

данном направлении заключается в целенаправленном воздействии на 

иностранного студента с целью формирования у него адекватных знаний, 

умений и навыков, необходимых для адаптации в новом пространстве. 

Также особенностью педагогической деятельности является выработка у 

адаптанта способности к самостоятельному освоению социокультурного 

пространства в конкретном обществе, а педагог в данном случае является 

не проводником, а посредником между студентом и новой для него сре-

дой. При содействии педагога иностранный студент должен приобрести 

определенные знания и навыки для решения текущих проблем в адапта-

ционном процессе, а также расширить свою собственную способность 

находить решения существующих проблем. Мы должны понимать, что 

воздействие педагога на иностранного студента происходит на втором 
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этапе инкультурации, который происходит именно в молодости и в тот 

момент, когда индивид способен взять на себя ответственность за изме-

нение культурного пространства вокруг себя, а успешная адаптация на 

данном этапе завершится формированием определенного менталитета би-

культурной или поликультурной личности. В свою очередь достижение 

адекватного уровня адаптированности можно считать показателем нор-

мального взаимодействия иностранного студента в рамках иной социо-

культурной среды.  

Одной из центральных категорий в системе педагогического обес-

печения любого процесса является понятие «ресурс», который отражает 

средство как источник будущего действия. Педагог является посредником 

между социальным заказом и нуждающимися в результате данной дея-

тельности. Центральной идеей, позволяющей классифицировать ресурсы 

педагогического обеспечения, является их отношение к двум разнона-

правленным группам: принадлежность к личности или принадлежность к 

внешней среде. При этом ресурсы, относящиеся к внешней среде, будут 

выступать как средство для развития личностных, а личностные ресурсы, 

в свою очередь, выступают и как средство педагогического обеспечения, 

как конечный результат педагогического обеспечения.  

Ресурсы педагогического обеспечения можно разделить на три 

основные группы в зависимости от субъекта воздействия: 

 Личностные ресурсы включают в себя воздействие педагогов, 

других обучающихся, мотивационную сферу конкретного студента, со-

циальные роли и статус, индивидуальные особенности. 

 Институциональные ресурсы: специфика и особенность обра-

зовательных организаций высшего профессионального образования, от 

чего будет зависеть особенность организации педагогического обеспе-

чения. 

 Субкультурные ресурсы: набор ценностных и культурных ори-

ентаций, норм поведения, традиции, которые присущи той или иной эт-

нической группе. 

Таким образом, педагогическое обеспечение может рассматри-

ваться через управление системой ресурсов, направленных на достиже-

ние поставленной цели. Ресурсы определяются как совокупность имею-

щихся средств, которые используются для достижения поставленной 

цели. Ресурсной составляющей определяется такая характеристика пе-

дагогического обеспечения как помогающая, поддерживающая направ-

ленность, которая позволяет рассматривать педагогическое обеспечение 

как сопровождение обучения, воспитания субъектов образовательного 

процесса в рамках создания целостной среды. 
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Комплексное педагогическое обеспечение социокультурной 

адаптации иностранных студентов необходимо осуществлять в единстве 

трех компонентов, при которых педагогическая деятельность в вузе при-

обретает разные формы: внеаудиторная деятельность; консультативная 

работа; педагогическая работа со студентами-представителями различ-

ных этнических групп на основе их взаимодействия; непосредственно 

образовательный процесс в поликультурном пространстве вуза. Первой 

особенностью педагогического обеспечения адаптации иностранных 

студентов является транзитивность, т. е. постепенное и планомерное 

прохождение от одного вида педагогического обеспечения к другому 

виду, от стихийной адаптации к формализированной помощи в процессе 

адаптационного периода, от преимущественного свободной социокуль-

турной адаптации к гармоничному формированию цепочки «знания-

умения-навыки». Транзитивность способствует установлению степени 

вовлеченности и распределения ответственности как среди субъектов 

педагогического обеспечения, так и среди объектов. Также в качестве 

одной из особенностей педагогического обеспечения социокультурной 

адаптации иностранных студентов нами была выделена позиция вариа-

тивности. Вариативность характеризуется предоставлением обучаю-

щимся определённого многообразия траекторий, на которых будет про-

изводиться педагогическое сопровождение и помощь. В научной лите-

ратуре отмечается, что некоторым иностранным студентам требуется 

помощь в различных аспектах и в различном количестве, поэтому вари-

ативность способна обеспечить спектр различных возможностей и вари-

антов помощи. 

Не менее важной особенностью педагогического обеспечения со-

циокультурной адаптации иностранных студентов является мобиль-

ность (готовность к решению проблем), гибкость (необходимость сразу 

вмешиваться в адаптационные процессы иностранцев), способность за 

кратчайшие сроки (до полугода) купировать основные дезадаптацион-

ные мотивы поведения, педагогическое мастерство, позволяющее при-

вносить значительные изменения в содержание деятельности и в орга-

низацию тех или иных процессов, способствующих облегчения адапта-

ционного кризиса иностранных студентов.  

Ещё одной особенностью педагогического обеспечения социо-

культурной адаптации иностранных студентов следует выделить рекви-

зитность, т. е. обладание специфическими материально-техническими 

ресурсами, образовательными программами, индивидуальными кар-

тами обучающихся, организованной образовательной средой. Реквизит-

ность ориентирована в значительной мере на обеспечение потребностей 
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иностранного студента, которому в данный момент требуется помощь 

для успешной самореализации, для преодоления адаптационного кри-

зиса, для установления контактов с иными этническими группами, для 

обучения в новой для него образовательной и социокультурной ситуа-

ции. Педагогическое обеспечение, как гарант успешного прохождения 

адаптационного процесса и достижения высокой степени адаптирован-

ности иностранных студентов, нацелено на разработку новых средств, 

способов и технологий включения иностранных студентов в межкуль-

турную деятельность и поликультурное взаимодействие за счёт основа-

ния социальных знаний и умений, которые способствуют процессу со-

циокультурной адаптации в условиях изменяющейся социальной и 

культурной ситуации. Педагогическое обеспечение базируется на ос-

нове бинарности социальной (внешней) и индивидуальной (личностной) 

подсистем деятельности, позволяющих выделить взаимообусловленные 

составляющие процесса социокультурной адаптации иностранного сту-

дента: пребывание в новой образовательной среде; наличие историко-

культурной подсистемы; воспроизведение духовно-практического 

опыта; освоение и принятие социальных и культурных норм общества; 

формирование социально-значимых убеждений и установок; формиро-

вание нового социального опыта.  

Педагогическое обеспечение социокультурной адаптации ино-

странных студентов происходит за счет объединения усилий и единства 

во взаимосвязи осуществления педагогических условий, которые реали-

зуются через разнообразные педагогические формы, методы и средства 

поэтапным путём: сначала от этапа получения иностранными студен-

тами нового знания о процессе адаптации в новой социокультурной 

среде, о культурных аспектах того или иного общества, после через осо-

знание данных знаний как социально-значимых при взаимодействии в 

новом социуме. Всё это приводит к интериоризации накопленных зна-

ний при реализации межэтнического взаимодействия иностранных сту-

дентов и включения их в совместную деятельность. 

Разрабатываемые теоретические положения относительно педа-

гогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных сту-

дентов обусловлены важными предпосылками продуктивности и значи-

мости целостной педагогической деятельности в условиях высшей 

школы РФ, которые в свою очередь, определяют социально-значимые и 

гуманистически-ориентированные цели за счёт наполнения их особым 

содержанием взаимодействия. 

В процессе теоретического исследования мы можем выделить ос-

новные закономерности педагогического обеспечения социокультурной 
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адаптации иностранных студентов, влияющие не только на процесс са-

мого адаптационного периода, но и на всю специфику педагогической 

деятельности. К их числу относятся взаимосвязи: между спецификой пе-

дагогического обеспечения и личными особенностями и мотивацион-

ными аспектами самих студентов; между содержанием педагогического 

обеспечения и уровнем личностного саморазвития объектов деятельно-

сти (иностранных студентов); между уровнем педагогического взаимо-

действия и мотивационной готовностью иностранного студента к акти-

визации саморазвития и решению существующих проблем адаптации; 

между уровнем педагогического мастерства и готовностью педагогов к 

деятельности. Главная идея, которая характеризует представленные 

нами взаимосвязи структуры педагогического обеспечения процесса 

адаптации иностранных студентов, отражает идеологию педагогиче-

ской деятельности, приоритетами которой являются следующие показа-

тели: достижение высокого уровня адаптированности со стороны ино-

странных студентов, активная жизненная позиция студента, активное и 

толерантное взаимодействие в системе различных этно-культур, способ-

ность преодолевать проблемы, связанные с адаптационными кризисами, 

умение делать выбор в отношении социально-значимой деятельности, 

достижение оптимального уровня адаптированности, способность со-

знательно осваивать другие культурные ценности, уметь функциониро-

вать в новом социальном пространстве как личность и целенаправленно 

реализовывать личный образовательный проект в повседневной жизни.  
Нами было подмечено, что педагогическое обеспечение социокуль-

турной адаптации может быть направлено на обеспечение некоторых со-
гласованных форм. В словаре С.И. Ожегова приводится несколько значе-
ний для определения понятия «форма»: и внешнее сочетание, и наружный 
вид, и установленный образец, присущий чему-либо и т. п. Е.В. Титова под-
разумевает под формой установленный порядок процедур взаимодействия 
педагога и обучаемого, совокупность определенных приемов, которые 
обеспечивают внешнее проявление действий. Форма – это реальное дей-
ствие, ситуация, тогда как метод – это теоретические основы, которые нахо-
дят своё отражение в формах работы. К формам педагогического обеспече-
ния социокультурной адаптации относятся: 

 индивидуальное сопровождение процесса социокультурной 

адаптации личности иностранного студента, которое осуществляется пре-

имущественно в сфере личностного отношения человека к проблеме и 

нацелено на сопровождение процесса адаптации конкретной личности; 

 групповое обеспечение процесса социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся реализуется только при взаимодействии 
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иностранного студента с другими этническими группами, которое осу-

ществляется в условиях образовательных организаций высшего профес-

сионального образования. В данном случае студенческий коллектив 

представляет собой малую социальную группу со своими традициями, 

достаточно однородную по составу и положению.  

Однако наиболее результативно при организации педагогиче-

ского обеспечения социокультурной адаптации иностранных студентов 

постоянное сочетание и использование различных форм педагогической 

деятельности. Например, "фронтальная" (индивидуальная) форма пред-

полагает создание условий для улучшения процесса адаптации всех ино-

странных студентов, а не конкретной личности, при использовании ими 

различных видов деятельности (академической, познавательной, куль-

турной, коммуникативной) и т. д. Индивидуальные формы работы вклю-

чают в себя беседу, разговор, обмен опытом, оказание помощи, консуль-

тирование и т.д. На индивидуальные формы педагогического обеспече-

ния процесса социокультурной адаптации возлагаются большие требо-

вания: распознать «Я» конкретного обучающегося, его желания и стрем-

ления, его возможности, обнаружить жизненные ценности, присущие 

именно ему. Такая форма педагогического обеспечения как "дифферен-

цированная" (групповая) затрагивает работу с определённой группой 

студентов с учётом их особенностей. Данные группы являются успеш-

ным потенциалом для развития коммуникативных навыков студентов на 

основе похожих интересов, за счёт включения их в социально-активную 

деятельность, за счёт предоставления необходимой информации. 

Резюмируя вышеизложенное, педагогическое обеспечение социо-

культурной адаптации как одного из интегрированных видов адаптаци-

онного процесса иностранного студента способствует, с одной стороны, 

интеграции всех видов педагогической деятельности с целью улучше-

ния процесса адаптации среди иностранных студентов в аспекте иной 

социальной и культурной направленности. С другой стороны, педагоги-

ческое обеспечение представляет собой вид педагогической деятельно-

сти, оказываемой иностранным студентам в процессе их интериориза-

ции культурных, этнических, средовых факторов адаптационного про-

цесса с внутренним накоплением этих знаний, используемых в процессе 

жизнедеятельности для достижения высокого или хотя бы среднего 

(удовлетворительного) уровня адаптированности в другой культуре.  
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3.2 Методика формирования социокультурной 
адаптированности иностранных студентов 

Основываясь на современных педагогических исследова-

ниях и анализе собственного практического опыта, нами было вы-

делено в методике формирования социокультурной адаптирован-

ности иностранных студентов четыре смысловых этапа организа-

ции деятельности: 

 познавательный этап, который основывается на передаче 

иностранным студентам необходимой для них информации относи-

тельно новой этнокультурной среды, основ обучения в российском вузе. 

 этап реализации потенциальных возможностей образова-

тельного учреждения высшего образования. Данный этап направлен на 

организацию межкультурного общения иностранных студентов в учеб-

ное и внеучебное время, а также на создание комфортных условий для 

всех обучающихся. 

 этап вовлечения иностранных студентов в различные виды 

социально-значимой деятельности. Этот этап основывается на включе-

нии иностранных студентов в разнообразную деятельность, организа-

ции различных культурно-досуговых мероприятий, проведении позна-

вательных экскурсий для иностранных студентов. 

 этап индивидуального регулирования процесса социокультур-

ной адаптации (в зависимости от имеющегося уровня социокультурной 

адаптированности). Представленный этап основывается на деятельно-

сти тьюторов, кураторов, преподавателей, психологов и нацелен на ин-

дивидуальную работу с иностранными студентами, испытывающими 

значительные трудности в процессе своего адаптационного периода. 

Рассмотрим представленные этапы более подробно. 

 Познавательный этап. Цель – передача иностранным студен-

там тех знаний и умений, которые помогут им в процессе адаптации. 

Социальное обучение, выступающее одним из средств формирования 

социокультурной адаптированности иностранных студентов через орга-

низацию социально значимой деятельности, способствует развитию у 

них разнообразных социальных знаний и умений. Среди них можно вы-

делить следующие: готовность к восприятию и оценке социальных яв-

лений; способность чувствовать эмоциональные состояния других и 

быть открытым по отношению к неизвестному; формирование опыта ре-

шения проблемных ситуаций, которые могут возникать на почве разли-

чия культур и особенностей мышления, поведения; развитие умения 

устанавливать межкультурные связи; снижение тревоги и проявлений 
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культурного шока; нацеленность на достижение конкретных практиче-

ских результатов; умение различать цели-результаты и промежуточные 

цели-средства. Несмотря на то, что повышение  уровня социокультур-

ной адаптированности и формирование необходимых качеств быстрее 

происходит при непосредственном процессе межкультурного взаимо-

действия, взаимодействия и пребывания студента в поликультурной 

среде вуза, стоит отметить, что данный процесс также подразумевает 

учёт психологических, индивидуально-личностных и этнических осо-

бенностей конкретного студента, следовательно, для более эффектив-

ной деятельности нам необходимо сочетать различные формы работы с 

иностранными студентами – индивидуальную (консультации, помощь в 

решение личных проблем), групповую (например, по этническому раз-

нообразию) и массовую (коллективные мероприятия).  

Социальное обучение включает теоретическую и практическую 

подготовку иностранных студентов к самостоятельному освоению, 

накоплению и совершенствованию субъективного социального опыта и 

может осуществляться в форме просвещения. Формы педагогической 

работы на данном этапе: индивидуальные консультации, кураторские 

часы, обсуждения, дни толерантности, оформление стендов с информа-

цией, проведение конференций, работа в группах, ориентированная на 

удовлетворение актуальных познавательных интересов иностранных 

студентов и расширение их теоретических знаний в интересующих их 

областях. Данный этап методики должен длиться не менее одного года, 

а начинаться с момента попадания группы иностранных студентов в 

российский вуз.  

Этап реализации потенциальных возможностей образовательной 

организации высшего профессионального образования, направленных 

на организацию межкультурного общения иностранных студентов. 

Цель данного этапа – организация взаимодействия иностранных студен-

тов вместе с российскими студентами в такой среде вузе, в рамках кото-

рой осуществляется многофункциональная воспитательная деятель-

ность, ориентированная на внеучебную работу со студентами, имею-

щими разный уровень социокультурной адаптированности, и способ-

ствующая диалогу культур. Данный этап базируется на использовании 

потенциальных возможностей образовательной организации высшего 

профессионального образования и позволяет использовать его для орга-

низации межкультурного общения иностранных студентов в поликуль-

турной среде. Одним из наиболее эффективных способов для организа-

ции межкультурного взаимодействия студентов в системе высшего об-

разования является толерантная среда этой организации. 
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Основываясь на научной литературе, мы можем рассмотреть по-

нятие «толерантная среда». Проведенный нами анализ теоретических 

источников по проблеме создания и поддержания толерантной среды в 

учреждениях социума показал неоднозначность трактовки данного по-

нятия. Наиболее разработанными являются такие категории, как образо-

вательное пространство (С. К. Бондырева, Н. Б. Крылова, В. И. Слобод-

чиков и др.) и воспитательное пространство вуза (Е. В. Бондаревская, 

Л.И. Новикова, Н. Л. Селиванова и др.).  

Толерантная среда образовательной организации высшего обра-

зования является не только важным источником для межкультурного 

взаимодействия, но и идейно-ценностной атмосферой личностного ста-

новления всех студентов, способствующей формированию духовно-

нравственного, эмпатийного, творческого и интеллектуального аспек-

тов личности. При рассмотрении толерантной среды образовательных 

организаций  А.Н. Тубельский  выделяет  её как компонент воспитатель-

ной системы, обеспечивающий процесс развития и саморазвития куль-

турного и ценностного аспектов личности при использовании разнооб-

разной социально-активной и гражданско-ориентированной деятельно-

сти, самоуправления и наличия благоприятной атмосферы. Исследова-

тели М.И. Рожков, Н.Л. Селиванова рассматривают структуру толерант-

ной среды, которая в самом общем виде представляет собой «целостную 

систему компонентов – аксиологического, деятельностного, базовых, 

функционально-образующих и предметно-практических».  

Особенностями использования потенциальных возможно-

стей поликультурной, толерантной среды образовательных орга-

низаций являются следующие отличительные черты: 

 открытый характер толерантной среды: возможность прояв-

лять различные убеждения, быть приверженцем различных конфессий и 

национальностей, открытость к конструктивному диалогу и межлич-

ностному общению; 

 поликультурность – основана на неконфликтном сосущество-

вании с представителями разных культур, признании прав на сосуще-

ствование самобытных и различных культур; 

 принцип дополнительности – основан на взаимном дополне-

нии противоположных взглядов, а не на исключении друг друга; 

 единство педагогических воздействий основано на том, что то-

лерантная среда должна быть создана не только в студенческом про-

странстве, но и в педагогическом коллективе; 
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 использование различных видов деятельности подразумевает, 

что система взаимодействия с иностранными студентами будет охваты-

вать не только образовательную сферу, но и интересы, выходящие за ее 

пределы: организованная внеучебная деятельность, участие в обще-

ственных мероприятиях, сотрудничество с российскими студентами, со-

хранение своих собственных традиций и т.д.; 

 принцип средовой обусловленности – зависимость личност-

ного и адаптационного развития иностранного студента от наличия сре-

довых факторов, с которыми он взаимодействует. Изучение данных фак-

торов позволит спрогнозировать и определить перспективу процесса по-

строения толерантной среды; 

 диалогичность толерантной среды – активное воздействие 

участников образовательного процесса друг на друга; использование 

конструктивных способов разрешения проблем без использования 

агрессии;  

 принцип диалогичного взаимодействия – позитивная откры-

тость среди педагогов и иностранных студентов, преодоление тревож-

ности, страха, возможность проявить себя в той или иной сфере жизне-

деятельности. 

Таким образом, поликультурная толерантная среда в универси-

тете основывается на следующих постулатах и закономерностях: 

 атмосфера ненасилия и безопасного взаимодействия для всех 

участников данного процесса; 

 организация ситуации диалога, сотрудничества; 

 организация психолого-педагогической поддержки и психоло-

гической защищенности всех членов студенческого коллектива; 

 позитивное отношение к национальному своеобразию каждого 

студента; 

 приобщение обучающихся к общественным и мировым куль-

турным ценностям. 

Толерантная среда образовательной организации основывается на 

гуманистических, нравственных ценностях, создавая условия для пол-

ноценного процесса взаимодействия студентов на фоне важнейших пре-

образований личности. Данная среда является условием для гуманисти-

ческого, развивающего и воспитывающего потенциала, формирующего 

адаптированную личность и способствующего уменьшению адаптаци-

онных трудностей иностранных студентов. 

Этап вовлечения иностранных студентов в различные виды со-

циально-значимой деятельности. Образовательные организации выс-

67



шего образования предоставляют полноправную возможность для дан-

ной деятельности. Социально-значимая деятельность включает в себя 

различные мероприятия, внеучебные занятия, экскурсии, фестивали. 

Содержание данного этапа методики заключается в организации целе-

направленной педагогической деятельности, которая представляет осо-

бый вид работы и предполагает целенаправленное влияние на формиро-

вание личности иностранных студентов, становление их взглядов, по-

мощи в преодолении адаптационных трудностей, формировании их 

взглядов, чувств, мотивов в системе взаимоотношений с разными этни-

ческими группами в образовательной среде вуза. Важным аспектом со-

циально значимой деятельности является её коллективная форма прове-

дения, где иностранный студент учится взаимодействовать с другими 

студентами, решать важные вопросы, поддерживать дисциплину и нахо-

дить решение проблем путём обсуждения.  
Формы проведения данных занятий могут быть различными: лек-

ции, совместная деятельность, экскурсии, спектакли, форумы, фести-

вали. На базе образовательной организации могут проводиться меро-

приятия с обсуждением статей СМИ, пропагандирующих миролюбие, 

устойчивость к этническим, религиозным и политическим конфликтам, 

противодействие экстремизму в обществе. Данные обсуждения способ-

ствуют развитию у студентов когнитивного, эмоционального и мировоз-

зренческого компонентов социокультурной адаптации. Также на базе 

вуза может быть создан клуб межкультурного взаимодействия, направ-

ленный на представление различных этнических особенностей: ко-

стюмы, быт, менталитет, специфические особенности. Исследователь-

ские проекты – это самостоятельный творческий поиск, который при-

зван заинтересовать, побудить жажду познания, желания «проникнуть» 

в другую культуру.  

Педагогическая деятельность реализуется через диалогическое 

общение, направленное на сотрудничество, а это, в свою очередь, при-

водит к формированию благоприятного климата в студенческом коллек-

тиве. Данный этап деятельности позволяет иностранным студентам по-

чувствовать свою значимость, повысить ответственность за свои по-

ступки, развивает самостоятельность, уверенность в себе, позволяет до-

нести ценности своей культуры и национальности до других студентов, 

пытается понять и узнать что-то особенное о других этнических груп-

пах. Важно отметить, что педагог должен принимать самое активное 

участие в реализации всех мероприятий. Он должен поощрять положи-

тельные действия иностранных студентов, при возможности предосте-
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регать их от возможных ошибок, создавать для них ситуации успеха ис-

ходя из личных особенностей каждого обучающегося, помогать анали-

зировать их достижения и промахи. В ходе осуществления социально 

значимой деятельности иностранный студент усваивает социальные 

нормы и правила поведения, одобряемые образцы взаимодействия с 

людьми другой национальности, приобретает навыки взаимодействия в 

межкультурном коллективе и что самое важное, чувствует себя полез-

ным, нужным. Данный этап методики должен проводиться как минимум 

для двух первых курсов бакалавриата, когда иностранные студенты в 

наибольшей степени нуждаются во взаимодействии и наиболее активно 

впитывают культуру новой для них среды.  

Этап индивидуального регулирования процесса социокультурной 
адаптации. Анализ реальной практики позволил выделить четыре ос-

новные группы иностранных студентов с разным уровнем социокуль-

турной адаптированности. В связи с этим следует подчеркнуть, что про-

цесс адаптации не является строго одинаковым для всех иностранных 

студентов, так как он детерминируется различными факторами, а каж-

дый студент имеет своё собственное сочетание психических свойств, 

противоречий, социального опыта, обладает различным темпераментом 

и мотивацией, что необходимо учитывать при педагогической работе с 

данными группами обучающихся. Цель данного этапа – индивидуальное 

взаимодействие с иностранными студентами по возникающим у них во-

просам в зависимости от имеющегося у них уровня социокультурной 

адаптированности. Данное условие имеет свою специфику и направ-

лено, прежде всего, на помощь студенту и его поддержку при построе-

нии им социальных отношений, на его обучение новым моделям взаи-

модействия с социумом, преодоление трудностей социализации. 
Индивидуальная помощь студенту представляет определенную 

систему средств и мер воздействия на структурные компоненты социо-

культурной адаптированности, обеспечивающих поддержку ее высо-

кого уровня, либо нацеленных на оказание помощи для повышения низ-

кого уровня адаптированности среди иностранных студентов. Индиви-

дуальный подход пронизывает все этапы методики и при этом не кон-

центрируется на каких-то специальных методах воспитания, т.к. один и 

тот же метод или прием можно использовать в зависимости от опреде-

ленных условий и индивидуальных особенностей студентов. Рассмот-

рим особенности индивидуальной помощи, оказываемой иностранным 

студентам с различным уровнем социокультурной адаптированности. 
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Иностранные студенты с адаптированным уровнем социокуль-

турной адаптированности неконфликтны, обладают высокой эмоцио-

нальной устойчивостью. Этому уровню соответствует высокий социо-

метрический статус личности иностранного студента в коллективе. У 

студентов наблюдается доминирование социальных мотивов, высокая 

способность к саморегуляции и рефлексии, коммуникабельность, высо-

кая социальная активность личности, низкие показатели тревожности, 

отсутствие депрессии. Адаптированные студенты иногда нуждаются в 

закреплении положительных проявлений, и в то же время сами могут 

выступать кураторами, наставниками учебной группы и принимать ак-

тивное участие в деятельности, связанной с иностранными студентами. 

Иностранные студенты с активно-адаптирующимся уровнем со-

циокультурной адаптированности свойственен нормальный уровень 

адаптации в новом социокультурном пространстве, частичное осозна-

ние своей ответственности, достаточно развитое толерантное отноше-

ние к иным этническим группам, хорошее принятие иной культуры, низ-

кий уровень конфликтности в отношениях с людьми, средняя эффектив-

ность во взаимодействии с социальными институтами, частично освоен-

ные новые социальные роли и нормы, они обладают устойчивым цен-

ностным отношением к социально-значимой деятельности. Студенты 

данного типа нуждаются в локальной помощи относительно разрешения 

у них возникших конфликтов и проблемных ситуаций, в просвещении 

по конкретной проблеме с целью увеличения объема знаний. Студентам 

с данным уровнем необходима поддержка и дальнейшее стимулирова-

ние их работы в социально-значимых видах деятельности. 

С иностранными студентами, имеющими пассивно адаптирую-

щийся уровень, необходимо широко использовать разнообразные формы 

деятельности, привлекать к социально-значимой работе с целью созда-

ния условий для межкультурного взаимодействия как в учебной дея-

тельности, так и вне её. Необходимо помнить, что данные студенты 

предпочитают «уход от проблем» и выбирают тенденцию к негативному 

поведению. У студентов наблюдается недостаточно устойчивая соци-

альная позиция личности, возможна зависимость от мнения референт-

ной группы; игнорирование общественного порядка иной культуры.  

Данные студенты часто испытывают эмоциональный дискомфорт в сту-

денческом коллективе, они являются почти всегда ведомыми, что отри-

цательно влияет на процесс их адаптации и дальнейшую учебную дея-

тельность, поэтому педагогическая помощь должна быть направлена на 

снижение уровня эмоционального дискомфорта и тревоги. Наиболее 

70



значимой формой деятельности с пассивно адаптирующимися студен-

тами являются индивидуальные занятия (консультации). Данные кон-

сультации предполагают совместное с иностранным студентом опреде-

ление его интересов, целей, возможностей и путей преодоления препят-

ствий (проблем), мешающих ему в адаптации. При этом иностранный 

студент сам становится активным участником этого процесса. 

Студенты с дезадаптированным уровнем социокультурной адап-

тированности менее общительны, более консервативны и независимы в 

суждениях, не склонны прислушиваться к чужому мнению, отличаются 

меньшей эмоциональной устойчивостью в межличностном общении, 

испытывают трудности при установлении контактов, могут быть более 

агрессивными. Снижение коммуникативных способностей проявляется 

в недостаточной сформированности знаний, умений и навыков, сопро-

вождающих взаимодействие с людьми из иной этнической группы. Дан-

ные студенты нуждаются в расширении объема знаний о культурных и 

социальных ценностях данной страны, в снижении тревоги и эмоцио-

нального дискомфорта, во включении в активную внеучебную деятель-

ность, в оказании помощи в совершенствовании межличностных отно-

шений и выработке субъективной позиции в студенческом коллективе, 

в формировании социально-положительных установок. Они, так же как 

студенты с пассивно адаптирующимся уровнем, «уходят» от проблем. 

Эти данные говорят о «тонкой грани» перехода либо из дезадаптирован-

ного уровня до пассивно-адаптирующегося, либо наоборот. При взаимо-

действии с данной группой студентов необходимо использовать инди-

видуальные занятия и пытаться включать их в социально значимую де-

ятельность для расширения не только знаний, но и для формирования 

более устойчивого эмоционально-аффективного фона. 

Данный этап методики должен длиться на протяжении всего пре-

бывания иностранного студента в российском вузе. 

Таким образом, можно отметить, что в результате реализации 

всех этапов данной методики иностранный студент должен: 

 проявлять доброжелательное отношение к людям других куль-

тур и наций, выражать стремление к равноправию, обладать положи-

тельным эмоциональным отношением к представителям других куль-

турных традиций, социального опыта, вероисповедания; 

 проявлять активную социальную позицию, отказываться от эт-

нических стереотипов, использовать социально-допустимые в России 

формы поведения; 

 иметь сформированные когнитивные навыки, которые позво-

лят эффективно разрешать сложившиеся конфликтные ситуации; 
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 владеть достаточным объемом знаний, обеспечивающим 

успешную социокультурную адаптацию в новой для него среде; 

 быть адаптированным на приемлемом уровне и комфортно 

себя чувствовать в новой поликультурной среде. 

3.3 Программа повышения уровня адаптированности 
«Иностранный студент в российском вузе» 

Авторами данной монографии была разработана, внедрена в пе-

дагогическую практику программа «Иностранный студент в российском 

вузе». Педагогическая практика позволила обосновать условия эффек-

тивности её реализации:  

 организационно-педагогические, способствующие освоению 

различных форм социальной деятельности в поликультурной среде вуза;  

 методические, отражающие готовность сотрудников вуза к 

осуществлению данного процесса, знание тенденций и особенностей его 

реализации в современных условиях;  

 управленческие, выступающие научно обоснованной, после-

довательной системой организации педагогического взаимодействия, 

состоящей из следующих этапов: планово-прогностического, информа-

ционно-аналитического, регулятивно-коррекционного, организаци-

онно- исполнительского, контрольно-диагностического. 

Специфика, содержание, технологии, формы и методы, аспекты 

экспертизы качества педагогического обеспечения социокультурной 

адаптации иностранных студентов отражены в авторской программе 

«Иностранный студент в российском вузе», которая носит системно-де-

ятельностный характер. Данная программа представляет собой систем-

ную организацию различных видов деятельности студентов, целесооб-

разно организованную и педагогически скоординированную для их 

успешной социокультурной адаптации. 

Разработанная технология «Я – студент российского вуза» нацелена 

на освоение иностранными студентами различных форм деятельности в 

условиях вуза. Она базируется на создании атмосферы ненасилия и без-

опасного взаимодействия; организации ситуации диалога, сотрудничества; 

организации психолого-педагогической поддержки и психологической за-

щищенности иностранных студентов; на поощрении позитивного отноше-

ния к национальному своеобразию и этническому разнообразию; на приоб-

щении обучающихся к общественным и мировым ценностям. 

Данная технология включает в себя следующие разделы: «Я – сту-

дент вуза», «Я – гражданин своей страны», «Я – будущий профессионал». 
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Раздел «Я – студент вуза» направлен на формирование знаний 

иностранных студентов об академической среде вуза, о нравственных и 

психологических основах общения, коммуникативной культуре лично-

сти; на реализацию ценностных приоритетов иностранных студентов в 

общении. Он направлен на снижение уровня культурного шока у ино-

странных студентов; на оказание помощи им в освоении и успешной ре-

ализации некоторых социальных ролей (студент, друг и др.). Данный 

раздел включает в себя следующие темы: «Быть студентом – это зна-

чит...», «Студент в другой стране – трудности и преимущества», «Каким 

я вижу своё студенчество?», «Выдающиеся люди вуза, в котором я 

учусь», «Поликультурная студенческая среда – это благо или нет?». 

Раздел «Я – гражданин своей страны» помогает сформировать 

знания иностранных студентов об этнических ценностях, качествах то-

лерантной личности, гражданского самосознания; способствует обрете-

нию иностранными студентами умений и навыков осуществления вы-

бора допустимого поведения в поликультурной среде вуза; умение ори-

ентироваться в иной социокультурной среде. Темы раздела: «Горжусь 

своей страной»; «Выдающиеся люди родной страны»; «Ценности совре-

менного мира»; «Толерантность и интолерантность в поведении»; «Об-

щее и различное в двух культурах». Данные обсуждения способствуют 

развитию у иностранных студентов когнитивного, эмоционально-оце-

ночного компонентов социокультурной адаптированности.  

Раздел «Я – профессионал» позволяет сформировать профессио-

нально-этические нормы поведения, повысить профессиональные каче-

ства студентов; стимулировать профессиональную направленность ино-

странных студентов, повысить интерес к выбранной ими профессии; 

сформировать активную социальную позицию иностранных студентов. 

Содержание данного раздела включает в себя следующие темы: «Я в бу-

дущей профессии», «Моё профессиональное кредо», «Смысл жизни и 

моё призвание», «Культура профессионального общения». 

Рассмотрим более подробно каждый из разделов: «Я – студент 

вуза», «Я гражданин своей страны», «Я будущий профессионал». 

Просветительская работа в рамках раздела «Я – студент вуза» за-

трагивает академическую среду жизнедеятельности иностранных сту-

дентов и их ценностно-нормативную систему. Данный раздел направлен 

на осуществление следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих 

друг друга направлений работы, что естественным образом влияет на 

повышение уровня социокультурной адаптированности иностранных 

студентов и снижение у них адаптационных проблем: мониторинг ос-
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новных проблем, коррекционно – развивающая работа, консультаци-

онно – просветительская работа, аналитическая работа, организаци-

онно – методическая работа. 

Работа в рамках данного раздела включает использование инно-

вационных, активных, социально-значимых, интерактивных форм взаи-

модействия, осуществление психологического сопровождения и инди-

видуальных бесед, направленных на снятие адаптационного стресса, 

формирования иных этнических установок. Она проводится за счёт ис-

пользования целого комплекса различных подходов, приемов в работе с 

данной категорией студентов. Внедрение такого опыта позволит повы-

сить эффективность социокультурной адаптации иностранных студен-

тов и, в долгосрочной перспективе, нивелировать имеющиеся расовые 

установки, повысить привлекательность российского образования. 

Цель раздела «Я студент вуза» – это создание условий для макси-

мально успешной социокультурной адаптации иностранных студентов 

к условиям обучения в вузе. 

Достижение данной цели будет более успешным при реализации 

следующих задач: 

 включении иностранных студентов в социально-значимую и 

социально-активную деятельность; 

 психологическом сопровождении процесса адаптации ино-

странных студентов к обучению в условиях российского вуза; 

 помощи в психологической адаптации; 

 организация межкультурного взаимодействия иностранных 

обучающихся; 

 проведении выездных мероприятий (outbound games); 

 обучении основам выстраивания позитивных, толерантных от-

ношений с представителями разных культур; 

 помощи в приобретении навыков делового и межличностного 

общения в межкультурной среде вуза и проявления совместной творче-

ской активности. 

Социальное взаимодействие здесь должно осуществляться через 

методы, позволяющие развивать коммуникативную культуру студентов, 

осознавать ими ценности межличностного общения, понимать его пси-

хологические механизмы, осваивать техники конструктивного межлич-

ностного взаимодействия.  

Раздел «Я – гражданин своей страны» реализуется в рамках граж-

данско-патриотического направления воспитания иностранных студен-

тов за счёт реализации системного подхода к формированию граждан-

ской позиции. При этом важно использовать педагогический потенциал 
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социального окружения поликультурной среды вуза. На базе данной 

среды иностранные студенты смогут представить свою страну, по-

больше рассказать о жизни в другом этническом пространстве, поде-

литься основными трудностями, с которыми они сталкиваются в новой 

полиэтнической среде. Предполагаемый результат деятельности: убеж-

денность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гор-

дится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное насле-

дие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества, не 

смотря на то, где он учится или проживает в конкретное время. Данная 

программа призвана воспитывать уважение и терпимость к окружаю-

щим людям, доброжелательное отношение к ним независимо от проис-

хождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, воз-

раста, личностного и поведенческого своеобразия. 

Достижение цели данного блока предполагает решение следую-

щих задач: 

 создавать условия для формирования у студентов положитель-

ного образа студента-представителя другого этноса; 

 формировать умение анализировать свои чувства, эмоции, по-

ступки, понимать и оценивать поведение других людей; 

 развивать навыки взаимодействия в поликультурной среде 

вуза. 

 Раздел «Я – будущий профессионал» реализуется как просвети-

тельская работа в области будущей профессии иностранных студентов, 

профессионально-ценностных ориентаций, жизненных смыслов, целей, 

планов и перспектив, знаний и умений, обеспечивающих осознание себя 

субъектом жизни и профессиональной деятельности. Данный раздел 

направлен на раскрытие своего профессионального «Я», расширение 

знаний студентов о своих возможностях и способностях. В программе 

содержатся рекомендации, тренинги, ролевые игры, упражнения по ак-

туализации проблемы развития профессиональной идентичности обуча-

ющихся высшего профессионального образования. Реализация данного 

раздела относится в большей степени к студентам-бакалаврам старших 

курсов (3-4 год обучения), либо для магистров первого года обучения, 

попавших в новую для них социокультурную среду.  

Авторским коллективом была разработана программа повышения 

квалификации преподавателей и сотрудников вуза, которая направлена 

на передачу профессорско-преподавательскому составу комплекса 

навыков и компетенций, направленных на обеспечение социокультур-

ной адаптации иностранных студентов в российских вузах. 
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3.4 Программа повышения квалификации 
преподавателей и сотрудников вуза «Кросс-
культурная адаптация иностранных студентов» 

Подавляющее большинство современных исследователей пред-

ставляет повышение квалификации педагогического сотрудника как це-

лостный, непрерывный, ступенчатый процесс развития, результатом ко-

торого является формирование опыта профессиональной деятельности 

от адаптации в профессии к индивидуализации своей деятельности и за-

тем к признанию обществом его индивидуальности. А.К. Маркова, С.С. 

Татарченкова называют в качестве одной из значимых причин проблемы 

компетентности отсутствие комплексного подхода к развитию профес-

сиональной компетентности в структурах повышения квалификации пе-

дагогов. Различные аспекты профессиональной деятельности сотрудни-

ков вуза достаточно широко изучены в трудах Б.Г.Ананьева, А.Н.Леон-

тьева, Е.М.Ивановой и др. Несомненную значимость носят исследова-

ния Г.П. Будановой, И.Д. Демаковой, Т.В. Казаковой, Т.С. Сосновской 

и др., посвященные вопросам повышения компетентности педагогиче-

ских работников в системе высшего образования. Однако возрастание 

роли и значимости труда специалистов, оказывающих помощь ино-

странным студентам в процессе их социокультурной адаптации для ре-

шения их адаптационных трудностей в измененных социальных и куль-

турных условиях, требует более внимательного подхода к исследованию 

этой деятельности. Не секрет, что очень часто тьюторы, кураторы, сами 

преподаватели вузов мало знакомы с психологическими особенностями 

иностранных студентов в процессе адаптации и технологиями активных 

групповых и индивидуальных методов работы с ними. Поэтому осо-

бенно важным является поиск технологий обучения специалистов для 

работы с адаптирующимися иностранными студентами, учитывающих 

их психологические, этнические особенности, а также их потребности, 

базирующиеся на преодолении психоэмоциональной нестабильности, 

расстройств волевой сферы, преодолении культурного шока, решении 

проблем в установлении дружеских и поддерживающих отношений в 

студенческом коллективе и т.д.  

В этом смысле система повышения компетентности, включающая 

обучение новым педагогическим, психологическим, управленческим 

технологиям работы с иностранными студентами в системе вуза, при-

звана содействовать продуктивному развитию деятельности целого пе-

дагогического коллектива. Педагогические условия повышения квали-
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фикации профессорско-преподавательского состава в вузе характеризу-

ются содержанием, структурой и функциями, учитывающими специ-

фику кадрового состава данного типа образовательных организаций  

профессионального образования и нацеленности на конкретный объект 

деятельности – иностранных студентов в процессе их социокультурной 

адаптации. Реализация комплексной программы повышения квалифика-

ции обеспечивает учебно-воспитательный процесс специалистами, вла-

деющими методами воспитательной работы, психолого-педагогиче-

скими технологиями. В этом процессе формируется профессиональная 

компетентность, от которой наибольшим образом зависит эффектив-

ность работы с иностранными студентами.  

В рамках рассмотрения данной проблемы следует определиться с 

понятием «компетентность». Изначально социальная компетентность 

являлась предметом изучения психологии, например, психологии лич-

ности, психодиагностики, психопатологии, социальной психологии и 

поведенческой психологии. Термин «компетентность» был введён в 

научный оборот Н. Хомским, который предложил использовать его в от-

ношении теории обучения языкам, речевой коммуникации и трансфор-

мации в грамматике в 1965 году. Понятия «компетенция» и «компетент-

ность» корнями восходят к латинскому слову «competo», что значит «со-

ответствую, подхожу, добиваюсь, достигаю» Компетентность в широ-

ком смысле слова обозначает знания, навыки и умения, а также имею-

щийся опыт личности. Т.И. Самсонова подразделяет компетентность на 

три составляющие: 

 индивидуально-личностную компетентность (навыки самоор-

ганизации и самоуправления); 

 социально-психологическую компетентность (навыки соци-

ального взаимодействия); 

 социокультурную компетентность (знания и навыки в области 

культуры и межкультурного общения). 

Компетентность преподавателя высшей школы – это информиро-

ванность и способность специалиста реализовать свои педагогические 

возможности во взаимодействии с другими людьми. Педагогическая 

компетентность представляет собой совокупность специальных знаний, 

умений и навыков специалиста, обеспечивающую эффективность его 

взаимодействия с окружающими людьми и его деятельности. Таким об-

разом, мы можем сказать, что профессиональная компетентность пред-

ставляет собой сложное психологическое образование, которое высту-
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пает основой для его успешной профессиональной деятельности и вклю-

чает в себя систему деятельностно-ролевых (знания, умения и навыки) 

и личностных (профессионально важные качества) характеристик. 

В целях повышения уровня компетентности тьюторов, их готов-

ности к работе с иностранными студентами авторским коллективом дан-

ной монографии была разработана технология «Кросс-культурная адап-

тация иностранных студентов». Она представляет собой модульную 

технологию, которая позволяет гибко строить содержание деятельно-

сти, интегрировать различные виды и формы, методы обучения, выби-

рать наиболее подходящие из них для определенной аудитории. Наш ин-

терес и упор направлены  на создание такого типа технологии, которая 

обуславливается стремлением к достижению разнообразных целей: 

стремлением позволить тьюторам и преподавателям работать в удобном 

для них темпе, избрать подходящий способ обучения; изучать различ-

ные стороны своей деятельности с иностранными студентами; интегри-

ровать различные методы и формы обучения. 

При реализации данной технологии учитывались следующие её 

характеристики: 

 личностная ориентация образования; профильность; практиче-

ская направленность; мобильность;  

 многофункциональность; разноуровневость; разнообразие со-

держания, форм, методов образования и обучения;  

 индивидуализация методик образования как необходимое 

условие спроса;  

 учет работы со всеми категориями студентов в зависимости от 

уровня их социокультурной адаптированности в изменившихся усло-

виях жизни общества; свобода выбора деятельности; 

 реализация технологии через активизацию деятельности ино-

странных студентов; реализация ориентационной функции через содер-

жание материала. 

Содержание обучения профессорско-преподавательского 

состава включает в себя несколько направлений: 

 повышение теоретических знаний о проблеме социокультур-

ной адаптации иностранных студентов; 

 повышение практического опыта, связанного со взаимодей-

ствием с иностранными студентами; 

 передача большого количества методик, которые можно ис-

пользовать в работе с иностранными студентами, обучающимися в рос-

сийских вузах.  
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Как и любая педагогическая технология, ориентированная на по-

вышение компетентности, представленная технология имеет в своей 

структуре алгоритм действий, так как в общем виде, технология пред-

ставляет собой алгоритмизацию деятельности, нацеленной на конкрет-

ной результат. 

Нами были выделены следующие этапы деятельности в рамках 

реализации технологии «Кросс-культурная адаптация иностранных сту-

дентов»: целевой блок, экспериментально-обучающий блок, конструк-

тивно-поисковый блок, рефлексивно-аналитический блок. Рассмотрим 

каждый из них более подробно. 

Целевой блок включает в себя цели, задачи и содержание техно-

логии; содержит учебные цели, чётко определенные результаты обуче-

ния, нормы оценки усвоения и сформированности знаний, умений и 

навыков, форму итогового контроля, если она предполагается, и основ-

ные вопросы, выносимые на него. Обеспечивает возможность видеть 

перспективу работы и планирование самостоятельной работы. Целевой 

блок нашей технологии ориентирован на развитие у профессорско-пре-

подавательского состава предметных умений при взаимодействии с ино-

странными студентами, находящимися в процессе адаптации, и лич-

ностных компонентов, повышающих эффективность педагогического 

обеспечения социокультурной адаптации. Целевые ориентиры конкре-

тизируются принципами, которые определяют общую стратегию реше-

ния педагогических задач и служат наиболее общим условием повыше-

ния эффективности педагогической деятельности в целом. Предвари-

тельно перед обучением проводится диагностика, которая позволяет вы-

явить актуальный уровень сформированности профессионально значи-

мых компетенций у преподавателей, взаимодействующих с иностран-

ными студентами. 

Экспериментально-обучающий блок. Данный блок является веду-

щим блоком в структуре педагогической технологии «Кросс-культурная 

адаптация иностранных студентов». Он направлен на сотрудничество 

педагогов, приобретение опыта работы с иностранными студентами, по-

лучение теоретических знаний о проблеме социокультурной адаптации 

иностранных студентов и этапах данного процесса, повышение компе-

тентности через конкретные мероприятия и виды деятельности, самооб-

разование. При реализации интерактивных занятий, направленных на 

повышение компетентности тьюторов, расширяется спектр знаний от-

носительно изучаемой проблемы, а также появляется возможность мо-

делирования проблем, доступных для решения. И уже не только приоб-
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ретенные знания, но и новые проблемы становились своеобразным ма-

териалом в учебно-воспитательной, коррекционной и методической ра-

боте тьюторов и преподавателей. Реализация проблемного подхода в 

единстве с высоким теоретическим уровнем методического сопровож-

дения обеспечивает непрерывный последовательный рост уровня про-

фессиональной компетентности, самоактуализации и саморазвития тью-

тора, реализующего концепцию личностно-ориентированного развива-

ющего обучения, способствующего разрешению проблем у иностран-

ных студентов, находящихся в процессе социокультурной адаптации. 

Объем теоретических и практических занятий разработанной про-

граммы повышения квалификации для педагогов составляет 72 акаде-

мических часа.  

Первый раздел посвящен рассмотрению социокультурной адапта-

ции иностранных студентов как проблемы современной науки, адаптаци-

онных трудностей на каждом этапе адаптационного процесса, путей по-

мощи и поддержки иностранных студентов в процессе социокультурной 

адаптации. Теоретическая часть курса посвящена изучению следующих 

аспектов: онтологических, феноменологических контекстов и классифика-

ций явления агрессивности и агрессивного поведения через призму теорий; 

социально-демографических, социокультурных, социально-психологиче-

ских, психологических и гендерных различий в адаптационном периоде, 

сущности профессиональной готовности к работе с иностранными студен-

тами; особенностей влияния социального окружения на адаптационный 

процесс; основных методов диагностики адаптационных трудностей, цен-

ностных и правовых оснований деятельности, основных методов и техно-

логий профилактики и коррекции агрессивного поведения среди иностран-

ных студентов; особенностей педагогического общения и взаимодействия 

со студентами; форм и способов взаимодействия с другими специалистами 

по решению проблем адаптации студентов в системе высшего образования. 

Основные виды и формы работы по изучению данного раздела – это лек-

ции, семинары, психолого-педагогические тренинги, игровое моделирова-

ние, работа с медиатекстами.  

Во втором разделе рассматривается сущность и содержание про-

фессиональной готовности педагогов и тьюторов к работе с иностран-

ными студентами; особенности влияния социальной и культурной 

среды на выбор студентами допустимых или нежелательных способов 

поведения для решения своих проблем; основные методы диагностики 

компонентов социокультурной адаптированности; ценностные и право-

вые основания деятельности, основные методы и технологии профилак-
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тики и коррекции проблем иностранных студентов; особенности педа-

гогического общения и взаимодействия с иностранными студентами; 

формы и способы взаимодействия с другими специалистами по реше-

нию поставленных задач с целью помощи иностранным студентам.  

Реализация данной технологии возможна только с опорой на 

обобщенную схему оптимизации деятельности, включающей последо-

вательное достижение трех уровней развития. На первом уровне осу-

ществляется накопление и осмысление соответствующих знаний; на 

втором – формирование умений и навыков деятельности (или ее какой-

то функции); на третьем – рефлексия собственной деятельности, эффек-

тивное ее выполнение, дальнейшее развитие. Данный процесс реализу-

ется при преимущественном развитии регулятивного и конструктивного 

компонентов профессиональной компетентности. 

Отметим основные виды и формы работ по изучению курса. К ним 

относятся: лекции, семинары, психолого-педагогические тренинги, иг-

ровое моделирование, работа с медиатекстами (частями фильмов, теле-

передач подходящей тематики для иллюстрации проблемы и её дальней-

шего анализа, и обсуждения), творческие задания, аналитико-диагно-

стическая и проективная практика, педагогическая практика, наблюде-

ния (как вид практики).  

Ниже приведём учебный план программы повышения квалифика-

ции «Кросс-культурная адаптация иностранных студентов» (таблица 3).  

Таблица 3 

Тема и описание Количество часов 

Теоретические Практические 

Тема 1. Феномен адаптации. Адаптация ино-

странных студентов.  Адаптация в психоло-

гической и педагогической науке. Определе-

ние понятия «адаптация». Определение уров-

ней адаптированности. 

2 4 

Тема 2. Характеристика показателей адапти-

рованности. Специфика адаптированности 

иностранных студентов. Культурный шок. 

Различия уровней адаптированности в зави-

симости от факторов и имеющегося опыта.  

2 4 

Тема 3. Современная социокультурная ситуа-

ция как фактор формирования высокого 

уровня адаптированности.  

2 4 

Тема 4. Социокультурные, социально-демо-

графические, социально-психологические и 

гендерные различия, влияющие на социо-

2 4 
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Тема и описание Количество часов 

Теоретические Практические 

культурную адаптацию иностранных студен-

тов. Данная тема предполагает рассмотрение 

вопросов: влияние социального окружения, 

социокультурных условий. Причины и спе-

цифика проявления проблем адаптации.  

Тема 5. Диагностика уровней адаптированно-

сти. Методы диагностики уровня адаптиро-

ванности: наблюдение, тестирование, экспе-

римент, анкетирование, беседа. Рассмотре-

ние различных диагностических методик: 

Тест Янковского, методика выявления куль-

турного шока (И. Мнацаканян) и др. 

4 2 

Тема 6. Ценностные основания взаимодей-

ствия профессорско-преподавательского со-

става и иностранных студентов, у которых 

наблюдается дезадаптация и агрессивное по-

ведение. Здесь рассматриваются такие во-

просы, как организация индивидуальной ра-

боты специалиста с агрессивным студентом, 

содействие установлению гуманных отноше-

ний в социальной среде вуза, выявления ин-

тересов, потребностей, трудностей, отклоне-

ний в поведении среди иностранных студен-

тов. 

2 2 

Тема 7. Структурно-содержательные аспекты 

готовности профессорско-преподаватель-

ского коллектива и учебно-вспомогательного 

персонала к работе с иностранными студен-

тами. Рассматриваются понятия «готов-

ность», «компетентность», «компетенция», а 

также структура профессиональной готовно-

сти педагога к работе с иностранными сту-

дентами: мотивационная сфера, когнитивная 

сфера, операционная сфера, управленческая 

сфера, эмотивная сфера. 

2 4 

Тема 8. Технология коррекционной,  профи-

лактической работы с иностранными студен-

тами. Принципы коррекционной работы, ме-

тоды, техники, упражнения, тренинговая 

практика, игры, направленные на формирова-

ние у иностранных студентов различных ка-

честв и черт: обучение иностранных студен-

тов приемлемым способам выражения гнева, 

навыкам самоконтроля, конструктивным по-

4 4 
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Тема и описание Количество часов 

Теоретические Практические 

веденческим реакциям в проблемной ситуа-

ции, формирование осознания своего внут-

реннего мира, развитие эмпатии и толерант-

ности, позитивной самооценки; рассматрива-

ются психологические возможности соци-

ально одобряемой деятельности, пути и 

формы вовлечения студентов в систему соци-

ально одобряемой деятельности. 

Тема 9. Работа профессорско-преподаватель-

ского состава с агрессивными студентами. 

Цели и задачи групповой работы с агрессив-

ными студентами в период адаптации, орга-

низация групповой работы, проблемные си-

туации, возникающие в студенческой группе. 

2 4 

Тема 10. Приёмы эффективного конструктив-

ного взаимодействия со студентами, позитив-

ные намерения и условия их формирования, 

экстренное вмешательство при необходимо-

сти. 

2 4 

Тема 11. Взаимодействие педагога со специа-

листами, учреждениями и организациями, 

направленное на коррекцию личности и по-

ведения иностранных студентов. Взаимодей-

ствие тьюторов с администрацией, педагоги-

ческими и методическими работниками 

учреждения и другими организациями в ока-

зании помощи. Разработка и организация раз-

личных видов социально значимой деятель-

ности иностранных студентов. 

4 4 

Итого часов 28 44 

Всего 72 
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Заключение 

Проблема педагогического обеспечения социокультурной адапта-

ции иностранных студентов к учебному процессу вуза является одной 

из наиболее актуальных в современной педагогике высшей школы. К 

числу проблем, препятствующих эффективной реализации данного про-

цесса, относятся недостаточная разработанность методов, форм, техно-

логий, адекватных адаптационному уровню иностранных студентов; 

языковые и ментальные барьеры между иностранными и российскими 

студентами; отсутствие системы знаний о субъективных и объективных 

показателях социокультурной адаптированности. 

Педагогическое обеспечение социокультурной адаптации ино-

странных студентов как педагогическая деятельность представляет со-

бой управление функционированием совокупности ресурсов:  

 личностных, связанных с особенностями личности студента, 

его мотивацией, жизнестойкостью, способностью преодолевать трудно-

сти, активностью, толерантностью к неопределенности, этнической 

идентичностью и этнической толерантностью;   

 институциональных, то есть связанных с реализуемым направ-

лением подготовки, содержанием образования, используемыми техно-

логиями обучения, особенностями квалификации педагогического кол-

лектива, психологическим климатом в студенческом коллективе и сти-

лем его управления, традициями организации учебного процесса;  

 средовыми, связанными непосредственно с образовательной 

средой вуза, потенциалом социума, особенностями установления взаи-

модействия с другими учреждениями и организациями, необходимыми 

для успешной социокультурной адаптации. 

В данной монографии педагогическая технология определяется как 

системное, поэтапное осуществление педагогического процесса с исполь-

зованием личностных, инструментальных и методологических средств 

для повышения уровня адаптированности иностранных студентов. 

Авторским коллективом была разработана и апробирована в пе-

дагогической практике программа «Иностранный студент в российском 

вузе», а также обоснованы условия эффективности её реализации:  

 организационно-педагогические, способствующие освоению 

иностранными студентами различных форм социальной деятельности в 

поликультурной среде вуза;  

 методические, отражающие готовность сотрудников вуза к 

осуществлению данного процесса, знание тенденций и особенностей его 

реализации в современных условиях;  

84



 управленческие, выступающие как научно обоснованная, по-

следовательная система организации педагогического взаимодействия, 

состоящая из нескольких этапов. 

Специфика, содержание, технологии, формы и методы, аспекты 

экспертизы качества педагогического обеспечения социокультурной 

адаптации иностранных студентов отражены в авторской программе 

«Иностранный студент в российском вузе», которая носит системно-де-

ятельностный характер. Она представляет собой системную организа-

цию различных видов деятельности студентов, целесообразно организо-

ванную и педагогически скоординированную для их успешной социо-

культурной адаптации. 

Данная программа включает в себя технологию «Я – студент рос-

сийского вуза» для студентов, программу повышения квалификации для 

профессорско-преподавательского состава «Кросс-культурная адапта-

ция иностранных студентов», а также методику формирования социо-

культурной адаптированности иностранных студентов, предусматрива-

ющую взаимодействие иностранных студентов и преподавателей. 

Технология для студентов «Я – студент российского вуза» наце-

лена на освоение иностранными студентами различных форм деятель-

ности в условиях вуза. Она базируется на создании атмосферы ненаси-

лия и безопасного взаимодействия; организации ситуации диалога, со-

трудничества; организации психолого-педагогической поддержки и 

психологической защищенности иностранных студентов; на поощрении 

позитивного отношения к национальному своеобразию и этническому 

разнообразию; на приобщении обучающихся к общественным и миро-

вым ценностям. 

Данная технология включает в себя следующие разделы: «Я – сту-

дент», «Я – гражданин своей страны», «Я – будущий профессионал». 

Раздел «Я – студент» направлен на формирование знаний ино-

странных студентов об академической среде вуза, о нравственных и пси-

хологических основах общения, коммуникативной культуре личности; 

на реализацию ценностных приоритетов иностранных студентов в об-

щении. Данный раздел включает в себя следующие темы: «Быть студен-

том – это значит...», «Студент в другой стране – трудности и преимуще-

ства», «Каким я вижу своё студенчество?», «Выдающиеся люди вуза, в 

котором я учусь», «Поликультурная студенческая среда – благо или 

нет?». 

Раздел «Я – гражданин своей страны» помогает сформировать 

знания иностранных студентов об этнических ценностях, качествах то-
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лерантной личности, гражданского самосознания; способствует обрете-

нию иностранными студентами умений и навыков осуществления вы-

бора допустимого поведения в поликультурной среде вуза; умение ори-

ентироваться в иной социокультурной среде. Темы данного разделы: 

«Горжусь своей страной»; «Выдающиеся люди родной страны»; «Цен-

ности современного мира»; «Толерантность и интолерантность в моём 

поведении»; «Общее и различное в двух культурах». Данные обсужде-

ния способствуют развитию у иностранных студентов когнитивного, 

эмоционально-оценочного компонентов социокультурной адаптирован-

ности.  

Раздел «Я – профессионал» позволяет сформировать профессио-

нально-этические нормы поведения, повысить профессиональные каче-

ства студентов; стимулировать профессиональную направленность ино-

странных студентов, повысить интерес к выбранной ими профессии; 

сформировать активную социальную позицию иностранных студентов. 

Содержание данного раздела включает в себя следующие темы: «Я в бу-

дущей профессии», «Моё профессиональное кредо», «Смысл жизни и 

моё призвание», «Культура профессионального общения». 

Программа повышения квалификации профессорско-преподава-

тельского состава «Кросс-культурная адаптация иностранных студен-

тов» направлена на повышение уровня готовности и компетентности 

преподавателей и тьюторов к взаимодействию с иностранными студен-

тами. Первый модуль данной программы повышения квалификации по-

священ рассмотрению социокультурной адаптации иностранных сту-

дентов как проблемы современной науки, адаптационных трудностей на 

каждом этапе адаптационного процесса, путей помощи и поддержки 

иностранных студентов в процессе социокультурной адаптации. Основ-

ные виды и формы работы по изучению данного раздела – это лекции, 

семинары, психолого-педагогические тренинги, игровое моделирова-

ние, работа с медиатекстами. Второй модуль посвящен изучению сущ-

ности и содержания профессиональной готовности педагогов и тьюто-

ров к работе с иностранными студентами; особенностей влияния соци-

альной и культурной среды на выбор студентами допустимых или неже-

лательных способов поведения для решения своих проблем; основных 

методов диагностики компонентов социокультурной адаптированности; 

ценностных и правовых оснований деятельности, основных методов и 

технологий профилактики и коррекции проблем иностранных студен-

тов; особенностей педагогического общения и взаимодействия с ино-

странными студентами; форм и способов взаимодействия с другими 
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специалистами по решению поставленных задач с целью помощи ино-

странным студентам.  

Также в монографии представлено содержание методики форми-

рования социокультурной адаптированности иностранных студентов, 

предполагающей сотрудничество и взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса – российских студентов, иностранных студен-

тов, тьюторов, преподавателей. 

Данная методика направлена на повышение уровня социокуль-

турной адаптированности иностранных студентов. Она включает в себя 

подготовку и реализацию мер экстренной помощи; создание благопри-

ятных условий для разрешения возникающих проблемных ситуаций; по-

этапное подключение иностранного студента в социокультурную дея-

тельность совместно с российскими студентами; использование потен-

циала поликультурной, толерантной среды вуза. В представленной ме-

тодике выделены следующие этапы организации деятельности по фор-

мированию социокультурной адаптированности иностранных студен-

тов: познавательный этап – основывается на передаче иностранным сту-

дентам необходимой для них информации для снижения у них уровня 

культурного шока, этап реализации потенциальных возможностей обра-

зовательной организации высшего профессионального образования – 

организация межкультурного взаимодействия иностранных и россий-

ских студентов, этап вовлечения иностранных студентов в различные 

виды социально-значимой деятельности, этап индивидуального регули-

рования процесса социокультурной адаптации – оказание необходимой 

помощи иностранным студентам в процессе прохождения ими всех эта-

пов социокультурной адаптации.  
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Приложения 

Приложение 1 

Методика «Адаптированность студентов в вузе» 

Инструкция. С целью создания условий для повышения 

качества обучения в вузе, просим вас выразить свое мнение по по-

воду предложенных суждений и проставить соответствующую ва-

шему мнению цифру напротив номера суждения.  

Варианты ответов: «Да» – 2; «Трудно сказать» – 1; 

«Нет» – 0.  

Список суждений 
1. Я активен в группе, часто беру инициативу на себя.  

2. Держусь в стороне, проявляю сдержанность в отношениях, так 

как могу быть неправильно понят однокурсниками.  

3. Однокурсники проявляют ко мне интерес и стремятся общаться 

со мной.  

4. Могу влиять на мнение и взгляды однокурсников с учетом 

своих интересов.  

5. Мне трудно общаться, находить общий язык со своими одно-

курсниками.  

6. Мне комфортно в группе, я легко следую ее нормам и правилам.  

7. Однокурсники относятся ко мне настороженно, мало общаются 

со мной.  

8. Мне сложно обратиться за помощью к однокурсникам.  

9. На всех занятиях чувствую себя уверенно и комфортно.  

10. В учебе могу в полной мере проявить свою индивидуальность, 

способности. 11. На занятиях мне трудно выступать, выражать свои 

мысли.  

12. Многие учебные предметы являются сложными для меня, я 

осваиваю их с трудом.  

13. Успешно и в срок справляюсь со всеми учебными заданиями 

по предметам. 14. У меня есть собственное мнение по изучаемым пред-

метам, и я всегда его высказываю.  

15. Мне трудно задать вопрос, обратиться за помощью к препода-

вателю.  

16. Нуждаюсь в помощи и дополнительных консультациях препо-

давателей по многим предметам.  
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Обработка результатов осуществляется путем перевода цифр в 

баллы в соответствии с ключом и последующего суммирования полу-

ченных баллов отдельно по каждой шкале и методике в целом.  

Прямые суждения (цифра 0 означает 0 баллов; цифра 1 означает 1 

балл; цифра 2 означает 2 балла): 1; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14.  

Обратные суждения (цифра 0 означает 2 балла; цифра 1 означает 

1 балл; цифра 2 означает 0 баллов): 2; 5; 7; 8; 11; 12; 15; 16.  

Шкала адаптированности к учебной группе. Подсчитывается 

сумма баллов по следующим вопросам: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.  

Шкала адаптированность к учебной деятельности. Подсчитыва-

ется сумма баллов по следующим вопросам: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16.  

 

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной 

группе свидетельствуют о том, что студент чувствует себя в группе ком-

фортно, легко находит общий язык с однокурсниками, следует приня-

тым в группе нормам и правилам. При необходимости может обратиться 

к однокурсникам за помощью, способен проявить активность и взять 

инициативу в группе на себя. Однокурсники также принимают и под-

держивают его взгляды и интересы. Низкие показатели по шкале адап-
тированности к учебной группе свидетельствуют об испытываемых сту-

дентом трудностях в общении с однокурсниками. Студент держится в 

стороне, проявляет сдержанность в отношениях. Ему трудно найти об-

щий язык с однокурсниками, он не разделяет принятые в группе нормы 

и правила, не встречает понимания и принятия своих взглядов со сто-

роны однокурсников, не может обратиться к ним за помощью. Высокие 
показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности сви-

детельствуют о том, что студент легко осваивает учебные предметы, 

успешно и в срок выполняет учебные задания; при необходимости мо-

жет обратиться за помощью к преподавателю, свободно выражает свои 

мысли, может проявить свою индивидуальность и способности на заня-

тиях.  

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной дея-
тельности говорят о том, что студент с трудом осваивает учебные пред-

меты и выполняет учебные задания; ему трудно выступать на занятиях, 

выражать свои мысли. При необходимости он не может задать вопрос 

преподавателю. По многим изучаемым предметам он нуждается в до-

полнительных консультациях, не может проявить свою индивидуаль-

ность и способности на учебных занятиях. 
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Приложение 2 

Экспресс-диагностика уровня адаптации первокурс-

ника 

(автор О.Л. Гончарова) 
 

Инструкция: ответьте на вопросы «да» или «нет». 

1. Нравится ли тебе учиться в вузе? 

2. Интересно ли тебе учиться в вузе? 

3. Комфортно ли ты чувствуешь себя в группе? 

4. Дружелюбно ли к тебе относятся в группе? 

5. Не испытываешь ли ты беспокойства? 

6. Чувствуешь ли ты себя скованным? 

7. Ты волнуешься понапрасну? 

8. Чувствуешь ли ты себя в безопасности? 

9. Испытываешь ли ты трудности в общении с одногрупп-

никами? 

10. У тебя появились новые друзья? 

11. Приспособился ли ты к новому режиму? 

 

Обработка и интерпретация результатов. За от-

вет «да» начисляется 1 балл, за ответ «нет» – 0 баллов. Подсчи-

тывается сумму баллов. 

9-11 баллов – высокий уровень адаптации; 

5-8 баллов – средний уровень адаптации; 

0-4 баллов – низкий уровень адаптации. 
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Приложение 3 

«Коммуникативные и организаторские склонности» 
(В.В. Синявский, В.А. Федорошин) 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с актив-

ным взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержне-

вых выступают коммуникативные и организаторские способности, без 

которых не может быть обеспечен успех в работе. Главное содержание 

деятельности работников таких профессий – руководство коллективами, 

обучение, воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслужи-

вание людей и т.д. По результатам ответов испытуемого появляется воз-

можность выявить качественные особенности его коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». 

Если вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки скло-

ниться к соответствующей альтернативе (+) или (-). 

Текст опросника 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей 

к принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-

то из Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся крити-

ческой ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с 

разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с кни-

гами или за каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших 

намерений, то легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые зна-

чительно старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими това-

рищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые 

нужно было бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 
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14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи 

действовали в соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами 

из-за невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и 

побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете иници-

ативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам 

побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в не-

знакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается 

закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства 

или стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы по-

знакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с то-

варищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении во-

просов, затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди ма-

лознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству 

своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда 

внести оживление в малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в 

школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых не-

большим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение 

или решение, если оно не было сразу принято Вашими товари-

щами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незна-

комую Вам компанию? 
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34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных меропри-

ятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе лю-

дей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении 

с малознакомыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом кол-

лективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окру-

жении большой группы своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация. 
Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие во-

просы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 

19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие во-

просы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 

20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по 

каждому разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффици-

енты отдельно для коммуникативных и организаторских способностей 

по формуле: К = 0,05 * С, где: К - величина оценочного коэффициента, 

С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показа-

тели, близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и орга-

низаторских способностях, близкие к 0 - о низком уровне. Первичные 

показатели коммуникативных и организаторских способностей могут 

быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уров-

нях изучаемых способностей. 

Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I - низкий 

0,46-0,55 2 II - ниже среднего 

0,56-0,65 3 III - средний 

0,66-0,75 4 IV - высокий 

0,76-1 5 V - очень высокий 
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Организаторские умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I - низкий 

0,56-0,65 2 II - ниже среднего 

0,66-0,70 3 III - средний 

0,71-0,80 4 IV - высокий 

0,81-1 5 V - очень высокий 

 
Анализ полученных результатов. 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низ-

ким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и органи-

заторские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стре-

мятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллек-

тиве; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают 

свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в 

незнакомой ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают 

обиды; проявления инициативы в общественной деятельности крайне 

снижено, во многих делах они предпочитают избегать принятия само-

стоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен сред-

ний уровень проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не ограничи-

вают круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют 

свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается вы-

сокой устойчивостью. Коммуникативные и организаторские 

склонности необходимо развивать и совершенствовать. 
Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организатор-

ских склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро 

находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих зна-

комых, занимаются общественной деятельностью, помогают 

близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удоволь-

ствием принимают участие в организации общественных меро-

приятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно 

внутренним устремлениям. 
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Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень 

высоким уровнем проявления коммуникативности и организаторских 

склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативности и ор-

ганизаторской деятельности и активно стремятся к ней, быстро ориен-

тируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом кол-

лективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся 

сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают 

своё мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут 

внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать раз-

ные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их привле-

кает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потреб-

ность в коммуникации и организаторской деятельности. 
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Приложение 4 
 

Методика для диагностики учебной мотивации студен-

тов (А.А.Реан и  

В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой) 

 

Назначение теста. Диагностика учебной мотивации сту-

дентов.  

Описание теста. Методика разработана на основе опрос-

ника А.А.Реана и В.А.Якунина. К 16 утверждениям вышеназван-

ного опросника добавлены утверждения, характеризующие мо-

тивы учения, выделенные В.Г.Леонтьевым, а также утверждения, 

характеризующие мотивы учения, полученные Н.Ц.Бадмаевой в 

результате опроса студентов. Это коммуникативные, профессио-

нальные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а 

также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и 

престижа.  

Инструкция к тесту. Оцените по 5-балльной системе при-

веденные мотивы учебной деятельности по значимости для Вас: 

где 1 балл соответствует минимальной значимости мотива, 5 бал-

лов – максимальной.  

Тест 

1. Учусь, потому что мне нравится избранная профессия.  

2. Чтобы обеспечить успешность будущей профессиональ-

ной деятельности. 

3. Хочу стать специалистом. 

4. Чтобы дать ответы на актуальные вопросы, относящиеся 

к сфере будущей профессиональной деятельности. 

5. Хочу в полной мере использовать имеющиеся у меня за-

датки, способности и склонности к выбранной профессии.  

6. Чтобы не отставать от друзей.  

7. Чтобы работать с людьми, надо иметь глубокие и все-

сторонние знания. 

8. Потому что хочу быть в числе лучших студентов. 

9. Потому что хочу, чтобы наша учебная группа стала луч-

шей в институте. 

10. Чтобы заводить знакомства и общаться с интересными 

людьми.  

11. Потому что полученные знания позволят мне добиться 

всего необходимого. 
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12. Необходимо окончить институт, чтобы у знакомых не измени-

лось мнение обо мне, как способном, перспективном человеке.  

13. Чтобы избежать осуждения и наказания за плохую учебу.  

14. Хочу быть уважаемым человеком учебного коллектива.  

15. Не хочу отставать от сокурсников, не желаю оказаться среди 

отстающих. 

16. Потому что от успехов в учебе зависит уровень моей матери-

альной обеспеченности в будущем.  

17. Успешно учиться, сдавать экзамены на «4» и «5».   

18. Просто нравится учиться.  

19. Попав в институт, вынужден учиться, чтобы окончить его.  

20. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.  

21. Успешно продолжить обучение на последующих курсах, 

чтобы дать ответы на конкретные учебные вопросы. 

22. Чтобы приобрести глубокие и прочные знания. 

23. Потому что в будущем думаю заняться научной деятельно-

стью по специальности. 

24. Любые знания пригодятся в будущей профессии.  

25. Потому что хочу принести больше пользы обществу. 

26. Стать высококвалифицированным специалистом.  

27. Чтобы узнавать новое, заниматься творческой деятельностью.  

28. Чтобы дать ответы на проблемы развития общества, жизнеде-

ятельности людей.  

29. Быть на хорошем счету у преподавателей.  

30. Добиться одобрения родителей и окружающих.  

31. Учусь ради исполнения долга перед родителями, школой.  

32. Потому что знания придают мне уверенность в себе.  

33. Потому что от успехов в учебе зависит мое будущее служебное 

положение. 

34. Хочу получить диплом с хорошими оценками, чтобы иметь 

преимущество перед другими.  

Обработка и интерпретация результатов теста  
Коммуникативные мотивы: 7, 10, 14, 32. 

Мотивы избегания: 6, 12, 13, 15, 19.  

Мотивы престижа: 8, 9, 29, 30, 34.  

Профессиональные мотивы: 1, 2, 3, 4, 5, 26. 5.  

Мотивы творческой самореализации: 27, 28.  

Учебно-познавательные мотивы: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.  

Социальные мотивы: 11, 16, 25, 31, 33.  
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При обработке результатов тестирования необходимо под-

считать средний показатель по каждой шкале опросника. 

 

Приложение 5 

 
Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. 

Ильиной 

 

При создании данной методики автор использовала ряд 

других известных методик. В ней имеются три шкалы: «Приобре-

тение знаний» (стремление к приобретению знаний, любознатель-

ность); «Овладение профессией» (стремление овладеть професси-

ональными знаниями и сформировать профессионально важные 

качества); «Получение диплома» (стремление приобрести диплом 

при формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных 

путей при сдаче экзаменов и зачетов). В опросник, для маски-

ровки, автор методики включила ряд фоновых утверждений, ко-

торые в дальнейшем не обрабатываются. 

 

Опросный лист 

Факультет ……………………. Курс ……… Группа ……… 

Фамилия………………………… Имя ……………………  

Отчество (при наличии) …………….. 

Дата заполнения …………... 

 

Инструкция: Отметьте ваше согласие знаком «+» или не-

согласие знаком «-» со следующими утверждениями. 

 

Тест: 

1. Лучшая атмосфера занятий – атмосфера свободных вы-

сказываний. 

2. Обычно я работаю с большим напряжением. 

3. У меня редко бывают головные боли после пережитых 

волнений и неприятностей. 

4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему 

мнению, необходимых для моей будущей профессии. 

5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? 

Напишите ответ рядом. 

6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной про-

фессии. 

116



7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии труд-

ных проблем. 

8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в 

вузе. 

9. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей 

будущей профессии. 

10. Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, 

а поэтому нет смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше. 

11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее об-

разование. 

12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии. 

13. От каких из присущих вам качеств вы бы хотели избавиться? 

Напишите ответ рядом. 

14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные ма-

териалы (конспекты, шпаргалки). 

15. Самое замечательное время жизни – студенческие годы. 

16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учеб-

ные дисциплины нужно изучать одинаково глубоко. 

18. При возможности я поступил бы в другой вуз. 

19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более 

трудные оставляю на потом. 

20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться 

на одной из них. 

21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 

22. Я твердо уверен, что моя профессия дает мне моральное удо-

влетворение и материальный достаток в жизни. 

23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 

24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании. 

25. Из неких практических соображений для меня это самый 

удобный вуз. 

26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напомина-

ния администрации. 

27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напря-

жением. 

28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий. 

29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим 

интересом. 

30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает 

учиться? Напиши ответ рядом. 
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31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения 

так или иначе связаны с будущей профессией. 

32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не вы-

полнена в срок, часто мешает мне спать. 

33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не 

главное. 

34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы 

поддержать общее решение группы. 

35. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желае-

мое положение в обществе, избежать службы в армии. 

36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для 

экзамена. 

37. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть 

на них похожим. 

38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь 

высшее образование. 

39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напи-

шите ответ рядом. 

40. Мне очень трудно заставить себя изучать как следует 

дисциплины, прямо не относящиеся к моей будущей специаль-

ности. 

41. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически 

стимулируют, подстегивают. 

43. Мой выбор данного вуза окончателен. 

44. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу от-

ставать от них. 

45. Чтобы убедить в чем – либо группу, мне приходиться 

самому работать очень интенсивно. 

46. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 

47. Меня привлекает удобство, чистота, легкость будущей 

профессии. 

48. До поступления в вуз я давно интересовался этой про-

фессией, много читал о ней. 

49. Профессия, которую я получаю, самая важная и пер-

спективная. 

50. Мои знания об этой профессии были достаточны для 

уверенного выбора. 

 

Обработка и интерпретация результатов 
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Шкала «Приобретение знаний» 
- за согласие ( «+» ) c утверждением по п. 4 проставляется 3,6 

балла; по п. 17 – 3,6 балла; по п. 26 – 2,4 балла; 

- за несогласие ( «–» ) с утверждением по п. 28 – 1,2 балла; по 

п.42 – 1,8 балла. 

Максимум – 12,6 балла. 

 

Шкала «Овладение профессией» 

- за согласие по п. 9 – 1 балл; по п.31 – 2 балла; по п.33 – 2 балла; 

по п.43 – 3 балла; по п.48 – 1 балл и по п. 49 – 1 балл. 

Максимум – 10 баллов. 

 

Шкала «Получение диплома» 

- за несогласие по п. 11 – 3,5 балла; 

- за согласие по п. 24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 

1,5 балла и по п. 44 – 1 балл. 

Максимум – 10 баллов. 
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Приложение 6 

 
Методика «Самооценка психологической адаптивно-

сти» 

 

Назначение: с ее помощью выявляется уровень социально-

психологической адаптивности личности. Методика состоит из 15 

вопросов, поделенных на две группы (группа А состоит из 10 

утверждений, группа Б – из 5). 
Цель: исследовать уровень социально-психологической 

адаптивности. 
Инструкция: если Вы, безусловно, согласны с утвержде-

нием, напишите ответ «да», если не согласны, напишите ответ 

«нет». 
ТЕСТ 

Группа А 
1. Я часто испытываю тягу к новым впечатлениям. 
2. Мне нравится работа, которая требует быстрого и ча-

стого переключения с одной операции на другую, с одного дела 

на другое. 
3. Я быстро могу перейти от отдыха к интенсивной дея-

тельности. 
4. Я быстро схожусь с новыми людьми. 
5. Я быстро засыпаю и пробуждаюсь. 
6. Я быстро осваиваюсь в новой обстановке, включаюсь в 

новое для себя дело. 
7. Мне нравится, когда на работе появляются новые люди. 
8. Я люблю бывать в новом для себя обществе. 
9. Мне приходится слушать от окружающих и друзей, что 

я человек деятельный и подвижный. 
10. Новый для меня учебный материал я обычно запоми-

наю и усваиваю быстро, хотя иногда способен также быстро его 

забывать. 
Группа Б 
11. Я не люблю заводить новых знакомств. 
12. Мне трудно расстаться с какой-либо мыслью, в кото-

рую я когда-то поверил, хотя много убедительных доводов про-

тив этой мысли. 
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13. Новые навыки в какой-либо деятельности, новые привычки 

формируются у меня медленно, но зато усваиваются очень прочно. 
14. Меня иногда упрекают в медлительности. 
15. Я не люблю подвижных игр. 

 
Обработка результатов 
Найдите сумму положительных ответов на утверждения группы 

А (с 1 по 10). Далее аналогичным образом найдите сумму положитель-

ных ответов на утверждение группы Б (с 11 по 15). Затем из первой 

суммы нужно вычесть вторую. Данный показатель и будет свидетель-

ствовать о степени вашей психологической гибкости в процессе дея-

тельности. 
Уровни социально-психологической адаптивности: 
8-10 баллов – высокий 
6-7 баллов – выше среднего 
5 баллов – средний 
3-4 баллов – ниже среднего 
2-1 баллов – низкий. 
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Приложение 7 
 

Адаптация личности к новой социокультурной среде 

(Опросник Л.В. Янковского) 
Инструкция к тесту. Перед вами ряд утверждений, кото-

рые помогут определить степень успешности вашей адаптации к 

новой социокультурной среде. Если вы согласны с утверждением, 

рядом с его номером поставьте знак «+» («да»), если нет – знак «–

» («нет»), если какое-нибудь утверждение к вам не относится, по-

ставьте знак «0». Отвечайте, пожалуйста, искренне и честно. 

Тестовый материал 

1. Мне нравится российская культура. 

2. Мне нравится знакомиться с коренными жителями. 

3. По-моему, я здесь гораздо способнее и находчивее, чем 

был в своей стране 

4. У меня есть близкие люди среди коренного населения. 

5. У новоприбывших всегда одинаковые проблемы. 

6. Я сам виноват в своих неудачах. 

7. Я с удовольствием изучаю русский язык. 

8. Если я попаду в беду, я всегда могу рассчитывать на по-

мощь. 

9. Я знаком с российскими законами. 

10. На низкоквалифицированной работе человек теряет ува-

жение знакомых. 

11. Я хотел бы работать по специальности, аналогичной 

той, по которой я работал в России. 

12. Я смотрю российское телевидение. 

13. Материально обеспеченные люди добрее. 

14. Я рассчитываю только на собственные силы. 

15. Я провожу свое свободное время так, как мне хочется. 

16. Мне достаточно того внимания и той заботы, которые 

мне уделяют. 

17. У меня есть желание переехать в другую страну. 

18. Я верю в будущее. 

19. Я постоянно озабочен своим материальным положе-

нием. 

20. Я чаще бываю, доволен, чем наоборот. 

21. Здесь мне чего-то не хватает. 

22. Здесь я работаю по желаемой специальности. 

23. Я выбит из колеи. 
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24. В нашей семье много проблем. 

25. Мне нравится здешняя природа. 

26. Я представлял себе жизнь здесь такой, какой она и оказалась. 

27. Люди часто разочаровывают меня. 

28. Мне нравится бывать в местах, где я раньше никогда не был. 

29. Я соблюдаю религиозные праздники. 

30. Временами я не уважаю себя. 

31. Я с удовольствием буду работать на любом месте, лишь бы ра-

бота была высокооплачиваемой. 

32. В течение последнего времени я чувствую себя хуже. 

33. Я думаю, что каждый должен заботиться о другом. 

34. Временами мы с коллегами проводим свободное время вместе. 

35. Мне не хочется, чтобы о моем положении знали в России. 

36. Я хорошо себя чувствую среди местного населения. 

37. Я не испытываю материальных затруднений. 

38. Очень многие живут хуже, чем могли бы. 

39. Лучше никому не доверять. 

40. Здесь у меня есть ощущение скованности, внутренней несво-

боды. 

41. У меня мало свободного времени. 

42. Я всегда следую чувству долга, воспитанному в детстве. 

43. Я предпочитаю путешествовать с друзьями, нежели с род-

ственниками. 

44. Я буду работать по желаемой специальности, даже если для 

этого понадобится много времени. 

45. Мои ожидания с приездом оправдались. 

46. Я против подачи милостыни. 

47. Материальная обеспеченность – самое главное в жизни. 

48. Я интересуюсь происходящими здесь событиями. 

49. Я редко устаю на работе. 

50. Я безразличен к религии. 

51. Я люблю вспоминать о прошлом. 

52. Люди, как правило, нравятся мне. 

53. Я хорошо был проинформирован перед отъездом о жизни в… 

54. В России я был материально независим. 

55. Религиозный человек более нравственный. 

56. Будущее не зависит от меня. 

57. Я охотно знакомлюсь с людьми. 

58. Миром правит справедливость. 

59. Я люблю праздники. 
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60. Если ты хороший специалист, то работу тебе найти – нет 

проблем. 

61. Миллионеры в основном люди честные. 

62. В России жили мои родственники до моего приезда. 

63. Я деятелен, энергичен, инициативен. 

64. Мне не хватает знаний, чтобы работать по желаемой 

специальности. 

65. В России остались близкие мне люди. 

66. Здесь я чувствую себя защищенным. 

67. Я считаю, что мир должен быть без границ. 

68. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

69. Моя повседневная жизнь занята интересными делами. 

70. Мне помогают мои близкие. 

71. Наша семья всегда придерживалась религиозных убеж-

дений. 

72. При определенных обстоятельствах я готов вернуться 

обратно. 

73. Я никогда не начинаю разговор первым. 

74. Временами я скучаю по русской природе. 

75. Я посоветовал бы своим близким приехать сюда. 

76. Я делаю то, что мне нравится. 

77. Мои чувства и отношения к окружающим становятся 

более зрелыми. 

78. Если я испытываю какие-нибудь затруднения, я с легко-

стью спрашиваю совета. 

79. Я контролирую свое поведение в соответствии с нор-

мами… 

80. Я чувствую неприязнь к тому, что меня окружает. 

81. Я интересуюсь событиями, происходящими в России. 

82. У меня нет здесь близкого мне человека. 

83. Я хотел бы сменить место работы. 

84. Еще в России я планировал, по какой специальности 

буду работать здесь. 

85. Временами я думаю о моем приезде в Россию. 

86. Я уехал бы раньше, если бы у меня была такая возмож-

ность. 

87. Я думал, что здесь мне будет лучше. 

88. Неудачники должны винить прежде всего себя. 

89. Здесь я чувствую себя дома. 

90. Меня не волнует, кто какой национальности. 
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91. Мои знания и опыт, привезенные из России, выше, чем прихо-

дится применять здесь. 

92. Временами мне не хватает общения. 

93. Мне нравится российское телевидение. 

94. Иногда мне нечем занять себя. 

95. Язык этой страны станет для меня в будущем родным. 

96. Все имеют одинаковые возможности добиться материального 

благополучия. 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Шкала адаптивности 

+ : 22, 25, 52, 57, 59, 60, 69, 79, 89. 

– : 35, 40, 50, 56, 64, 80, 87. 

Шкала конформности 

+ : 1, 5, 13, 38, 53, 55, 61, 66, 71, 75, 78, 96. 

– : 14, 67, 73, 76. 

Шкала интерактивности 

+ : 2, 3, 6, 7, 8, 15, 28, 43, 44, 46, 47, 77, 88. 

– : 54, 62, 90. 

Шкала депрессивности 

+ : 10, 19, 23, 27, 32, 39, 68, 81, 84. 

– : 16, 18, 20, 58, 63, 70, 86. 

Шкала ностальгии 

+ : 17, 30, 51, 65, 72, 74, 85, 94. 

– :4, 12, 26, 41, 42, 45, 49, 93. 

Шкала отчужденности 

+ : 11, 21, 24, 31, 33, 82, 83, 91, 92. 

– : 9, 29, 34, 36, 37, 48, 95. 

При совпадении с ключом за каждое утверждение начисляется 1 

балл, при несовпадении – 0 баллов (ответ «это ко мне не относится» не 

учитывается).  

По каждой шкале баллы суммируются и определяется уровень 

адаптации: 

высокий – сумма баллов превышает 12, 

средний – от 6 до 12, 

низкий – менее 6 баллов. 

Далее определяется преобладающий тип адаптации из шести воз-

можных вариантов: адаптивный, конформный, интерактивный, депрес-

сивный, ностальгический и отчужденный. 
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Интерпретация результатов теста 
Шкала адаптивности. Высокие оценки свидетельствуют о лич-

ной удовлетворенности; положительном отношении к окружающим и 

принятии их; чувстве социальной и физической защищенности; чувстве 

принадлежности к данному обществу и сопричастности с ним. Для эми-

грантов характерны: стремление к самореализации; высокий уровень ак-

тивности; уверенность в отношениях с другими; планирование своего 

будущего, основанное на собственных возможностях и прошлом опыте. 

Шкала конформности. Высокие оценки означают: стремление 

при любых условиях поддерживать отношения с людьми; ориентацию 

на социальное одобрение; зависимость от группы; потребность в привя-

занности и эмоциональных отношениях с людьми; принятие системы 

ценностей и норм поведения данной среды. Поведение эмигрантов фор-

мируется под воздействием ожиданий группы в зависимости от степени 

заинтересованности в достижениях своих целей и от предполагаемого 

вознаграждения. 

Шкала интерактивности. Высокие оценки соответствуют: при-

нятию данной среды; активному вхождению в эту среду; настроенности 

на расширение социальных связей; чувству уверенности в своих воз-

можностях; критичности к собственному поведению; готовности к са-

мопреобразованию; желанию реализовать себя путем достижения мате-

риальной независимости; направленности на сотрудничество с другими; 

контролю над собственным поведением с учетом социальных норм, ро-

лей и социальных установок данного общества; направленности на 

определенную цель и подчинению себя этой цели. 

Шкала депрессивности. Высокие оценки говорят о дисгармонии 

личности. Весь мир для такого эмигранта окрашивается в мрачные тона 

и воспринимается как лишенный смысла и ценностей. Это сопровожда-

ется: невозможностью реализовать свой уровень ожиданий, связанный 

с социальной и профессиональной позицией; пониженной самооценкой; 

беспомощностью перед жизненными трудностями, сочетающейся с чув-

ством бесперспективности; чувством вины за прошлые события; сомне-

нием, тревогой относительно социальной идентичности; нереализацией 

собственных способностей, связанной с неприятием себя и других; чув-

ствами подавленности, опустошенности, изолированности. 

Шкала ностальгии. Высокие оценки означают: потерю связи с 

культурой, сопричастности с ней; внутреннее расстройство и смятение, 

проистекающее из-за чувства разъединенности с традиционными цен-

ностями и нормативами и невозможности обрести новые; бесприют-

ность, ощущение того, что человек «не на своем месте». Эмоциональное 
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состояние таких эмигрантов характеризуется мечтательностью, тоской, 

меланхолией, опустошенностью. 

Шкала отчужденности. Высокие оценки соответствуют: утвер-

ждению норм, установок и ценностей данного общества; неприятию но-

вого социума; низкой самооценке; несогласованию притязаний и реаль-

ных возможностей; озабоченности своей идентичностью и своим стату-

сом; влиянию внешнего контроля на общее неприятие себя и других; 

убежденности, что собственные усилия могут лишь в незначительной 

степени повлиять на ситуацию. Для таких эмигрантов характерны бес-

покойство по поводу неспособности удовлетворить свои потребности, 

паника, беспомощность, ощущение покинутости, нетерпеливость. 
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Приложение 8 

Экспресс-опросник "Индекс толерантности" 

(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шай-

герова) 
 

Для диагностики общего уровня толерантности группой 

психологов центра "Гратис" был разработан экспресс-опросник 

"Индекс толерантности". В его основу лег отечественный и зару-

бежный опыт в данной области (Солдатова, Кравцова, Хухлаев, 

Шайгерова, 2002). Стимульный материал опросника составили 

утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему 

миру и другим людям, так и социальные установки в различных 

сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и интоле-

рантность человека. В методику включены утверждения, выявля-

ющие отношение к некоторым социальным группам (меньшин-

ствам, психически больным людям, нищим), коммуникативные 

установки (уважение к мнению оппонентов, готовность к кон-

структивному решению конфликтов и продуктивному сотрудни-

честву). Специальное внимание уделено этнической толерантно-

сти-интолерантности (отношение к людям иной расы и этниче-

ской группы, к собственной этнической группе, оценка культур-

ной дистанции). Три субшкалы опросника направлены на диагно-

стику таких аспектов толерантности, как этническая толерант-

ность, социальная толерантность, толерантность как черта лично-

сти. 

Опросник 

1. В средствах массовой информации может быть пред-

ставлено любое мнение 

2. В смешанных браках обычно больше проблем, чем в 

браках между людьми одной национальности 

3. Если друг предал, надо отомстить ему 

4. К кавказцам станут относиться лучше, если они изменят 

свое поведение 

5. В споре может быть правильной только одна точка зре-

ния 

6. Нищие и бродяги сами виноваты в своих проблемах 

7. Нормально считать, что твой народ лучше, чем все 

остальные 

8. С неопрятными людьми неприятно общаться 
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9. Даже если у меня есть свое мнение, я готов выслушать и другие 

точки зрения 

10. Всех психически больных людей необходимо изолировать от 

общества 

11. Я готов принять в качестве члена своей семьи человека любой 

национальности 

12. Беженцам надо помогать не больше, чем всем остальным, так 

как у местных проблем не меньше 

13. Если кто-то поступает со мной грубо, я отвечаю тем же 

14. Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди разных нацио-

нальностей 

15. Для наведения порядка в стране необходима «сильная рука» 

16. Приезжие должны иметь те же права, что и местные жители 

17. Человек, который думает не так, как я, вызывает у меня раздра-

жение 

18. К некоторым нациям и народам трудно хорошо относиться 

19. Беспорядок меня очень раздражает 

20. Любые религиозные течения имеют право на существование 

21. Я могу представить чернокожего человека своим близким дру-

гом 

22. Я хотел бы стать более терпимым человеком по отношению к 

другим 

Обработка результатов. Для количественного анализа подсчи-

тывается общий результат, без деления на субшкалы. Каждому ответу на 

прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 («абсолютно не согла-

сен» – 1 балл, «полностью согласен» – 6 баллов). Ответам на обратные 

утверждения присваиваются реверсивные баллы («абсолютно не согла-

сен» – 6 баллов, «полностью согласен» – 1 балл). Затем полученные 

баллы суммируются. 

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22. 

Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 

18, 19. 

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толе-

рантности осуществляется по следующим ступеням: 

22–60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свиде-

тельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у него вы-

раженных интолерантных установок по отношению к окружающему 

миру и людям. 
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61–99 – средний уровень. Такие результаты показывают ре-

спонденты, для которых характерно сочетание как толерантных, 

так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ве-

дут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. 

100–132 – высокий уровень толерантности. Представители 

этой группы обладают выраженными чертами толерантной лич-

ности. В то же время необходимо понимать, что результаты, при-

ближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут сви-

детельствовать о размывании у человека «границ толерантности», 

связанном, к примеру, с психологическим инфантилизмом, тен-

денциями к попустительству, снисходительности или безразли-

чию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот 

диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной 

желательности (особенно если они имеют представление о взгля-

дах исследователя и целях исследования). 

Для качественного анализа аспектов толерантности можно 

использовать разделение на субшкалы: 

1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21. 

2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 

3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22. 

Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение 

человека к представителям других этнических групп и установки 

в сфере межкультурного взаимодействия.  

Субшкала "социальная толерантность" позволяет исследо-

вать толерантные и интолерантные проявления в отношении раз-

личных социальных групп (меньшинств, преступников, психиче-

ски больных людей), а также изучать установки личности по от-

ношению к некоторым социальным процессам. 

Субшкала "толерантность как черта личности" включает 

пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убеж-

дения, которые в значительной степени определяют отношение 

человека к окружающему миру. 
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Приложение 9 

Степень выраженности культурного шока (И. Мнацаканян) 

 

Имя………………………… 

Пол……………………….. 

Возраст…………………. 

Место рождения............ 

 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, по 7-бальной шкале, в соот-

ветствии с приведенной таблицей баллов, как сильно выражены у Вас 

следующие 10 эмоциональных проявлений.  

1 балл – не выражено (not expressed) 

2-3 балла - слабо выражено (weakly expressed) 

4 балла – средне выражено (moderately expressed) 

5-6 баллов – сильно выражено (strongly expressed) 

7 баллов – максимально выражено (the most expressed) 
№ Эмоциональное проявление Балл 

1 
Чувство потери друзей и близких 

(The feeling of loss friends and loved ones) 
 

2 
Чувство отверженности, изоляции 

(The feeling of exclusion, isolation) 
 

3 
Путаница ценностей и нравственных норм 

(The confusion of values and ethical standards) 
 

4 
Трудности самоопределения 

(Difficulties with your identity) 
 

5 
Беспокойство о качестве услуг 

(Concerns about the quality of services) 
 

6 
Беспокойство о качестве пищи 

(Concerns about the quality of food) 
 

7 
Страх перед контактом с людьми 

(Fear of contact with people) 
 

8 
Повышенная тревожность 

(Increased anxiety) 
 

9 
Желание немедленно вернуться домой 

(The desire to return home) 
 

10 
Ощущение собственной некомпетентности 

(The feeling of your incompetence) 
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Приложение 9 

Опросник для иностранных студентов «Академическая 

адаптация» 
Уважаемый студент! 

Пожалуйста, ответьте на вопросы. Опрос анонимный. 

Вы не должны писать имя и фамилию. 

 

Общая информация 
1. Ваш возраст: 

2. Пол:          □ м              □ ж 

3. Страна, из которой Вы приехали:  

4. Сколько времени Вы уже живете в России:：___ лет и  

___  месяцев или ____ месяцев 

5. Сколько времени Вы планируете учиться в России：
_____ лет / ______  месяцев  

6. □  учусь на бюджете (получаю стипендию) □  учусь по 

контракту (оплачиваю обучение)      

 

До приезда в Россию 
7. Знали ли Вы о различиях между вашей страной и Рос-

сией в следующих сферах (оцените по 5 балльной шкале):  

1=ничего не знал; 2=мало; 3=знал только общую ин-

формацию; 4=много; 5=владел всей необходимой информа-

цией о 

 1 2 3 4 5 

Система образования      

Академическая культура      

Требования, которые предъявляют к студентам      

      

1. Оцените Ваши знания об университете по 5 балльной 

шкале  

1= ничего не знал; 5=владел всей необходимой инфор-

мацией 
                                                                                                      

1     2     3     4     5  

9. Оцените по 5 балльной шкале, насколько Вы были под-

готовлены к обучению в университете до приезда в Россию  

1= не подготовлен; 5=хорошо подготовлен                            
1     2     3     4     5   
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Ориентация и информирование  

 

10. Оцените по 5 балльной шкале, насколько полную информа-

цию Вы получили от сотрудников вуза об университете и кампусе сразу 

после приезда 

1=не получил никакой информации; 5= получил всю необхо-

димую информацию          
                                                                                                 1     2     

3     4     5  

11. Насколько полезной была эта информация? 

1=не была полезной; 5=была очень полезна, помогла сориен-

тироваться в новой среде                                                                                                  
1     2     3     4     5              

 

12. Довольны ли Вы процессом ориентации? 

 

1=не доволен; 5=очень доволен; 
                                   1     2     3     4     5                                          

Взаимодействие с сотрудниками университета и преподавате-

лями 
13. Оцените по 5 балльной шкале, насколько комфортно Вы чув-

ствуете себя в следующих ситуациях  

1=очень некомфортно; 5=очень комфортно, свободно 

 1 2 3 4 5 

Просите преподавателя объяснить то, что Вам непо-

нятно 

     

Высказываете свое мнение, когда преподаватель спра-

шивает Вас 

     

Высказываете иную точку зрения, не соглашаетесь с 

преподавателем/сотрудником университета 

     

Обсуждаете домашнее задание с преподавателем после 

занятия  

     

 

14. Довольны ли Вы теми отношениями (interaction), которые 

сложились у Вас с преподавателями? 

1=совсем не доволен 5=очень доволен 
                                                                                                     1     2     

3     4     5  

 
15. Оказывают ли Вам преподаватели и сотрудники университета 

необходимую помощь?  
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1=никакой помощи; 5=оказывают всю необходимую по-

мощь  1     2     3     4     5  

 

Взаимоотношения со студентами 
 

16. Заинтересованы ли Вы в дружбе с российскими студен-

тами? 

 

1=не заинтересован; 5=очень заинтересован;                        

1     2     3     4     5 

 

17. Насколько комфортно Вы себя чувствуете, когда необ-

ходимо самому начать общение с российским студентом? 

1=очень некомфортно; 5=очень комфортно 

1       2     3     4     5                                                         

 

18. Есть ли среди Ваших друзей российские студенты? 

Сколько? (Вы можете назвать примерное количество). 

___________________ 

 

19. Есть ли среди Ваших друзей студенты из других стран? 

Сколько? (Вы можете назвать примерное количество). 

__________________ 

 

20. Довольны ли Вы тем, как складываются Ваши отноше-

ния со студентами университета? 

1= совсем недоволен; 5=очень доволен                                                                                  
                                                                                                1     

2     3     4     5                                                                                                                 

 

Языковая компетентность 
 

21. Как Вы оцениваете свою способность использовать 

русский/английский язык в следующих ситуациях 

 1=очень плохо; 5=отлично 

  1 2 3 4 5 

Аудирование: понимать лектора/преподава-

теля 

     

134



Рус-

ский/Russi

an 

Говорение: участвовать в дискуссии, высту-

пать с презентацией в группе 

     

Чтение: читать учебную литературу      

Письмо: выполнять домашние задания, пи-

сать доклады 

     

 

 

  1 2 3 4 5 

Англий-

ский/Engli

sh 

Аудирование: понимать лектора/преподава-

теля 

     

Говорение: участвовать в дискуссии, высту-

пать с презентацией в группе 

     

Чтение: читать учебную литературу      

Письмо: выполнять домашние задания, пи-

сать доклады 

     

 

Академические/учебные достижение 

 
22. Довольны ли Вы своими учебными достижениями?  

 

1=совсем недоволен; 5=очень доволен 
                                                                                                    1     2     

3     4     5  

 

23. Уверены ли Вы, что обучение в университете будет успеш-

ным, и вы достигните высоких результатов? 

 

 1=совсем не уверен; 5=полностью уверен 
                                                                                                     1     2     

3     4     5   
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Приложение 10 

 

Опросник для профессорско-преподавательского со-

става 
Уважаемые преподаватели, кураторы, тьюторы! 

С целью дальнейшего усовершенствования института под-

держки в системе социокультурной адаптации иностранных сту-

дентов мы предлагаем ответить Вам на следующие вопросы. Об-

ращаем Ваше внимание, что данная опросная форма анонимна. 

Все результаты будут использоваться только в обобщенном виде. 

1. В чем Вы видите назначение и смысл своей деятельности 

по взаимодействию с иностранными студентами российских ву-

зов, кроме преподавательской нагрузки? 

__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______ 

 

2. Считаете ли Вы необходимым введение многовариатив-

ного института поддержки помощи иностранным студентам? 

(тьютор учебной группы, тьютор студенческого сообщества, тью-

тор по вопросам землячества и др.)? Пожалуйста, обоснуйте свой 

ответ. 

__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______ 

 

3. Как долго, на Ваш взгляд, должен сотрудничать тьютор с 

иностранными студентами (сопровождать их) в процессе их адап-

тации? Обоснуйте свой ответ. 

__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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_____________________________________________________________

________________________________ 

 

4. Напишите основные, на Ваш взгляд, направления комплексной 

системы организационно-педагогических мер, которые позволят опти-

мизировать работу с иностранными студентами в процессе их социо-

культурной адаптации? 

________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________ 

5. Какие формы воспитательной деятельности, направленные на 

помощь иностранным студентам в процессе их адаптационного периода, 

целесообразно использовать преподавателю и тьютору в современных 

социокультурных условиях? 

________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. На Ваш взгляд, должна ли строиться культурно-досуговая и 

внеучебная деятельность иностранных студентов с учётом их этниче-

ской принадлежности? Нужно ли привлекать к этим видам деятельности 

студентов из России? Пожалуйста, обоснуйте свой ответ. 

________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. Какое методическое обеспечение необходимо преподавателям и 

тьюторам для продуктивной работы по вопросам, связанным с социо-

культурной адаптацией иностранных студентов? 

________________________________________________ 

 

Спасибо за Ваши ответы! 
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