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Цель. Эмпирическое обоснование критериев оценки адаптированности студентов — предста-
вителей коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации (КМНСС и ДВ) к образовательной среде ссузов и изучение особенностей их адаптации с 
учетом характеристик социокультурной среды, в которой протекают адаптационные процессы.

Контекст и актуальность. Актуальность изучения особенностей адаптации студентов 
КМНСС и ДВ к образовательной среде ссузов обусловлена высокой значимостью среднего про-
фессионального образования для сохранения и развития культуры этих народов на фоне кон-
статируемых рисков их отсева из образовательных организаций.

Дизайн исследования. С помощью факторного анализа по методу главных компонент были 
выделены показатели адаптированности студентов к образовательной среде колледжа; для 
описания особенностей адаптированности студентов КМНСС и ДВ и роли средовых факто-
ров, опосредующих адаптацию, были использованы корреляционный и дисперсионный анализы, 
а также анализ значимости различий.

Участники. Студенты КМНСС и ДВ — 304 человека (179 девушек, 125 юношей); студенты 
группы сравнения — 416 человек (195 девушек, 221 юноша).

Методы (инструменты). Русскоязычная версия Шкалы социокультурной адаптации (Дж. Вил-
сон и др.). Авторская шкала самооценки степени удовлетворенности основными сторонами жизни. 
Авторская анкета оценки степени адаптированности к образовательной организации.
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Результаты. Выделены три группы показателей адаптированности студентов к образователь-
ной среде колледжа, одинаковые для студентов КМНСС и ДВ и группы сравнения: академическая 
адаптация, социокультурная адаптация и психологическая адаптация. Студенты КМНСС и ДВ и 
группы сравнения не различаются по показателям социокультурной и психологической адаптации, 
показатели академической адаптации студентов КМНСС и ДВ выше, чем в группе сравнения, в усло-
виях однородности социокультурной среды колледжа и ниже в условиях ее разнородности.

Основные выводы. Выделенные показатели адаптированности студентов позволяют оце-
нить особенности адаптации студентов КМНСС и ДВ к образовательной организации, учебной 
деятельности и учебной группе, к новой социокультурной среде, а также степень эмоциональ-
ного благополучия личности.

Ключевые слова: студенты ссуза; адаптация к ссузу; академическая адаптация; социо-
культурная адаптация; психологическая адаптация; коренные и малочисленные народы; наро-
ды Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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Objective. Empirical study of the criteria for assessing the adaptation of students — representatives 
of the indigenous and minorities of the North, Siberia and Far East to the educational environment of 
colleges and the study of the features of their adaptation.

Background. The relevance of studying the features of adaptation of students — representatives 
of the indigenous and minorities of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation to the 
educational environment of colleges is due to the high importance of secondary vocational education for 
the preservation and development of the culture of these peoples.
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Введение
Эффективное развитие российского 

Севера прочно ассоциируется с развити-
ем системы профессионального образова-
ния, рассматриваемой в качестве важного 
ресурса подготовки квалифицированных 
кадров, имеющих опыт проживания в су-
ровых климатических условиях. Именно 
система образования выделяется в каче-
стве системообразующего фактора, по-
зволяющего коренным малочисленным 
народам интегрироваться в современное 

общество, сохраняя собственную этниче-
скую идентичность [2; 23].

В ряде работ [12; 22; 27] дается под-
робный анализ особенностей современ-
ной системы образования для коренных 
и малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока (КМНСС и 
ДВ). Сложности адаптации к условиям 
жизни в городской среде, разрыв между 
предлагаемыми в учебных заведениях 
специальностями и востребованностью 
ряда профессий в соответствующих ре-

Study design. Factor analysis made it possible to identify indicators of students’ adaptation to the 
educational environment of the college (adaptation criteria). To clarify the features of the adaptability 
of students-representatives of the SIM and Far East and the role of environmental factors mediating ad-
aptation, correlation, variance analysis, as well as analysis of the significance of differences were used.

Participants. Students-representatives of the of the indigenous and minorities of the North, Siberia 
and the Far East of the Russian Federation — 304 people (179 girls, 125 boys). Students of the compari-
son group — 416 people (195 girls, 221 boys).

Measurements. Russian-language version of the Scale of Sociocultural Adaptation J. Wilson’, 
K. Ward’, et al. The author’s scale of self-assessment of the degree of satisfaction with the main aspects 
of life. Author’s questionnaire for assessing the degree of adaptation to an educational organization.

Results. Three groups of indicators of students’ adaptability to the educational environment of the 
college are identified: academic adaptation (23% of the variance), sociocultural adaptation (13%) and 
psychological adaptation (13%). Indigenous and minority students and comparison groups do not dif-
fer in terms of socio-cultural and psychological adaptation, while indicators of academic adaptation of 
students — representatives of the indigenous and minorities of the North, Siberia and the Far East of the 
Russian Federation are higher than in the comparison group in the conditions of the homogeneity of the 
socio-cultural environment of the college and lower in the conditions of its heterogeneity.

Conclusions. The indicators for assessing the adaptability of students are independent of each 
other and allow assessing the features of adaptation to an educational organization, educational ac-
tivities and group; features of adaptation to a new socio-cultural environment, as well as the degree of 
emotional well-being of the individual.

Keywords: college students; adaptation to the secondary school; academic adaptation; sociocultural 
adaptation; psychological adaptation; indigenous and minority peoples; peoples of the North, Siberia 
and the Far East.
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гионах, противоречия между традицион-
ными и современными образовательны-
ми практиками выделяются в качестве 
факторов, затрудняющих получение 
среднего и высшего профессионального 
образования представителями КМНСС 
и ДВ. Отдельно можно выделить вопро-
сы адаптации студентов данной группы 
к образовательной среде вуза или ссуза 
[16; 20], в процессе которой трудности 
адаптации к новым учебным требовани-
ям и новым социальным связям допол-
няются трудностями социокультурной 
адаптации [5; 21]. От успешности адапта-
ции к образовательной среде професси-
ональной образовательной организации 
в значительной степени зависит эффек-
тивность профессиональной подготов-
ки студентов, дальнейшая профессио-
нальная востребованность и, в конечном 
счете, психологическое благополучие 
личности, что определяет актуальность 
исследования особенностей адаптации 
студентов — представителей КМНСС и 
ДВ к образовательной среде колледжа.

Адаптацию студентов трактуют в уз-
ком смысле как процесс приспособления 
к существующим в ссузе технологиям 
и методам учебной, научной и воспита-
тельной деятельности [7]. В широком 
смысле адаптация студентов представ-
ляет собой активное взаимодействие с 
новыми условиями социальной среды и 
рассматривается как проявление адап-
тивности личности и адаптированности 
как результата процесса адаптации [18; 
21]. Среди прочих исследовательских 
направлений сегодня широко распро-
странены работы, посвященные иссле-
дованию адаптации обучающихся к об-
разовательной среде: описаны ее этапы и 
динамика [11; 24], показана роль факто-
ров образовательной среды [8; 11] и ин-
дивидуальных особенностей студентов 
[13] в процессе адаптации. Отдельное 

направление в изучении адаптации мо-
лодежи к образовательной среде пред-
ставлено исследованиями особенностей 
адаптации студентов к обучению в кол-
ледже [24; 26; 28].

К отличительным особенностям со-
циальной ситуации развития молодежи, 
поступающей в колледж, относят не-
определенность ближайшего будущего, 
активизацию процесса формирования 
профессиональной Я-концепции, пере-
осмысление собственного места в системе 
социальных отношений [17]. Анализиру-
ются факторы, способствующие успеш-
ной адаптации студентов. Так, И.В. Гри-
горьевская выделяет две группы факторов 
адаптации к образовательной среде кол-
леджа: педагогические (образовательные 
технологии, применяемые в процессе об-
учения) и социально-психологические 
(психологический климат в организации; 
развитие рефлексии и критичности мыш-
ления; организационная культура и др.) 
[7]. О.А. Воскрекасенко и С.Н. Игошин 
выделяют: факторы, отражающие особен-
ности общеобразовательной подготовки, 
школьного опыта; психологические осо-
бенности обучающихся; факторы образо-
вательной среды колледжа; фактор семьи 
и семейного воспитания [6].

В современных исследованиях, по-
священных изучению адаптации сту-
дентов к обучению в организациях про-
фессионального образования, большое 
внимание уделяется поиску критериев 
оценки адаптированности студентов к 
ссузу. В статье Ю.И. Толстых в качестве 
базовых критериев адаптации автором 
выделены результативность и удовлет-
воренность учебной деятельностью, 
удовлетворенность учебной организаци-
ей и удовлетворенность собой как лично-
стью [25]. Академическую успеваемость, 
рассматриваемую в качестве результата 
положительного отношения к учебной 
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деятельности и осваиваемой профессии, 
выделяют в качестве основного резуль-
тата адаптации и релевантного критерия 
для оценки адаптированности Л.И. Заба-
ра, Ю.В. Лебедева и Н.А. Шабанова [8], 
И. Гонта и А. Булгак (I. Gonta и A. Bulgac) 
[30] и др. авторы. М.В. Баделина в числе 
критериев успешной адаптации студен-
тов выделяет такие социально-психоло-
гические показатели, как: социальный 
статус в группе; формирование толе-
рантности, в том числе к иной культуре; 
приспособление к новым условиям орга-
низации жизни; финансовая самостоя-
тельность [29]. Психологическое благо-
получие, общий уровень осмысленности 
жизни выделяются в качестве критери-
ев успешной адаптации В.В. Констан-
тиновым и И.А. Красильниковым [9]. 
В целом, можно констатировать домини-
рование феноменологического подхода, 
основанного на описании особенностей 
и затруднений процесса адаптации при 
выделении критериев оценки адаптации 
и адаптированности студентов, и обо-
значить актуальность задачи разработки 
критериев оценки адаптации студентов 
с учетом особенностей современной си-
туации, сложившейся в системе профес-
сионального образования (смешанный 
формат обучения, поликультурность 
образования и т.д.), которая может быть 
реализована посредством анализа эмпи-
рических данных об особенностях адап-
тации студентов КМНСС и ДВ к обуче-
нию в ссузах.

Отметим, что исследования, посвя-
щенные оценке адаптации и адаптиро-
ванности к обучению в ссузе студентов 
КМНСС и ДВ, немногочисленны. Совре-
менные исследователи [1; 18] среди адап-
тационных сложностей, характерных для 
представителей КМНСС и ДВ, отмечают 
трансформации привычных режима и 
ритма учебной деятельности, сложивших-

ся в годы школьного обучения в условиях 
кочевых, малокомплектных и сельских 
школ. Согласно данным Т.И. Лукьяненко 
и др. [10], студенты КМНСС и ДВ демон-
стрируют низкий уровень владения эф-
фективными приемами учебной деятель-
ности, что затрудняет их дидактическую 
адаптацию. Согласно данным Е.В. Миль-
ковой и Н.В. Беляевой, такие студенты 
испытывают трудности в организации 
коммуникации с представителями других 
этнических групп, для них характерны 
высокая самокритичность, обидчивость, 
ранимость, сложности с организацией 
своего быта и в то же время высокий уро-
вень нервно-психической устойчивости и 
адаптации [16]. Специфика адаптации к 
ссузу этой группы студентов определяет-
ся, помимо прочего, необходимостью ин-
теграции в новую социокультурную сре-
ду, адаптации к жизни в условиях города 
[1; 20], которая имеет большое значение в 
контексте образовательной деятельности, 
включающей множество активностей, 
происходящих за стенами ссуза.

Следует отметить, что большинство 
исследований проблем адаптации сту-
дентов КМНСС и ДВ к образователь-
ным организациям проведены с привле-
чением студентов вузов, в результате 
чего данные об особенностях адаптации 
студентов КМНСС и ДВ в организациях 
среднего профессионального образова-
ния весьма фрагментарны и, как правило, 
описывают отдельные аспекты адаптиро-
ванности, не позволяя получить целост-
ную картину специфики адаптации сту-
дентов этой группы к образовательной 
среде ссузов. Дефицит сведений об осо-
бенностях адаптации к ссузам студентов 
из числа КМНСС и ДВ, который подкре-
пляется отсутствием единого подхода к 
определению критериев их адаптирован-
ности к ссузу, определяет актуальность 
исследования, ориентированного на из-
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учение критериев и характеристик их 
адаптации к образовательной среде ссу-
зов в условиях поликультурной среды. 
В частности, для оценки качества адап-
тации к ссузу студентов данной группы 
представляется значимым включение 
в число критериев, наряду с академиче-
ским (успешность учебной и внеучебной 
активности в ссузе) и психологическим 
(связанным с субъективным благопо-
лучием) аспектами, аспекта социокуль-
турной адаптации как особого аспекта 
адаптации к образовательной среде кол-
леджа. Этот тезис был теоретически обо-
снован в предыдущих работах [14], в дан-
ной статье представлены результаты его 
эмпирической проверки.

Сказанное выше определяет цель на-
шего исследования, которая заключается 
в эмпирическом обосновании критери-
ев оценки адаптированности студентов 
КМНСС и ДВ к образовательной среде 
ссузов и изучении особенностей их адап-
тации на основе выделенных критериев с 
учетом характеристик социокультурной 
среды, в которой протекают адаптацион-
ные процессы. В ходе исследования про-
верялась гипотеза о том, что критерии 
адаптации к ссузам студентов КМНСС 
и ДВ включают показатели академиче-
ской, психологической и социокультур-
ной адаптации, значения которых могут 
варьироваться под влиянием особенно-
стей социокультурной среды.

Методы
Выборка. В исследовании приняли 

участие 720 человек возрасте от 15 до 
36 лет, из них 304 (179 девушек и 125 юно-
шей) относят себя к КМНСС и ДВ, 416 
(195 девушек и 221 юноша) не идентифи-
цируют себя с ними. Участники иссле-
дования обучаются в многопрофильных 
колледжах, расположенных в разных ре-
гионах Российской Федерации.

Процедура и методы исследования. 
Для оценки адаптированности студентов 
к колледжу были использованы:

1) «Шкала социокультурной адапта-
ции (SCAS-R)» Дж. Вилсон (G. Wilson) 
и др. в адаптации С.Л. Васильевой и др. 
для оценки степени затруднений в про-
цессе адаптации к новой социокультур-
ной среде (высокий балл по шкале свиде-
тельствует о сложностях адаптации);

2) анкета «Самооценка степени удов-
летворенности основными сторонами 
жизни» для оценки удовлетворенности 
здоровьем, учебой, отношениями, семей-
ной ситуацией, душевным состоянием, 
финансовым положением до и после по-
ступления в колледж;

3) анкета для оценки степени адапти-
рованности к образовательной органи-
зации (самооценка сложности обучения 
в колледже, удовлетворенности учебной 
успеваемостью, интереса к обучению, 
эмоционального состояния в начале и в 
конце учебного года, качества социаль-
ных связей).

Анкеты разработаны на основании ре-
зультатов систематического обзора лите-
ратуры, посвященной проблемам адапта-
ции студентов КМНСС и ДВ к колледжу 
[14], и прошли успешно апробацию на 
базе шести ссузов [19]. Необходимость 
разработки анкет была обусловлена от-
сутствием компактного инструмента 
оценки совокупности параметров адап-
тации студентов КМНСС и ДВ к кол-
леджу, который можно было бы исполь-
зовать в исследовании, не перегружая 
респондентов.

При анализе результатов учитыва-
лись социокультурные характеристики 
населенного пункта, в котором располо-
жена образовательная организация (чис-
ленность и этнический состав населения, 
количество учреждений профессиональ-
ного образования, объектов социальной 
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инфраструктуры, таких как учреждения 
культуры и досуга, здравоохранения и 
спорта, расположенные в населенном 
пункте). Помимо этого, учитывался ин-
тегративный показатель «однородность/
разнородность социокультурной среды 
колледжа», сформулированный экспер-
тами — филологами и культурологами, 
специализирующимися на изучении 
КМНСС и ДВ. В группу колледжей с ус-
ловно однородной средой попали ссузы, 
в которых совместно обучаются студенты 
КМНСС и ДВ и группы сравнения, про-
живающие на одной территории, говоря-
щие в быту на одном языке и имеющие 
схожие антропологические признаки 
(далее — «образовательные организации 
с высокой степенью однородности соци-
окультурной среды»). В группу коллед-
жей с неоднородной социокультурной 
средой попали те, студенты которых 
различаются по этим признакам («обра-
зовательные организации с низкой сте-
пенью однородности социокультурной 

среды»). Колледжи, занимающие проме-
жуточное положение по этим признакам, 
были обозначены как «образовательные 
организации со средней степенью одно-
родности социокультурной среды».

Статистическая обработка данных 
осуществлялась с помощью программ-
ного пакета Statistica10.0. Факториза-
ция данных осуществлялась по методу 
главных компонент. Для обработки ре-
зультатов также применялись: анализ 
значимости различий (U-критерий Ман-
на—Уитни; Н-критерий Краскела—Уол-
лиса), корреляционный анализ Спирме-
на (rs) и дисперсионный анализ (F).

Результаты
В результате анализа данных, раскры-

вающих особенности адаптированности 
студентов КМНСС и ДВ к образователь-
ной среде колледжа, на основе критерия 
Кайзера и критерия отсеивания Кеттел-
ла было выделено три фактора (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Факторная структура показателей адаптированности к колледжу студентов — 

представителей коренных и малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока

Наименование 
фактора

Переменные
Дисперсия 

фактора
Доля 

дисперсии
Академическая 
адаптация

Удовлетворенность учебной успеваемостью (0,73)
Интерес к обучению в колледже (0,72)
Самооценка качества социальных связей с одно-
группниками, социальной поддержки (0,64)
Характеристика фонового эмоционального состо-
яния в колледже (0,59)
Самооценка учебной успеваемости (0,51)

2,29 0,23

Социокультур-
ная адаптация

Социокультурная адаптация (0,64)
Самооценка качества социальных связей с пред-
ставителями своей этнической группы (0,64)
Самооценка сложности обучения в колледже (0,61)

1,27 0,13

Психологиче-
ская адаптация

Динамика эмоционального состояния к концу 
учебного года (0,76)
Динамика удовлетворенности различными сторо-
нами жизни после поступления в колледж (0,69)

1,32 0,13
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В первый фактор вошли показатели, 
связанные с общей удовлетворенностью 
учебной деятельностью, социальными 
связями, складывающимися в образова-
тельной организации, и эмоциональным 
комфортом, связанным с пребыванием 
в колледже, что позволило дать ему на-
звание «Академическая адаптация». Во 
второй фактор, получивший название 
«Социокультурная адаптация», вош-
ли показатели, раскрывающие общую 
оценку сложностей адаптации к новым 
социокультурным условиям, связанным 
с обучением в колледже, преимуще-
ственную ориентацию на социальную 
поддержку у представителей своей этни-
ческой группы, а также оценку сложно-
сти обучения в колледже. В третий фак-
тор вошли показатели, раскрывающие 
динамику эмоционального состояния в 
процессе учебной деятельности, изме-
нения удовлетворенности различными 
сторонами жизни после поступления в 
колледж, на основании чего фактор был 
идентифицирован как «Психологиче-
ская адаптация».

Факторный анализ, проведенный 
на материале результатов, полученных 
в подгруппе студентов колледжей, не 
причисляющих себя к КМНСС и ДВ, 
выявил аналогичную структуру пере-
менных («Академическая адаптация» — 
23% дисперсии; «Социокультурная 

адаптация» — 13% дисперсии; «Пси-
хологическая адаптация» — 14% дис-
персии), что позволило осуществлять 
дальнейший анализ на основе факторов, 
полученных при анализе совокупной 
выборки.

Сравнительный анализ факторных 
коэффициентов (factor scores) показал, 
что студенты КМНСС и ДВ и группы 
сравнения в целом характеризуются схо-
жими показателями социокультурной 
адаптации и психологической адапта-
ции, при этом показатели академиче-
ской адаптации выше в группе студентов 
КМНСС и ДВ (см. табл. 2).

Корреляционный анализ позволил 
отметить, что факторные коэффициен-
ты, характеризующие академическую, 
социокультурную и психологическую 
адаптацию, не коррелируют друг с дру-
гом ни в группе КМНСС и ДВ, ни в 
группе сравнения (rs < 0,05), что указы-
вает на относительную независимость 
выделенных факторов друг от друга. 
При этом обнаружен ряд значимых 
взаимосвязей показателей адаптации 
студентов с характеристиками соци-
окультурной среды населенных пун-
ктов, в которых расположены коллед-
жи (табл. 3).

Сравнительный анализ показал, что 
факторы социокультурной и психоло-
гической адаптации «чувствительны» к 

Т а б л и ц а  2
Факторные коэффициенты, характеризующие адаптацию к колледжу 

студентов — представителей коренных и малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока и группы сравнения

Факторы
Студенты 

КМНСС и ДВ
Студенты, не являющиеся 

КМНСС и ДВ
U

Академическая адаптация 0,11 —0,09 56238,00**
Социокультурная адаптация 0,08 —0,06 58978,00
Психологическая адаптация 0,03 —0,02 62095,00

Примечания: студенты КМНСС и ДВ — студенты-представители коренных и малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; ** — р ≤ 0,01.



144

Социальная психология и общество. 2023 г. Том 14. № 3

размеру населенного пункта, в котором 
расположена образовательная органи-
зация (см. табл. 4), вне зависимости от 
того, идентифицируют себя студенты с 
представителями КМНСС и ДВ или нет 
(р > 0,05).

Анализ с учетом степени однород-
ности социокультурной среды коллед-
жей показал, что данный фактор ока-
зывается значимым для академической 
адаптации студентов КМНСС и ДВ 
(F = 4,52, р ≤ 0,01, см. рис.), но не ока-
зывает значимого влияния на их соци-

окультурную и психологическую адап-
тацию (р > 0,05).

Обсуждение результатов
Эмпирическое исследование позво-

лило подтвердить гипотезу о том, что в 
число критериев адаптации к ссузам сту-
дентов КМНСС и ДВ входят показатели 
академической, психологической и со-
циокультурной адаптации. Выделенные 
в результате факторизации критерии 
адаптированности студентов позволя-
ют оценить ее академический, психоло-

Т а б л и ц а  3
Результаты корреляционного анализа

Показатели
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В выборке студентов – представителей коренных и малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока
Академическая адаптация –0,23* –0,02 –0,03 –0,02
Социокультурная адаптация 0,02 0,13* 0,13* –0,15*
Психологическая адаптация –0,02 –0,09 –0,10 0,01
В группе сравнения
Академическая адаптация –0,11* 0,01 0,03 –0,08
Социокультурная адаптация 0,10 0,13* 0,11* –0,04
Психологическая адаптация –0,09 –0,16* –0,15* –0,05

Примечание: * — р ≤ 0,05.

Т а б л и ц а  4
Сравнение факторных коэффициентов, характеризующих адаптацию 

к колледжам, расположенным в населенных пунктах разных типов

Факторы Средний город Малый город Поселок H
Академическая адаптация –0,05 0,04 0,11 2,73
Социокультурная адаптация 0,10 –0,07 –0,18 6,57*
Психологическая адаптация –0,08 0,03 0,31 10,60**

Примечание: * — р ≤ 0,05; ** — р ≤ 0,01.
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гический и социокультурный аспекты. 
При этом, в отличие от большинства от-
ечественных работ [6; 8; 9; 24], перечень 
критериев адаптированности студентов 
КМНСС и ДВ дополнен социокультур-
ным аспектом, что позволяет охаракте-
ризовать социокультурную адаптацию 
как значимый аспект адаптации к обра-
зовательной организации в поликуль-
турной среде. Тесная сопряженность со-
циокультурной адаптации с адаптацией 
к образовательной среде колледжа про-
слеживается в том, что в данный фактор 
вошла переменная «сложность обучения 
в колледже», что указывает на вклад со-
циокультурного аспекта адаптации в 
интегральную оценку своего обучения 
студентами по шкале «легкость — труд-
ность». Примечательно, что полученные 
результаты свидетельствуют о единой 
структуре показателей адаптации сту-
дентов к образовательной среде коллед-
жа, не варьирующейся в зависимости от 
этнической принадлежности студентов; 
на наш взгляд, это указывает на значи-

мость учета социокультурной адаптации 
для студентов ссузов, обучающихся в по-
ликультурной среде, вне зависимости от 
их этнической принадлежности.

Вопреки данным, представленным 
другими исследователями [10], студенты 
КМНСС и ДВ обнаружили более высо-
кий уровень академической адаптации, 
чем их сверстники, идентифицирующие 
себя с другими этносами, при этом уро-
вень их социокультурной и психологиче-
ской адаптации существенно не отлича-
ется от аналогичных показателей группы 
сравнения. Опираясь на ранее описанные 
результаты, можно конкретизировать, что 
студенты — представители КМНСС и 
ДВ отмечают высокую степень интереса 
к процессу обучения, высоко оценивают 
свои возможности в освоении учебной 
программы, чувствуют академическую 
поддержку, отмечают легкость адаптации 
к объему самостоятельной работы и иным 
аспектам организации учебного процесса.

Данный результат может быть об-
условлен разными причинами. Одно из 

Рис. Факторные коэффициенты для «Академической адаптации» в выборках студентов 
КМНСС и ДВ и группы сравнения, обучающихся в колледжах, различающихся 

по показателю однородности социокультурной среды
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возможных объяснений связано с тем, что 
основной контингент студентов КМНСС 
и ДВ составляют так называемые «ас-
фальтовые аборигены» [4], имеющие 
опыт проживания не только в «этниче-
ских» поселениях, но и в более крупных 
населенных пунктах, а также опыт обуче-
ния в школах-интернатах, в которых они 
оказываются в определенной степени 
оторванными от традиционных для свое-
го народа видов деятельности и способов 
организации жизни, получая навыки, не-
обходимые для успешного обучения на 
следующих образовательных ступенях. 
Другое вероятное объяснение связано 
с фиксируемыми исследователями осо-
бенностями менталитета представите-
лей КМНСС и ДВ, предполагающими 
определенную закрытость в отношениях 
с другими людьми [16], которая могла 
проявиться в неготовности делиться сво-
ими сложностями в процессе заполнения 
анкеты. Кроме того, полученные разли-
чия могут быть объяснены ориентацией 
педагогического коллектива на поддерж-
ку обучающихся данной группы, связан-
ной с распространенными представлени-
ями о большей выраженности проблем с 
академической адаптацией в ней.

В исследовании установлено, что 
именно академическая адаптация наи-
более тесно связана с характеристика-
ми социокультурной среды, в которой 
разворачиваются процессы адаптации 
студентов к колледжу, прежде всего, со 
степенью ее однородности. Показатели 
академической адаптации в обеих выбор-
ках оказались отрицательно взаимосвя-
занными с показателем «разнородность 
социокультурной среды». В условиях 
высокой степени однородности социо-
культурной среды студенты КМНСС и 
ДВ демонстрировали более высокий уро-
вень академической адаптации, чем их 
сверстники из группы сравнения, однако 

высокая степень разнородности социо-
культурной среды связана с затруднени-
ями в академической адаптации студен-
тов КМНСС и ДВ. Наиболее вероятное 
объяснение этого факта связано с на-
личием языкового барьера у студентов, 
обучающихся в социокультурно неодно-
родной среде. Языковой барьер может 
не оказывать существенного влияния на 
установление конструктивных отноше-
ний с одногруппниками, однако препят-
ствовать адаптации к новым образова-
тельным практикам, что соответствует 
результатам, полученным зарубежными 
исследователями на материале анализа 
адаптации студентов к образовательной 
среде колледжа в условиях недостаточ-
ного владения языком, на котором ведет-
ся обучение [30].

Сравнительный анализ показал, что 
студенты обеих групп более комфор-
тно чувствуют себя в малых населенных 
пунктах, что может быть обусловлено 
детским опытом проживания в малых 
населенных пунктах, с одной стороны, и 
более размеренным укладом организации 
жизни, отсутствием характерных для го-
родской среды перегрузок в малых насе-
ленных пунктах — с другой [15]. Согласно 
результатам корреляционного анализа, 
показатели социокультурной адаптации 
в обеих группах положительно связа-
ны с показателями насыщенности среды 
города/поселка объектами социальной 
инфраструктуры и образовательными ор-
ганизациями. На наш взгляд, данные вза-
имосвязи отражают наличие перегрузок, 
связанных с включением в урбанисти-
ческую среду, обусловленных необходи-
мостью ориентации в новом ландшафте, 
освоения возможностей организации до-
суга, отдыха, адаптации к плотности насе-
ления и общему шумовому фону. Помимо 
этого, в выборке КМНСС и ДВ результа-
ты корреляционного анализа показывают 
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вероятность того, что поликультурная 
среда населенного пункта выступает в 
качестве значимого фактора психологи-
ческой поддержки в процессе социокуль-
турной адаптации для студентов КМНСС 
и ДВ, сглаживая ощущение инородности. 
Для студентов группы сравнения зафик-
сированы отрицательные взаимосвязи 
показателя психологической адаптации с 
показателями разнообразия инфраструк-
туры и меньшим разнообразием учреж-
дений профессионального образования, 
что может быть обусловлено отсутствием 
отвлекающих от учебной деятельности 
факторов, отсутствием сомнений в пра-
вильности сделанного профессиональ-
ного выбора. Несмотря на относительно 
невысокие значения коэффициентов кор-
реляции, которые, вероятно, обусловле-
ны большим объемом выборки и особен-
ностями количественных характеристик 
социокультурной среды, используемых в 
исследовании, представляется, что опи-
санные взаимосвязи позволяют выделить 
специфичные «мишени» психолого-пе-
дагогического сопровождения адаптации 
студентов для ссузов, расположенных в 
населенных пунктах, различающихся по 
своим характеристикам.

Заключение
Результаты исследования необхо-

димо учитывать при планировании и 

реализации мероприятий по психоло-
го-педагогическому сопровождению 
адаптации к обучению в ссузах студен-
тов из числа КМНСС и ДВ. В случае, 
когда социокультурная среда колледжа 
существенно отличается от привыч-
ной студентам, особенно в условиях 
языкового разнообразия, сопровожде-
ние должно быть направлено, в пер-
вую очередь, на поддержку потенциала 
академической адаптации студентов, 
в то время как задачи содействия со-
циокультурной адаптации должны на-
ходиться в фокусе внимания, прежде 
всего, в колледжах, расположенных в 
больших населенных пунктах с разви-
той социальной инфраструктурой или 
в населенных пунктах, для населения 
которых не характерно выраженное 
этническое разнообразие. При этом 
отдельного обсуждения заслуживает 
вопрос о том, должно ли психолого-пе-
дагогическое сопровождение адапта-
ции к обучению в ссузах студентов из 
числа КМНСС и ДВ осуществляться 
непосредственно для данной группы 
студентов или эта деятельность должна 
быть интегрирована в работу по содей-
ствию адаптации студентов без учета 
их этнической принадлежности. Поиск 
эмпирически обоснованного ответа на 
указанный вопрос составляет перспек-
тиву данного исследования.
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