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Из педагогических проблем следует отметить 
принципиальное отличие учебных нагрузок и форм 
организации учебной деятельности в вузе от таковых 
в школе. Все это вызывает дополнительное напряже-
ние и повышает тревожность у первокурсников, усу-
губляя проблему адаптации. 

Кроме того, в ходе первого года обучения могут 
возникнуть профессиональные сложности, связанные 
с осознанностью выбора будущей профессии. Вполне 
распространенное явление, когда через некоторое 
время после поступления в ВУЗ студент понимает, 
что сделал неверный выбор. Совершенно очевидно, 
что такой поворот событий не способствует успешной 
адаптации студентов к высшей школе и учебному 
процессу.  

Необходимо указать также на экономические 
факторы, влияющие на адаптацию первокурсников. В 
условиях перехода к рыночной экономике наблюдает-
ся тенденция ухудшения экономического положения 
студентов вузов. По этой причине многие студенты с 
первых курсов вынуждены зарабатывать на жизнь, 
что, в свою очередь, ставит перед ними еще более 
сложные задачи и усложняет процесс адаптации. 
Часть студентов идет зарабатывать деньги, еще не 
адаптировавшись к новым условиям и нагрузкам. От-
сюда пропуски занятий, плохая учеба, и несданная 
сессия, исключение из вуза, как показатели дезадап-
тированности студента. 

Из вышеназванных проблем и особенностей ди-
намического процесса адаптации становиться очевид-
ным, что далеко не все студенты, попадая в атмосфе-
ру вуза, способны и могут быстро адаптироваться. 
Так наблюдения Н. Ханчук показывают, что на вто-
рых курсах каждый четвертый студент не адаптиро-
ван к вузовской среде. Косвенное свидетельство этого 
- высокий процент студентов, находящихся в акаде-
мических отпусках, обучающихся повторно. Прямое 
свидетельство неполной адаптации студентов к учебе 
в вузе - отсутствие устойчивых навыков планомерной, 
систематической учебы1.В результате затянувшейся 
адаптации может также происходить снижение успе-
ваемости студентов, возникновение различных лич-
ностных проблем, ухудшение здоровья. 

На наш взгляд, первый год обучения в большей 
степени решает задачу закладки фундамента для про-
фессиональной подготовки в последующие годы сту-
денческой жизни. Таким образом, успешное прохож-
дение этого этапа является важной предпосылкой для 
дальнейших достижений студента. Отсюда возникает 
необходимость комплекса мероприятий оптимизации 
адаптационного процесса именно на первом курсе, 
что поможет студентам быстрее пройти этот нелегкий 
период. 

 
1Ханчук Н.Н. Некоторые актуальные проблемы адаптации 
студентов в процессе обучения в высшей школе// Проблемы 
социальной адаптации различных групп населения в совре-
менных условиях. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного 
ун-та, 2000. – С. 265. 
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склонны рассматривать город, как предприятие или 
как механизм. Город не есть машина, устроенная по 
определенному плану, в котором все части пригнаны. 
Город-это сложный социально-психологический ор-
ганизм. С середины 19 века в общественную мысль 
проникла идея, что город живой организм. Ее можно 
проследить у А.Герцена, Г. Лукомского, Н. Анцифе-
рова. 

На человека пространство города влияет не толь-
ко как физическое, но и как переживания, связанные с 
восприятием города. В любом городе создается не-
уловимая аура местности. Образ города, это про-
странственно-временной континуум, в котором все 
взаимосвязано, существует как единый монолит, вы-
ражающей себя в общей атмосфере. 

Сознание человека формирует образы простран-
ства согласно возможностям человеческой психики. 
Категорию образа можно отнести к центральной кате-
гории психологических пространственных процессов. 
Образ города возникает и живет в воображении. Эта 
весьма специфическая сфера состоит в непрерывном 
обмене с рефлексией, эмоциями, памятью и т.д., и не 
отделена от них отчетливыми границами, но все же 
сохраняет определенную автономию и постоянна, 
открыта неконтролируемым воздействиям со стороны 
над-и подсознания, которые активно участвуют в 
формировании образов. «Парадоксальная» логика 
компоновки единого образа из разнородных состав-
ляющих куда ближе к «ассоциативной» логике, чем к 
логическому принципу, по которому работает рассу-
ждающее сознание. Горожанин лишь в редких случа-
ях может понять, откуда у него взялся тот или иной 
образ города. Он, может вообще не отдавать себе от-
чет в том, что такой образ существует, (это не лишает 
образ скрыто влиять на мысли, поступки и пережива-
ния). 

Для изучения образа города можно использовать 
законы сочетания образов в зависимости от среды 
обитания. Закон сложения образов. Сочетание обра-
зов в результате усиливает более сильный образ, ко-
торый «втягивает» в свою орбиту более слабую ха-
рактеристику. Сильный образ практически поглощает 
более слабый невыразительный. Так, образ Чернобы-
ля как бы «втягивает» в себя любые иные образы, свя-
занные с Украиной, в глазах человека за рубежом (это 
связано с аварией на чернобыльской АЭС). 

Закон вычитания образов. Наличие признавае-
мых каких-то черт образа не ослабляет сильный об-
раз. 

Закон деления образов. Вычленение какой-то 
черты из образа города может принести изменение 
образа (ее оценки). Например, Сочи - курортный го-
род, оцениваемый чаще всего, как вполне благопо-
лучный. Оценка образа города может измениться по-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 7 2004 

73 

сле знакомства с проблемами социальной системой 
города (сезонный характер работы, высокая безрабо-
тица). 

Закон умножения образов. Образ может перено-
ситься с общего на частный. 

Анализ литературы и научно - эксперименталь-
ная работа позволили выявить необходимость ком-
плексного изучения образа города. Изолированные 
явления отделенные искусственно от своего организ-
ма, неизбежно изменяются, и восприятие становится 
искаженным. Представляется интересным исследо-
вать именно социально-психологические параметры 
образа города, такие как нормы, ценности, потребно-
сти, дружелюбие и т.д. так как социально – психоло-
гическое содержание присуще всем включающим 
человека сложным и многокомпонентным объектам. 
Социально-психологический образ города влияет на 
поведение и деятельность людей. В образе свернуты в 
сверхкомпактную структуру все те ценности, знания и 
представления горожанина, которые определяют его 
взаимоотношения с обитаемой средой. Образ важная 
часть городской культуры.  

 
Социологические науки 
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Помимо прямого денежного вознаграждения су-
ществуют различные формы косвенных материаль-
ных компенсаций работникам, которые называются 
социальными льготами или социальным пакетом 

предприятия. Социальные льготы, представляя собой 
дополнительные блага, получаемые работниками от 
предприятия, повышают их благосостояние и качест-
во трудовой жизни. Часть социальных льгот предос-
тавляются в законодательном порядке и обязательны 
для всех предприятий (оплачиваемые основные и до-
полнительные отпуска, оплата временной нетрудо-
способности, льготы молодым сотрудникам и женщи-
нам и т.д.). Часть социального пакета предоставляется 
предприятиями на основе добровольно взятых на себя 
обязательств по отношению к работникам. 

Какие же цели преследует работодатель, предос-
тавляя помимо основного денежного вознаграждения 
еще и определенный набор социальных льгот и вы-
плат? Цели эти достаточно разнообразны и зависят от 
стратегии предприятия: привлечение и закрепление 
высокопрофессионального персонала, косвенное и 
прямое стимулирование производительного труда, 
создание благоприятного общественного мнения о 
компании (PR-цели), увеличение реального благосос-
тояния собственных работников. 

Основная тенденция в развитии компенсацион-
ных пакетов организаций заключается в относитель-
ном увеличении социальных льгот и выплат в общей 
системе вознаграждения. Развитая социальная поли-
тика предприятия указывает на то, что в стратегиче-
ских целях организации присутствует не только мак-
симизация предпринимательской прибыли, но и соци-
альное обеспечение сотрудника, развитие его лично-
сти. И, как показывает опыт, такие организации ока-
зываются наиболее эффективными, рыночно успеш-
ными. Состав наиболее распространенных льгот и 
наиболее успешные формы поощрения персонала от-
ражены на рис.: 
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Рисунок. Структура льгот, которые могут быть использованы на предприятии. 

 
Компенсационная система, разработанная на 

предприятии, должна быть оформлена в виде локаль-
ных нормативных актов. Это может быть единый 
внутрифирменный документ ("Положение об оплате 
труда и премировании"), в котором определены усло-

вия и механизмы денежного вознаграждения сотруд-
ников.  

 
 
 


