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Глава 1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения 

адаптации первокурсников в медицинском колледже 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика старших подростков 

 

Подростковый возраст относится к числу критических периодов 

онтогенеза, соответствующих началу перехода от детства к юности, связанных 

с кардинальными преобразованиями. Этот этап характеризуется бурным ростом 

человека, формированием организма в сфере полового созревания, что 

оказывает заметное влияние на психофизиологические особенности подростка 

[18].  

В отечественной психологической литературе принято различать 

младший подростковый и старший подростковый возрасты. Это согласуется с 

периодизацией психического развития Д.Б. Эльконина, который определял 

границы подростничества от 10-11 до 17 лет (от 10-11 до 14-15 лет – младшее;  

от 15 до 17 лет –  старшее подростничество) [28].  

Схема периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину 

представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис.1. Периодизация психического развития по Д.Б.Эльконину 
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Подростковый возраст имеет социально-историческую природу. Этот 

возраст был выделен как самостоятельный этап развития относительно недавно 

и его границы достаточно условны. До XVIII в. завершение детства 

связывалось с половым созреванием, сразу по его окончанию следовал период 

вступления во взрослость. Впервые  на  проблемы  подросткового  возраста 

обратил внимание Ж.-Ж. Руссо, французский философ, писатель, мыслитель 

эпохи Просвещения, называя подростковый возраст вторым рождением и 

подчеркивая важность роста самопознания [33]. 

Дж. Ст. Холл в 1904 г. опубликовал двухтомник «Подростковый возраст: 

психология и связь с физиологией, антропологией, социологией, полом, 

преступностью, религией и образованием». Это был первый серьезный труд в 

области подросткового возраста. Ст.Холл по праву назвал этот период 

периодом «бури и натиска», описывая его как кризис самосознания, преодолев 

который человек приобретает «чувство индивидуальности». Он полагал, что 

подростки находятся на эмоциональных качелях: романтика одного момента 

переходит в депрессию следующего, апатичность сегодня сменяется 

экспрессивностью завтра. Характерной чертой подросткового поведения 

является выраженная противоречивость стремлений. С этой чертой связаны 

эмоциональные состояния, переживаемые подростком, выраженный 

психологический дискомфорт, тревога, ощущение одиночества и т.п. [47].  

В книге Э.Эриксона «Детство и общество» представлена его модель 

восьми кризисов человека. По мнению Эриксона, люди в своем развитии 

проходят через восемь стадий, или конфликтов. На каждой из восьми стадий 

развития личности одна из задач развития, приобретает более важное значение 

по сравнению с другими.  Пятая стадия – отрочество (12-18 лет) [49].  

Согласно концепции Э.Эриксона, до этого возраста человек узнал целый 

ряд разных ролей – ученика, сына, друга. В этом возрасте важно разобраться во 

всём многообразии своих проявлений и интегрировать их все в одну 

идентичность – «Кто я?», «Каковы мои взгляды, убеждения, позиции?». В 
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подростковом кризисе идентичности заново встают все пройденные 

критические моменты развития, и подросток сознательно решает, значимы ли 

для него предыдущие возраста. Тогда социальное доверие к миру, 

самостоятельность, инициативность создают новую целостность личности – 

идентичность [48]. 

В отечественной психологии и педагогике используются понятия 

возраста и возрастной периодизации, которые были заложены в трудах 

отечественного психолога Л.С. Выготского, разработавшего культурно-

историческую теорию развития психики в процессе освоения индивидом 

ценностей человеческой культуры и цивилизации. Л.С. Выготский подходил к 

подростковому периоду как к историческому образованию. Согласно взглядам 

Л.С. Выготского, подростковый возраст – это самый неустойчивый и 

изменчивый период, который отсутствует у дикарей и при неблагоприятных 

условиях «имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва 

приметную полоску между окончанием полового созревания и наступлением 

окончательной зрелости» [53]. 

Д.Б.Эльконин, развивая идеи Л.С.Выготского, рассматривает каждый 

психологический возраст на основе критериев: 

1) социальная ситуация развития; 

2) ведущий тип деятельности; 

3) основные новообразования [55]. 

Социальная ситуация развития виделась Л.С.Выготскому как отношение 

между развивающимся субъектом и средой. На каждом возрастном этапе 

социальная ситуация развития ставит перед субъектом специфические задачи, 

разрешение которых и составляет содержание психического развития в данном 

возрасте [38]. 

Своеобразие социальной ситуации развития подростка состоит во 

включении его в новую систему отношений общения со взрослыми и 

сверстниками, в освоении новых социальных функций [58]. 
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Подростковый возраст характеризуется неоднозначностью в определении 

ведущей деятельности. С одной стороны, подросток стоит на пороге взрослости 

и должен определиться в системе ценностей, общения и отношений между 

людьми, с другой – он по-прежнему находится в учебной деятельности. 

Ведущим видом деятельности является интимно-личностное общение со 

сверстниками и учебно-профессиональная деятельность [39].  

Основные новообразования старшего подросткового возраста 

представлены на рисунке 2. 

 
 

 

Рис. 2. Новообразования старшего подросткового возраста 
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представлений о самом себе и о мире. Самоопределение, по сути, есть решение 

личностью задачи на поиск, порождение и обретение смысла жизни [35]. 

Важнейшими психологическими условиями возникновения и развития 

самоопределения старших подростков являются их ценностные ориентации, а 
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взаимодействия внешних и внутренних факторов развития. Влияние 

социокультурных условий жизни, переплетаясь с психологическими 

особенностями  (мотивы, интересы, опыт и т.д.), проявляется в особенностях 

поведения старших подростков, отношения к себе, к собственной деятельности, 

и взаимодействия с другими [27]. 

К концу подросткового возраста процесс самоопределения практически 

завершается, и некоторые умения и навыки, нужные для дальнейшего 

профессионального становления, оказываются сформированными. В этот 

период старшие подростки сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Профессиональное самоопределение предполагает изучение 

и соотношение своих способностей и возможностей выбранной деятельности. 

Результатом процесса профессионального самоопределения в старшем 

подростковом возрасте является выбор будущей профессии [5]. 

Главное новообразование старшего подросткового возраста – открытие 

«Я», осознание собственной индивидуальности, появление жизненного плана, 

что направляет «Я» на практическое включение в различные виды 

жизнедеятельности. Для данного периода свойственны беспокойство, тревога, 

раздражительность, диспропорция в физическом и психическом развитии, 

противоречивость чувств, снижение работоспособности. Позитивные 

проявления выражаются в том, что у старшего подростка появляются новые 

ценности, потребности, ощущение близости с природой [44]. 

Развитие самосознания – центральный психологический процесс 

переходного возраста. Самосознание старшего подростка способствует более 

глубокому пониманию других людей и заключается в том, что он начинает 

постепенно выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, 

обобщать и осмысливать их как особенности своего поведения, а затем и 

качества своей личности. Предметом оценки и самооценки являются качества 

личности, связанные, прежде всего, с учебной деятельностью и 

взаимоотношениями с окружающими [55].                                                                                                                         
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В старшем подростковом возрасте отмечается резкий скачок в процессе 

формирования Я-концепции, обобщенного представление о самом себе, 

системе установок относительно собственной личности. Описательную 

составляющую Я-концепции называют образом Я, составляющую, связанную с 

отношением к себе или отдельным своим качествам – самооценкой [70].  

Образ «Я» позволяет подростку отвечать на вопросы «Кто Я?» и «Куда 

мне идти дальше?». Отвечая на эти вопросы, подросток получает возможность 

глубже осмысливать свое настоящее и строить более реалистические планы на 

будущее. 

Cамооценка – компонент самосознания, включающий наряду со 

знаниями о себе оценку человеком своих физических характеристик, 

способностей, нравственных качеств и поступков [59, с.28]. 

Характер самооценки старших подростков определяет формирование тех 

или иных качеств личности. Адекватный уровень самооценки способствует 

формированию уверенности в себе, самокритичности. Старшие подростки с 

адекватной самооценкой имеют более высокий уровень успеваемости, у них 

наблюдается более высокий общественный статус. Подростки с тенденцией к 

сильному завышению самооценки проявляют достаточную ограниченность в 

видах деятельности и большую направленность на общение, причем 

малосодержательное. Агрессивные подростки характеризуются либо 

максимально положительной, либо максимально отрицательной самооценкой, 

повышенной тревожностью, страхом перед социальными контактами, 

неумением находить выход из трудных ситуаций. Подростки с низкой 

самооценкой подвержены депрессивным тенденциям [53]. 

В старшем подростковом возрасте берет свое начало формирование 

идентичности, которая развивается в течение всей жизни. По отношению к 

данной возрастной категории идентичность включает в себя такие характерные 

черты как открытие, нахождение, подчеркивание своего Я [33]. 
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Старшее подростничество – решающий этап становления мировоззрения. 

Мировоззренческие установки этого возраста обычно весьма противоречивы. 

Серьезные, глубокие суждения странным образом переплетаются с наивными, 

детскими. В течение одного и того же разговора может радикально меняться  

позиция, одинаково пылко и категорично отстаиваются прямо 

противоположные, несовместимые друг с другом взгляды. Мировоззрение 

старшего подростка включает в себя социальную ориентацию личности, выбор 

своего будущего социального положения и способов его достижения [26]. 

Развитие психических познавательных процессов старших подростков 

имеет две стороны – количественную и качественную. Количественные 

изменения проявляются в  способности значительно легче, быстрее и 

эффективнее решать  интеллектуальные задачи. Качественные изменения 

характеризуют сдвиги в структуре мыслительных процессов: важно не то, 

какие задачи решает человек, а каким образом он это делает. Поэтому 

наиболее существенные изменения в структуре психических познавательных 

процессов наблюдаются именно в интеллектуальной сфере [53].  

Продолжает развиваться теоретическое мышление. Приобретенные в 

младшем школьном возрасте операции становятся формально-логическими 

операциями (по Пиаже это стадия формальных операций), приоритетное 

развитие логического мышления. В процессе развития мышления в 

подростковый период у ребенка проявляются следующие способности: 
способность оперировать гипотезами при решении интеллектуальных задач; 
способность анализировать абстрактные идеи, искать ошибки и логические 

противоречия в абстрактных суждениях [48].   
Восприятие старших подростков становится избирательным, 

целенаправленным, анализирующим. Оно более содержательно, 

последовательно, планомерно. Старшие подростки способны к тонкому 

анализу воспринимаемых объектов [54]. Эталоны межличностного восприятия, 

которыми они пользуются, оценивая окружающих людей, становятся все более 



9 
 

обобщенными и соотносятся не с мнениями отдельных взрослых, как это было 

в младшем подростковом возрасте, а с идеалами, ценностями и нормами. 

Содержание оценочных нравственных эталонов продолжает расширяться 

и углубляться, они становятся более тонкими и дифференцированными, 

индивидуально различными [33]. 

Помимо развития произвольной и опосредованной памяти активно 

развивается логическая память, которая постепенно занимает доминирующее 

место в процессе запоминания учебного материала. Наблюдается увеличение 

объема памяти, нарастает полнота, системность и точность воспроизводимого 

материала, запоминание и воспроизведение опирается на смысловые связи. 

Становится доступным запоминание абстрактного материала. Увеличивается 

объем внимания, а также способность длительно сохранять его интенсивность 

и переключаться с одного предмета на другой [18]. 

Содержание и логика изучаемых предметов, характер усвоения знаний 

развивают у старших подростков способность самостоятельно и творчески 

мыслить, сравнивать, делать глубокие по содержанию выводы и обобщения. 

Под влиянием обучения мышление, внимание и память постепенно обретают 

характер организованных, регулируемых и управляемых процессов [8]. 

У старших подростков отмечается дифференцированное отношение к 

учебе, связанное с уровнем их интеллектуального развития, достаточно 

широким кругозором, объемом и прочностью знаний, профессиональными 

склонностями и интересами. По отношению к школьным предметам возникает 

избирательность: одни становятся любимыми и нужными, к другим интерес 

снижается. На отношение к предмету влияет также личность учителя [34]. 

Начинают формироваться организаторские способности, деловитость, 

предприимчивость, умение налаживать деловые контакты, договариваться о 

совместных делах, распределении обязанностей [40]. 

Для взаимоотношений старших подростков характерно особое внимание 

к общению со сверстниками, с представителями противоположного пола, 
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наличие или отсутствие неформального общения с учителями и другими 

взрослыми. Общение со сверстниками превращается в самостоятельный вид 

деятельности, занимающий достаточно много времени и выполняющий 

важную жизненную роль. Во взаимоотношениях наиболее значимы чувства 

симпатии и антипатии, испытываемые к сверстникам, оценки и самооценки 

способностей.  

Именно в общении со сверстниками берет свое начало формирование 

ценностных ориентаций старших подростков, которые являются важным 

показателем их социальной зрелости. В общении со сверстниками получают 

удовлетворение такие важные потребности как стремление к 

самоутверждению, желание лучше узнать себя и собеседника, понять 

окружающий мир, отстоять независимость в мыслях, поступках и действиях, 

показать в деле такие личностные качества, как честность, сила воли, 

отзывчивость. Неудачи в общении со сверстниками ведут к состоянию 

внутреннего дискомфорта [68]. 

К концу подросткового возраста возникает интерес к другу 

противоположного пола, стремление нравиться, развиваются романтические 

отношения. Как следствие этого появляется повышенное внимание к своей 

внешности, одежде, манере поведения,  потребность стать лучше. 

Поведенческий аспект включает в себя приобретение навыков полоролевого 

поведения, сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов 

«мужественности» или «женственности». В этом возрасте важно узнавать 

модели отношений с противоположным полом, что способствует развитию 

личности и социальной адаптации, правильному выбору партнера в будущем. 

Привязанность к сверстнику другого пола может быть интенсивной, как 

правило, ей придается очень большое значение. Отсутствие взаимности иногда 

становится причиной сильных негативных реакций [53]. 

Общение с родителями, учителями и другими взрослыми начинает 

складываться под влиянием чувства взрослости. Старшие подростки начинают 
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оказывать сопротивление по отношению к ранее выполняемым требованиям со 

стороны взрослых, активнее отстаивать свои права на самостоятельность, 

отождествляемую в их понимании с взрослостью. Они болезненно реагируют 

на реальные или кажущиеся ущемления своих прав, пытаются ограничить 

претензии взрослых по отношению к себе. Несмотря на внешние 

противодействия, проявляемые по отношению к взрослому, подросток 

испытывает потребность в поддержке, потребность поделиться своими 

переживаниями, рассказать о событиях своей жизни, но самому ему трудно 

начать столь близкое общение [27]. 

Общение подростка и взрослого во многом обусловлено тем, какой стиль 

взаимоотношений выбирает взрослый. Оптимальной позицией родителей по 

отношению к подросткам считается сотрудничество. В процессе 

сотрудничества складываются новые способы социального взаимодействия 

подростка и взрослого, основанные на взаимном уважении, помощи и доверии. 

Более сложным и дифференцированным становятся отношения старших 

подростков к учителям и с учителями [13]. Если ведущим мотивом 

взаимоотношений и общения младших подростков является стремление 

получить поощрение учителя за поведение или учебу, то в старшем 

подростковом возрасте возникает стремление к личному общению с учителем. 

В образ «идеального учителя» на первый план выходят его индивидуальные 

человеческие качества – способность к «пониманию», эмоциональному 

отклику, сердечность, т. е. в учителе хотят видеть старшего друга. На втором 

месте стоит профессиональная компетентность учителя, уровень его знаний и 

качество преподавания. Оптимальным стилем взаимодействия учителя с 

подростками является демократический, сочетающий в себе поощрение 

самостоятельности, ответственности и коллегиальности, а также постоянный, 

требовательный контроль и справедливая оценка результатов учения [16].  

Таким образом, можно сделать следующий вывод – подростковый 

возраст относится к числу критических периодов онтогенеза, соответствующих 
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началу перехода от детства к юности, связанных с кардинальными 

преобразованиями. Согласно возрастной периодизации психического развития 

Д.Б. Эльконина, границы подростничества от 10-11 до 17 лет (от 10-11 до 14-15 

лет – младшее;  от 15 до 17 лет –  старшее подростничество).  

Своеобразие социальной ситуации развития подростка состоит во 

включении его в новую систему отношений общения со взрослыми и 

сверстниками, в освоении новых социальных функций. Ведущим видом 

деятельности является интимно-личностное общение со сверстниками и 

учебно-профессиональная деятельность.  

Основные новообразования старшего подросткового возраста: 

самоопределение, готовность к профессиональному самоопределению, 

самосознание, идентичность, мировоззрение, приобретение навыков 

полоролевого поведения. 

 

1.2. Адаптация: понятие, виды, характеристика 

 

В настоящее время термин «адаптация» довольно широко используется 

во многих областях знания. Этимологически понятие «адаптация» происходит 

от латинского «adaptatio» – приспособление. В научный оборот он был введен 

немецким физиологом Г. Аубертом [19]. 

Адаптация  –  в широком смысле – «приспособление к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям. Возможность адаптации является 

универсальным свойством живой материи. Она осуществляется на всех уровнях 

ее функционирования: от клетки до организма, от организма до популяции, от 

популяции до экосистемы» [60, с. 28].  

Понятие адаптации относится к числу междисциплинарных. Значимость 

адаптации в жизни человека определяет высокую активность ее изучения, 

неослабевающий интерес к проблематике адаптации в научном сообществе. 

Обзор литературных источников позволяет говорить о большом разнообразии 
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теоретических подходов к проблеме адаптации в различных областях научного 

знания, что связано со спецификой задач проводимых исследований, а также с 

различием подходов, принятых в отдельных научных школах [36]. 

Обратимся к определению этого понятия. 

В биологии адаптация  –  это «процесс приспособления биологического 

существа к устойчивым и изменяющимся условиям внешней среды» [41, с.15].  

Механизмы адаптации, выработанные в процессе эволюции, обеспечивают 

возможность существования организма в постоянно изменяющихся условиях 

среды. Благодаря данному процессу достигается сбалансированность в системе 

«человек – среда».  

В медицине проблема адаптации тесно связана с такими понятиями, как 

норма и патология, которые отражают две формы единого процесса адаптации 

– здоровье и болезнь [61]. 

В понимании физиологов, адаптация – это «процесс достижения 

устойчивости механизмов управления функциональных систем, который 

обеспечивает возможность длительной активной жизнедеятельности организма 

животного и человека в измененных условиях существования и способность к 

воспроизведению здорового потомства» [65, с 104]. 

Адаптация в этнографии – это «приспособление этносов к условиям 

среды (ландшафту), происходящее путем выработки измененных стереотипов 

поведения» [41, с. 15].   

Адаптация в антропологии – это «максимальное приближение 

биологических характеристик к некоторому балансному состоянию со средой. 

Фактически это процесс достижения оптимума в приспособленности, причём 

процесс непрерывный в силу изменения экологической обстановки» [7, с. 68]. 

В философии понятие адаптации трактуется как выражение 

целесообразности в устройстве и функционировании живых организмов [1]. 

В социально-психологических концепциях понятие «адаптация» 

рассматривается в узком и широком понимании. В широком смысле под 
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адаптацией понимают «… любые взаимодействия индивида и среды, при 

которых происходит согласование их структур, функций и поведения». В узком 

значении – адаптация рассматривается в контексте взаимоотношений личности 

с малой группой, чаще всего, производственной или студенческой [17]. 

Здесь процесс адаптации понимается как вхождение личности в малую 

группу, усвоение ею сложившихся норм, отношений, занятие определенного 

места в структуре отношений между ее членами. Особенности данного аспекта 

в изучении адаптации заключаются в том, что, во-первых, отношения индивида 

и общества рассматриваются как опосредованные малыми группами, членом 

которых является индивид; во-вторых, малая группа сама становится одной из 

сторон, участвующих в адаптационном взаимодействии, образуя новую 

социальную среду – сферу ближайшего окружения, к которой 

приспосабливается человек. 

Несмотря на большое разнообразие трактовок, общими во всех 

определениях являются следующие моменты: 

 адаптация выступает как естественное свойство организма; 

 процесс адаптации всегда предполагает взаимодействие двух объектов; 

 основной целью такого взаимодействия является координация между 

системами, степень и характер которой может варьировать в достаточно 

широких пределах; 

 достижение цели предполагает определённые изменения во 

взаимодействующих системах. 

В рамках исследования будут рассмотрены виды адаптации, 

представленные на рисунке 3: 

 

 
 

Виды адаптации 

Биологическая  Психологическая Социальная  
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Рис.3. Виды адаптации 

Очевидно то, что и биологическая, и психологическая, и социальная 

адаптации осуществляются в рамках общих адаптационных механизмов, но в 

реализации каждой из них имеется специфика. 

Биологическая адаптация личности – это приспособление к 

обстоятельствам окружающего мира, возникшее в процессе эволюции. 

Биологическая адаптация проявляется в приспособление человека к 

изменившимся условиям с целью сохранения гомеостаза в обновленных 

условиях окружающей среды и жизнедеятельности. Гомеостаз – это сохранение 

динамического равновесия системы через противодействие внутренним 

и внешним факторам, нарушающим это равновесие [37].  

Биологическая адаптация положена в основу разработки критериев 

здоровья и болезни. Всемирной организацией здравоохранения даны 

следующие определения понятий «здоровье» и «болезнь».  Здоровье – это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия 

человека, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Болезнь – 

это особый вид страдания, вызванный поражением организма, отдельных его 

систем различными повреждающими факторами, характеризующийся 

нарушением системы регуляции и адаптации и снижением трудоспособности.  

Согласно этого, здоровье является тем состоянием, пребывая в котором 

человек максимально адаптируется к среде. Если же способность 

приспосабливаться снижена, и период адаптации затягивается, речь идет о 

болезни. 

В процессе приспособления организма к новым условиям выделяют 

фенотипическую и генотипическую адаптацию. 

Под генотипом понимают совокупность всех генов организма или его 

наследственных факторов. При генотипической адаптации в организме 

происходят глубокие морфофизиологические сдвиги, которые передаются по 
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наследству и закрепляются в генотипе в качестве новых наследственных 

характеристик популяций, этнических групп и рас [42, с.45]. 

Под фенотипом понимают систему признаков и свойств организма, 

результат реализации генотипа в определенных условиях внешней среды. 

Фенотип не передается по наследству. Фенотипическая адаптация 

предусматривает не заранее сформированную наследственную адаптивную 

реакцию, а возможность ее формирования под влиянием среды [42, с.45]. 

Психологическая адаптация раскрывается как приспособление к 

условиям и задачам на уровне психических процессов и представляет собой 

процесс приближения внутреннего мира личности к социальным и социально-

психологическим требованиям среды, условиям и содержанию общественной 

жизни людей в интересах исполнения соответствующих социальных ролевых 

функций. Это гармонизация внутренних и внешних условий жизни и 

деятельности личности и среды, активное освоение человеком природной и 

социальной среды во всем многообразии их проявлений [6, с.24]. 

Психологическая адаптация как основной механизм социализации 

личности представляет собой сложную систему. Компоненты психологической 

адаптации представлены на рисунке 4. 

 

 
 

 

Рис. 4. Компоненты психологической адаптации  

 

Каждый компонент имеет собственные показатели. Показателями 

когнитивного компонента являются характеристики развития интеллекта; 

Психологическая 
адаптация 

Когнитивные, 
психические процессы  

Эмоционально-
чувственные процессы 

Поведенческие процессы 
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показателями эмоционального компонента служат характеристики 

тревожности; в качестве показателя поведенческого компонента используется 

уровень эмоциональной устойчивости человека [51]. 

Основная составляющая психологической адаптации заключается в 

приспособлении человека к требованиям социума и собственным 

желаниям. Важный момент в процессе психологической адаптации – 

способность включать и менять социальные роли. Эффективность адаптации 

зависит не только от числа используемых ролей, но и от оправданности и 

адекватности их выбора. Поэтому одним из критериев психологической 

адаптации является способность человека критически оценивать свое место в 

социальной группе, свои реальные возможности и способности. 

Понятие «социальная адаптация» было введено в научный оборот 

американскими социологами У. Томасом и Ф. Знанецки в начале XX века. 

Социальная адаптация характеризуется возможностью человека выстраивать 

модель своего поведения в соответствии с условиями, которые сложились в 

данной социальной среде. Процесс адаптации разворачивается во времени, 

проходя несколько последовательных этапов. При переходе с одного этапа на 

другой личность решает ряд взаимосвязанных задач,  и каждая последующая 

стадия процесса включает в себя ранее достигнутый результат [1]. 

Можно выделить пять взаимосвязанных этапов в едином процессе 

социальной адаптации (рис. 5). 

 

 

Этапы процесса социальной адаптации 

Первичная реакция на изменения 

Ориентировка  

Определение своей позиции 

Продуктивное взаимодействие 

Действия, направленные на изменения 
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Рис.5. Этапы процесса социальной адаптации 

Остановимся на кратком описании названных этапов. 

1. Первичная реакция на изменения. Необходимость в адаптации 

возникает в том случае, когда происходят существенные изменения в 

жизненной ситуации личности. Это могут быть требования к 

профессиональным качествам, необходимость использовать новые модели 

поведения или изменить ранее сформировавшееся отношение к 

происходящему. На этом этапе адаптации основная нагрузка ложится на 

эмоциональный компонент. Ориентация в ситуации слабая, не хватает знаний и 

опыта, действия направлены на восстановление былого равновесия и 

возвращение системы взаимодействия в прежнее состояние. Чтобы достичь 

равновесия должна быть выстроена новая система взаимодействия. Значение 

первого этапа  – запуск самого процесса адаптации. Условием нормального 

протекания процесса является принятие самого факта изменений, что приведет 

к снижению эмоциональной напряженности [5]. 

2. Ориентировка. На втором этапе еще остается ощущение дискомфорта. 

Такое состояние побуждает человека к сканированию и анализу ситуации. 

Основная нагрузка на этом этапе переносится на когнитивный компонент, 

который призван обеспечить необходимый запас знаний, необходимых для 

налаживания взаимодействия со средой. Основной задачей второго этапа 

является адекватная ориентация в ситуации. Человек начинает активно 

собирать информацию, позволяющую выяснить требования, предъявляемые 

средой, возможные способы поведения и реагирования. Когда достаточное 

количество информации собрано, изучены особенности среды и ее требования, 

индивид вступает на третий процесс адаптации [5]. 

3. Определение своей позиции. Данный этап служит связующим звеном 

между этапом ориентировки и этапом преобразующих действий, отражая 

специфику взаимодействия сознательной личности со средой. Задачи, 
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связанные с выработкой личной позиции, приобретают особое значение, 

поскольку целью социальной адаптации является не просто приспособление к 

среде, а поиск пути, позволяющего сохранить целостность личности, 

реализовать внутренний потенциал, при этом, не разрушая окружающей 

реальности. Для данного этапа характерен высокий уровень внутренней 

активности. Именно серьезные изменения внутри личности обеспечивают 

быструю перестройку внешнего поведения. Часто это связано с переоценкой 

ценностей и пересмотром своего места во взаимодействующей среде. Когда 

позиция определена, происходит переход на четвертый этап [5]. 

4. Действия, направленные на изменения. На этом этапе индивид 

приступает к реальным действиям, направленным на преобразование ситуации. 

Наибольший вес здесь приобретает поведенческий компонент. Успешность 

прохождения этого этапа зависит как от адекватности выбранной стратегии 

поведения, так и от способности личности к целенаправленной деятельности. 

Для данного этапа характерно избирательное восприятие информации. 

Закрепляются новые стереотипы восприятия и поведения. Общее состояние 

может колебаться в зависимости от успешности предпринимаемых действий. 

Если стратегия выбрана правильно и ее удалось реализовать, то ситуация 

взаимодействия уравновешивается, приобретая новые качества, и процесс 

адаптации переходит на следующий этап [5]. 

5. Продуктивное взаимодействие. Для этого этапа характерно ощущение 

комфорта и эмоциональной уравновешенности. Отношение к ситуации 

позитивное, преобладает эмоциональный положительный компонент. 

Адаптационный процесс завершается общим позитивным состоянием человека 

и ощущением комфорта. На этом этапе человек реализуется в продуктивной 

деятельности, а общее функционирование системы дает положительный 

эффект [5].  
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При оптимальном разрешении каждый новый процесс адаптации 

повышает уровень функционирования личности, совершенствует ее 

внутреннюю организацию, делая более независимой от внешней среды.  

А.Н. Смирновым определены критерии социальной адаптации личности: 

 социальная устойчивость (коммуникативная активность и культура; 

адекватность самооценки; сформированная социальная позиции; 

толерантность, эмпатия; стрессоустойчивость); 

 социальная образованность (владение основами научных знаний об 

окружающем мире и обществе в соответствии с требованиями государства; 

использование знаний о социуме на практике; понимание сущности и 

механизмов социального взаимодействия); 

 профессиональная компетентность; 

 социальная мобильность (способность принимать социальные роли и 

осваивать новые) [35]. 

При разработке модели психолого-педагогического сопровождения 

первокурсников в период их адаптации в медицинском колледже нами был 

сделан акцент именно на социальную адаптацию личности. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса. Именно на начальных 

курсах формируется отношение студента к учебе, будущей профессиональной 

деятельности, и поэтому первая неудача порой приводит к разочарованию, а 

вследствие этого к пассивности и отчуждению. Приобретение старшими 

подростками нового социального статуса студента требует от них выработки 

новых способов поведения, активной позиция в совместной деятельности с 

преподавателями и сокурсниками, которые позволят им в наибольшей степени 

соответствовать этому статусу [45].  

Успешная социальная адаптация первокурсника к жизни и учебе в 

колледже является залогом дальнейшего развития каждого студента как 

человека, гражданина, будущего специалиста.  
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: процесс адаптации 

понимается как вхождение личности в малую группу, усвоение ею 

сложившихся норм, отношений, занятие определенного места в структуре 

отношений между ее членами. Виды адаптации, рассматриваемые в 

исследовании: биологическая, психологическая, социальная.  

Социальная адаптация характеризуется возможностью человека 

выстраивать модель своего поведения в соответствии с условиями, которые 

сложились в данной социальной среде. Можно выделить пять взаимосвязанных 

этапов в едином процессе социальной адаптации: первичная реакция на 

изменения, ориентировка, определение своей позиции, действия, направленные 

на изменения, продуктивное взаимодействие.  

При переходе с одного этапа на другой личность решает ряд 

взаимосвязанных задач,  и каждая последующая стадия процесса включает в 

себя ранее достигнутый результат. 
 

1.3. Модель психолого-педагогического сопровождения первокурсников  

в  период их адаптации в медицинском колледже 

 

С момента зачисления студентов в колледж начинается работа по их 

адаптации к новой студенческой жизни. Общепринятым является положение о 

том, что адаптационный процесс не ограничивается первым курсом, но именно 

в первый год обучения студент в большей степени нуждается в психолого-

педагогическом сопровождении процесса его адаптации [46]. 

В словаре русского языка сопровождать – значит идти с кем-либо в 

качестве спутника или провожатого. В соответствии с этим, сопровождение 

«рассматривается как процесс взаимодействия сопровождаемого и 

сопровождающего, результатом которого является решение и действие, 

ведущие к прогрессу в развитии сопровождаемого» [50, с. 182]. 
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Сопровождение студента в медицинском колледже  –  это совместное 

движение взрослого и старшего подростка и помощь, необходимая в 

понимании и принятии себя, ориентации в окружающем мире. В идее 

сопровождения заложены цели: создать в рамках объективно данной студенту 

социально-педагогической среды условия для гармоничного развития 

личности; содействовать профессиональному и жизненному самоопределению 

в процессе обучения.  

В психолого-педагогической литературе сопровождение – это 

«профессиональная деятельность взрослых, направленная  на  создание  

социально-психологических  условий  для успешного  обучения   и  

взаимодействия в процессе обучения всех участников  образовательного 

процесса» [12, с. 52].  

Психолого-педагогическое сопровождения адаптации понимается нами 

как осуществление системных мероприятий, способствующих успешной 

адаптации студентов, которая достигается единством усилий специалистов 

разных направлений: педагогов, психологов, методистов, социальных и 

медицинских работников, других заинтересованных участников 

образовательного процесса.  

Адаптация студентов-первокурсников медицинского колледжа может 

осуществляться при реализации комплекса условий (рис. 6).  

 

 
 
 

Рис. 6. Комплекс условий адаптации студентов-первокурсников 
 

Адаптация 

Внутренние условия Внешние условия  Организация 
специфической 

микросоциальной среды 
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Обеспечение внутренних условий осуществляется через развитие 

способностей к самопознанию, саморегуляции, самоанализу, самооценке и 

включает в себя работу над снятием тревожности и других негативных 

эмоциональных состояний, проявляющихся у студентов в начале обучения. 

Создание благоприятных внешних условий для психического и 

физического существования и развития студента реализуется путем 

оптимальной организации учебной деятельности. 

Организация специфической микросоциальной среды подразумевает 

планомерную работу по формированию взаимоотношений в студенческой 

группе (развитие творческого потенциала студента, совершенствование 

техники общения, сохранение максимума свободы и ответственности за выбор 

варианта решения актуальных проблем, сплоченность студенческого 

коллектива, психологический климат и т.д.) [46]. 

В качестве целей психолого-педагогического сопровождения адаптации 

мы рассматриваем оказание студентам-первокурсникам действенной 

психолого-педагогической помощи в профилактике возникновения и в 

разрешении проблем, связанных с их вхождением в новое образовательное 

пространство, создание условий для реализации ими своих возможностей в 

обучении и будущей профессиональной деятельности [3].  

Результатом успешной адаптации студентов-первокурсников является 

адаптированность – приспособленность к различным требованиям учебного 

процесса без ощущения внутреннего дискомфорта и бесконфликтное 

сосуществование с данной образовательной средой. Для студентов первого 

курса это означает способность соответствовать требованиям и нормам 

учебного заведения, реализовывать свои потребности, не приходя в 

противоречие с новой для себя средой.  

Если процесс адаптации не происходит вовремя, то развивается 

неудовлетворенность обучением и нарушение психических функций 

(мышление, память, внимание, восприятие), что может сопровождаться 
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повышенной конфликтностью, непониманием своей социальной роли, 

ухудшением состояния здоровья.  

Признаками неуспешной адаптации являются снижение 

работоспособности, усталость, сонливость, головные боли, подавленное 

настроение, возрастание уровня тревожности. Следствием этого являются 

нарушения дисциплины, систематическое невыполнение домашних заданий, 

пропуски занятий, отсутствие мотивации учебной деятельности и как итог – 

отчисление из среднего профессионального учебного заведения. 

Актуальность проблемы психолого-педагогического сопровождения 

адаптации первокурсников объясняется тем, что гуманитарный характер 

образовательного пространства колледжа предполагает создание 

благоприятных условий для максимально полного личностного и 

профессионального развития студентов. 

Практический интерес к адаптации студентов-первокурсников 

реализовался нами в разработке модели психолого-педагогического 

сопровождения   первокурсников  в  период  адаптации в медицинском 

колледже. 

Предпосылками разработки модели явились: 

 интересные наработки в этом направлении разных кафедр и структурных 

подразделений колледжа; 

 научные исследования по проблеме адаптации студентов первого курса; 

 опыт работы студентов старших курсов в качестве помощников кураторов 

первого курса; 

 опыт разных образовательных учреждений РФ по адаптации 

первокурсников, представленный в научно-методических публикациях, 

диссертациях, материалах Интернета. 

Базовыми идеями модели психолого-педагогического сопровождения 

адаптации выступают следующие: 
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1. Успешная адаптация первокурсников – это точка пересечения 

интересов и возможностей всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса: 

 самих первокурсников (закрепиться в колледже, создать положительный 

имидж, занять значимое место в студенческом сообществе); 

 студентов старших курсов (передать первокурсникам традиции колледжа); 

 студенческого совета (пополнить первокурсниками число активистов, 

участвующих в организации жизнедеятельности колледжа и 

представляющих колледж за его пределами); 

 преподавателей (заинтересовать своим предметом с последующей 

ориентацией на научные исследования в этой области); 

 кафедр (сохранить контингент студентов, повышать и поддерживать статус 

кафедры); 

 родителей (использовать «родительский ресурс», но обращаясь к родителям 

как к партнерам, делясь с ними не только проблемами посещения, 

успеваемости и поведения их ребенка, но и его успехами и достижениями). 

2. Помощь первокурсникам в адаптации должна осуществляться, 

главным образом, не административными, а психолого-педагогическими 

методами. Это особенно важно, если учитывать неоднородность первого курса, 

т. е. представленность в нем разных социальных слоев, этнических групп, 

молодежных субкультур и пр. 

3. Большинство первокурсников связывают с началом обучения в 

колледже ожидания новой, взрослой, интересной жизни, в которой можно 

самореализоваться. Если впервые месяцы учебы эти ожидания не 

оправдываются, то происходит поиск самореализации в сферах, далеких от 

жизни колледжа. Необходимо с первых дней обучения предложить 

первокурсникам позитивный образец студенческой жизни, включить студентов 

в разнообразную деятельность, соответствующую их ожиданиям, 

способностям, увлечениям, интересам.  
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4. Обучение в колледже должно стать для первокурсников школой 

взросления и обретения гражданской позиции. Промежуточным шагом в 

данном направлении может стать ознакомление студента с Уставом колледжа, 

правилами жизнедеятельности в колледже и подписание им своего 

добровольного согласия на выполнение этих правил.  

5. Существующая на сегодня доплата «за кураторство» не может 

мотивировать преподавателя к ответственной, систематической, планомерной 

работе в этой роли. Качество кураторской деятельности должно стать важным 

критерием при определении стимулирующей надбавки к заработной плате. 

Также, следует рассмотреть вопрос о снижении учебной нагрузки кураторов 

групп первого курса. 

6. Реализация данной модели (условия ее эффективности, барьеры в ее 

осуществлении, инновационные формы и пр.) должна стать предметом научных 

психолого-педагогических исследований с целью интеграции усилий 

участников, выработки согласованных путей решения проблемы. 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации первокурсников 

проходит ряд последовательно разворачивающихся этапов (см. рис. 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап - диагностический  
 

Выявление 
индивидуальных и 

типологических 
особенностей 

первокурсников  
 

Выявление 
образовательных, 

спортивных 
потребностей и запросов 

студентов 
 

Диагностика 
потенциально 

проблемных зон у 
первокурсников 

 

3 этап - стартовый 

1 этап – подготовительный:  
разработка адаптационных мероприятий 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Модель психолого-педагогического сопровождения    

первокурсников  в  период  адаптации в медицинском колледже 

 

В зависимости от специфики на каждом этапе разные формы работы. 

Первый этап – подготовительный. 

Задачи: разработка и утверждение программы адаптации первокурсников. 

Формы работы: разработка отделом психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, кафедрами и другими 

подразделениями колледжа основных мероприятий адаптации первокурсников. 

В рамках этой работы  проводится согласование основных мероприятий всех 
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Формы работы: работа с личными документами первокурсников; 

составление социального паспорта группы; анкетирование первокурсников; 

индивидуальные беседы с первокурсниками; беседы с преподавателями, 

кураторами, старостами групп. 

Третий этап – стартовый.  

Задачи: установление неформальных контактов между первокурсниками, 

старшекурсниками и другими участниками образовательного процесса; 

принятие первокурсниками норм и правил жизнедеятельности в колледже; 

привлечение первокурсников к активной жизнедеятельности колледжа.  

Формы работы: проведение традиционных торжественных мероприятий 

«Неделя первокурсника» «Посвящение в студенты», «Алло, мы ищем таланты»; 

презентация первокурсникам общественных объединений колледжа, 

вовлечение в деятельность этих объединений; кураторские часы; знакомство с 

сайтом колледжа; знакомство с психологической службой колледжа; 

мониторинг эмоционального состояния обучающихся. 

Четвертый этап – основной.  

Задачи: психолого-педагогическая помощь первокурсникам в решении 

возникающих у них проблем; сплочение академических групп и курсов; 

корректировка текущих задач и адаптационных мероприятий на основе 

систематической рефлексии.  

Формы работы: психологическое консультирование; работа кураторов с 

первокурсниками; анализ состояния образовательного процесса; работа 

«телефона доверия», диалог с администрацией колледжа, проведение 

семинаров кураторов и преподавателей, работающих с первокурсниками; 

беседы кураторов с родителями (законными представителями) студентов; 

посещение общежития. 

Пятый этап – итоговый.  

Задачи: подведение итогов адаптационного периода; анализ состояния 

адаптации первокурсников; выявление эффективности модели психолого-
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педагогического сопровождения первокурсников в период адаптации и 

внесение необходимых корректив; определение перспектив работы со 

студентами, перешедшими на второй курс.  

Формы работы: анкетирование первокурсников и участников 

адаптационных программ;  сообщение об итогах апробации модели психолого-

педагогического сопровождения  первокурсников в период адаптации на 

педагогическом совете;  доработка и корректировка модели психолого-

педагогического сопровождения  первокурсников в период адаптации. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: с момента зачисления 

студентов в колледж начинается работа по их адаптации к новой студенческой 

жизни.  

Психолого-педагогическое сопровождения адаптации понимается нами 

как осуществление системных мероприятий, способствующих успешной 

адаптации студентов, которая достигается единством усилий специалистов 

разных направлений. В идее сопровождения заложены цели: создать в рамках 

объективно данной студенту социально-педагогической среды условия для 

гармоничного развития личности; содействовать профессиональному и 

жизненному самоопределению в процессе обучения.  

В качестве цели психолого-педагогического сопровождения адаптации 

рассматривается оказание первокурсникам действенной психолого-

педагогической помощи в профилактике возникновения и в разрешении 

проблем, связанных с их вхождением в новое образовательное пространство. 

Адаптация студентов-первокурсников медицинского колледжа может 

осуществляться при реализации комплекса условий.  

Предложенная модель психолого-педагогического сопровождения   

первокурсников  в  период  адаптации включает в себя ряд последовательно 

разворачивающихся этапов.    В зависимости от специфики на каждом этапе 

разные формы работы. 
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Глава 2. Опытно поисковая работа по психолого-педагогическому 

сопровождению адаптации первокурсников на примере  Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж» 
 

2.1. Анализ деятельности медицинского колледжа по психолого-

педагогическому сопровождению первокурсников в период их адаптации 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – ГБПОУ 

«СОМК») осуществляет образовательную деятельность на всей территории 

Свердловской области. После реорганизации, завершившейся в 2011 году, 

колледж стал крупнейшей в Российской Федерации образовательной 

организацией среднего профессионального образования медицинского и 

фармацевтического профиля, в состав которого входят 9 филиалов. 

Интеграционное взаимодействие колледжа и филиалов осуществляется через 

заместителей директора колледжа по направлениям деятельности: учебная, 
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учебно-производственная, последипломная и дополнительная 

профессиональная подготовка, научно-методическая, воспитательная, 

административно-хозяйственная, финансово-экономическая, управление 

инфраструктурой. 

Основываясь на принципах единоначалия и соуправления, работой 

колледжа руководит директор. По состоянию на 31 декабря 2016 года директор 

колледжа имеет в непосредственном подчинении 7 заместителей, 9 

руководителей филиалов, главного бухгалтера. Организационная структура 

колледжа согласована с учредителем и утверждена директором колледжа. В 

структуру колледжа входят подразделения, обеспечивающие 

административную, хозяйственную, научно-методическую и педагогическую 

деятельность, коллегиальные совещательные органы, создаваемые для 

комплексного и оперативного решения актуальных задач, и органы 

студенческого соуправления. 

Ежегодно директором колледжа И.А. Левиной определяются задачи 

коллектива Колледжа на год с учетом требований: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323-

ФЗ от 21.11.2011; 

 Указа Президента РФ от 28.03.2011 №352 «О мерах по совершенствованию 

организации исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальностям.  

Стратегия и Программа развития колледжа опираются на Концепцию 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, 

Концепцию развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года, 

Государственную программу РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг.», 

Федеральную целевую программу «Развитие образования на 2016-2020 г.г.» и 

др. законодательные акты РФ и Свердловской области. 
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Государственное задание ГБПОУ «СОМК» определено Приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 15.01.2016 г. № 20-п 

«Об утверждении государственных услуг в отношении государственных 

учреждений Свердловской области, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Свердловской области, на 2016 год. 

Общая численность обучающихся ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» в 2016 году – 6410 человек, из них студенты 1 курса – 

550 человек. 

Таблица 1 
Численность обучающихся 1 курса по программам профессиональной подготовки 

специалистов на базе основного общего образования 
  

Специальность Форма обучения Численность 
обучающихся 

Сестринское дело очная 350 
Акушерское дело очная 125 

Лабораторная диагностика очная 75 
Итого:  550 

Приоритетные направления работы колледжа по психолого-

педагогическому сопровождению первокурсников в период их адаптации: 

 создание условий для успешной самореализации; 

 организация здоровьесберегающей среды; 

 социально-психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 психолого-педагогическая диагностика. 

Рассмотрим каждое направление более подробно. 

По первому направлению для успешной самореализации первокурсников 

колледж предоставляет широкие возможности студентам для проявления своей 

творческой инициативы, исследовательских способностей, расширения 

кругозора, повышения профессиональной и социальной компетентности. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов в ГБПОУ «СОМК» 

организуется согласно требованиям ФГОС, осуществляется в двух видах: 

встроенная в учебный процесс и за рамками учебного процесса – 
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внеаудиторная. Она проявляется, главным образом в кружковой работе, в 

участии студентов в научно-практических конференциях и творческих 

конкурсах, в олимпиадах. Особенностью ее является то, что студенты в 

кружках углубленно изучают научные и практические проблемы 

здравоохранения сверх образовательных программ. 

Во время ежегодно проводимой в первую неделю сентября «Недели 

первокурсника» студентам предоставляется возможность познакомиться с 

деятельностью творческих объединений колледжа, кружков, волонтерской 

деятельностью. У первокурсников есть возможность с первых дней обучения 

включиться в деятельность, соответствующую их способностям, увлечениям, 

интересам. Активное участие в  этой работе принимают старшекурсники. 

На базе колледжа работают: 

 центр молодежных инициатив; 

 военно-патриотический клуб «Медицинский спецназ»; 

 студенческий отряд «Надежда»; 

 вокальное объединение «Артис»; 

 35 кружков и секций (см. Приложение 1). 

Работа по второму направлению проводится в рамках реализации 

процесса «Производственная среда и обеспечение безопасной 

жизнедеятельности». В учебных кабинетах и лабораториях создаются условия 

по обеспечению безопасного проведения образовательного процесса. 

Развивается современная образовательная среда, максимально приближенная к 

требованиям практического здравоохранения, реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности студентов.  

Общее количество учебных кабинетов и лабораторий в учебных корпусах 

колледжа и филиалов составляет 356, на базах медицинских организаций – 163, 

в т.ч. 26 симуляционных кабинетов, из которых 9 функционируют на базе 

колледжа и 16 – на базе филиалов. Материально-техническое оснащение 
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образовательного процесса формируется с учетом требований ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям. 

Медицинское обслуживание обучающихся ГБПОУ «СОМК» 

организовано на базе здравпункта (кабинет приема врача, кабинет медицинской 

сестры, физиотерапевтический кабинет, подводный душ-массаж, процедурный 

кабинет, кабинет лечебной физкультуры). 

В первой декаде сентября все студенты первого курса проходят 

медицинский осмотр, по результатам которого проводится анализ 

соматического здоровья студентов, позволяющий определить группу здоровья.  

В 2016 г. медицинский осмотр студентов первого курса был проведен на 

базе МАУ « ДГКБ №11» – 364 человека и на базе МАУ «ДГП №13» в 

количестве 186 человек.  

По результатам медицинского осмотра были выявлены и поставлены на 

диспансерный учет лица с хроническими заболеваниями в стадии компенсации, 

нуждающиеся в оздоровительных мероприятиях.  Студентам, состоящим на 

диспансерном учёте, назначены курсы противорецидивного лечения, в т.ч.: 

магнитотерапия, витаминотерапии, занятия в группе и индивидуальные занятия 

лечебной физкультурой. 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в ГБПОУ «СОМК» и его филиалах организовано питание обучающихся и 

сотрудников. В учебных корпусах и общежитии колледжа установлены кулеры 

с питьевой водой и автоматы по продаже напитков и снеков. 

Работа по третьему направлению осуществляется Отделом социально-

психологического сопровождения образовательного процесса (далее – Отдел), 

который является структурным подразделением колледжа  и обеспечивает 

комплекс организационных мер, реализуемых в образовательной, 

воспитательной и социальной деятельности, направленных на предупреждение 

и минимизацию социальных рисков обучающихся, в частности студентов 
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первого курса, оказание помощи студентам, имеющим трудности в социально-

бытовых вопросах.  

Основные задачи Отдела социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса в период адаптации студентов первого курса:  

1. Изучение психолого-педагогических особенностей личности 

обучающихся, выявление интересов и потребностей обучающихся, 

способствующее  их реализации, выявление проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказание им 

социально-психологической помощи и поддержки. 

2. Обеспечение социально-психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой помощи студентам. 

3.  Обеспечение социальной защиты и социальной помощи студентам. 

4.  Организация взаимодействия между участниками образовательного 

процесса и специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов в оказании социально-психологической помощи и 

поддержки студентам колледжа. 

5.  Содействие созданию обстановки психологического комфорта 

обучающихся, формирование психологической культуры участников 

образовательного процесса. 

6.  Содействие личностному и профессиональному развитию студентов и 

преподавателей колледжа. 

7.  Содействие развитию у участников образовательного процесса 

способности к рефлексии, саморегуляции, саморазвитию.  

В период адаптации первокурсников социальные педагоги Отдела 

взаимодействуют с  учреждениями и организациями социально-правовой и 

психолого-педагогической помощи, Центром молодежных инициатив 

колледжа, общежитием. Схема взаимодействия представлена в Приложении 2. 

Социальная защита и социальная помощь студентам первого курса 

осуществляется на основании действующих юридических документов. Меры 
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социальной поддержки студентам установлены частью 2 статьи 34 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

- государственная академическая и социальная стипендия;  

- единовременная материальная помощь нуждающимся студентам;  

- предоставление места в общежитии (иногородним студентам);  

- социальные льготы при проезде на общественном транспорте. 

С целью совершенствования процесса социальной поддержки и защиты 

студентов, в колледже разработана система управления записями, ведется учет 

рабочей документации, журнал обращений студентов и родителей, по 

результатам работы разрабатываются и реализуются корректирующие 

действия. Количество консультаций студентов по социальным вопросам в 2016 

году составило 2135, из них 248 консультаций студентов первого курса. 

Количество первокурсников, заселенных в общежитие колледжа 125 

человек. Кроме этого, благодаря инициативе сотрудников колледжа и филиалов 

82 студента, нуждающихся в общежитии, были размещены в общежитиях 

других образовательных организаций.  

В зоне особого внимания администрации колледжа, социальных 

педагогов, психологов и всего педагогического коллектива находятся студенты 

из числа сирот и оставшиеся без попечения родителей, студенты из 

малообеспеченных, неполных и многодетных семей, в том числе студенты 

первого курса. В колледже имеется банк данных о социально незащищенных 

категориях студентов.  

С целью планирования работы по адаптации первокурсников 

специалисты Отдела и кураторы групп в первую неделю сентября проводят 

ежегодный социологический опрос первокурсников, целью которого является 

создание социального портрета курируемого коллектива, выявление 

образовательных и спортивных потребностей, запросов студентов, касающихся 

внеучебной деятельности. Метод исследования – анкетирование  (см. 

Приложение 3).  
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В исследование проводимом в 2016-2017 учебном году приняли участие 

465 первокурсников из 550 студентов в возрасте 15-17 лет.  Среди опрошенных 

87% – девушки, 13% – юноши, т.е. подавляющее большинство студентов – 

девушки.  

В результате исследования были получены данные, отражающие 

основные характеристики студентов первого курса. 

Образование родителей. Преобладающим является среднее 

профессиональное образование родителей – 68%. На долю лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, приходится  22%,  родителей, 

имеющих среднее основное образование – 10% (см. рис. 8). 

22%

68%

10%

ВПО
СПО
Среднее образование

 
Рис. 8.  Образование родителей студентов первого курса 

Анализ этих данных позволяет предположить, что существует 

преемственность в получении образования. Родители, имеющие среднее 

специальное образование, ориентируют своих детей на его получение. 

Мотивы выбора и отношение к профессии. Студенты первого курса 

осознают, что образование является инструментом, позволяющим добиться 

успеха. Выбор профессии осуществлялся под влиянием родителей – 24% и 

самостоятельно – 76% (см. рис. 9). 
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76%

24%
Самостоятельный выбор

Под влиянием родителей

 
Рис. 9.  Выбор профессии студентами первого курса 

 

Исследование показало, что у большей части студентов выбор профессии 

является осознанным. О будущей профессии учащиеся узнали в основном от 

родителей и друзей (61%), из СМИ, Интернет (24%), книг, журналов (15%).  

Социальная активность. Большая часть старших подростков использует 

для общения социальные сети Интернет. Данный ресурс наиболее оптимально 

удовлетворяет потребности в поиске новых знакомств и обмене информацией.  

Помимо общения выражена инициатива студентов первого курса 

в высказывании своего мнения, позиции. Свободное время с друзьями проводят 

62% первокурсников, на молодежных тусовках – 18%, дома – 20%. 

Выявлена потребность студентов заниматься внеучебной деятельностью. 

60% студентов выразили желание участвовать в кружковой работе, 30% – 

заниматься волонтерской деятельностью, 10% – участвовать в спортивных 

мероприятиях. 

Жизненные ценности. Результаты опроса показали, что приоритетными в 

жизни первокурсников являются ценности семьи и дружбы. Среди важных 

жизненных ценностей студенты отметили: «здоровье», «материальную 

независимость», «успех в профессии», «служение людям» (см. рис. 10). 
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Рис. 10. Жизненные ценности студентов первого курса 

 

Степень удовлетворенности. Степень удовлетворенности студентов 1 

курса психо-эмоциональным климатом составила 4 балла по 5-ти балльной 

шкале. 

По данным анкетирования куратором учебной группы составляется 

социальный паспорт курируемого коллектива (см. Приложение 4).  

При участии Отдела социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса  в 2016 г. проведено 144 мероприятия, 

направленных на сплочение учебного коллектива, знакомство, освоение норм 

поведения в колледже: тренинги командообразования, беседы о культуре 

взаимоотношений, тренинги развития коммуникативной компетенции. 

Для проведения работы по четвертому направлению в течение первых 

недель сентября обеспечивается реализация диагностического этапа модели 

психолого-педагогического сопровождения первокурсников  в  период  

адаптации. Реализация данного этапа проводится путем проведения психолого-

педагогической диагностики адаптации студентов первого курса.  

Выборку исследования составили 250 студентов специальности 

Сестринское дело  в возрасте 15-17 лет. 

Для проведения психолого-педагогической диагностики были выбраны 

методики:  

1) опросник «Диагностика социально-психологической адаптации» К. 

Роджерса и Р. Даймонда; 
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2) исследование психологической атмосферы в группе по А.Ф.Фидлеру; 

3) методика диагностики уровня тревожности «Шкала тревожности» 

А.М.Прихожан. 

Для изучения адаптации личности применялась методика диагностики 

социально-психологической адаптации, предложенная  в 1954 г. К. Роджерсом 

и Р. Даймондом (см. Приложение 5).  

Методика апробирована и стандартизирована на разных выборках 

учащихся в отечественных школах и вузах.  Личностный опросник, 

представленный 101 утверждением, предназначен для изучения особенностей 

социально-психологической адаптации и связанных с этим черт личности. 

Авторами выделяются 7 интегральных шкал: адаптация; приятие других; 

интернальность; самовосприятие; эмоциональная комфортность; стремление к 

доминированию, эскапизм. Каждая из шкал  рассчитывается по 

индивидуальной формуле, данные в которую заносятся после суммирования 

баллов в соответствии с ключом  по каждому показателю (фактору).  

Результаты обработки показателей опросника методики представлены в 

таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Результаты обработки показателей опросника «Диагностика социально-
психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда 

Показатели (факторы) Среднее                   
значение 

Показатель                
нормы 

Адаптивность 127 68-170 
Дезадаптивность 76 68-136 
Лживость - 16 18-36 
Лживость+ 16 18-36 
Приятие себя 42 22-42 
Неприятие себя 15 14-28 
Неприятие других 16 14-28 
Эмоциональный комфорт 25 14-28 
Эмоциональный дискомфорт 18 14-28 
Внутренний контроль 52 26-52 
Внешний контроль 23 18-36 
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Доминирование 10 6-12 
Ведомость 20 12-24 
Эскапизм (уход от проблем) 16 10-20 

Анализ результатов, представленных в таблице 2, показал, что все 

показатели (факторы) испытуемых имеют средние значения и находятся в 

пределах нормы.  

Рассмотрим более детально результаты обработки показателей. 

 Для первокурсников характерен средний уровень адаптивности (70%), у 

28% студентов он – высокий, у 2% – низкий. Дезадаптивность 94 % 

испытуемых находится в пределах нормы, у 2% – она высокая и у 4% – 

низкая. 

 Показатель «приятие себя» имеет высокие значения у 77 % студентов и 

выступает как результат самооценки, определяя степень удовлетворённости 

личности своими характеристиками, у 23% он – низкий. Показатели 

«неприятие себя» и «неприятие других» имеют средние значения, 

находящиеся в рамках минимальных показателей нормы. 

 Такой показатель, как «эмоциональный комфорт» имеет средний уровень у 

61% студентов, у 34% – он высокий, у 5% – низкая. 

 У 75% студентов обнаружен высокий показатель «внутреннего контроля», у 

25%  –  он средний.  Данные свидетельствуют о наличии внутреннего 

(интернального) контроля испытуемых, ответственности за события, 

происходящие в жизни человека. Показатель «внешнего контроля», 

свидетельствующие о наличии внешнего (экстернального) контроля, 

находится в пределах нормы. Средний уровень выявлен у 46%, а низкий у 

54% первокурсников. 

 Показатель «доминирование», выявляющий уровень стремлений к 

лидерству, руководству в решении задач находится в пределах нормы. 

Показатель «ведомости», определяющий уровень стремлений быть 

подчинённым, выполнять поставленные кем-то задачи находится в пределах 

нормы у 54% испытуемых, у 18% – он высокий, у 28% – низкий. 
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 «Эскапизм (бегство от проблем)» как характеристика социально-

психологической адаптации выявлена у 17% студентов в виде высоких 

значений, у 70% она находится в пределах нормы и у 13% – имеет низкие 

значения.  

Интегральные шкалы социально-психологической адаптации, 

полученные в результате обработки показателей (см. рис. 11): 

0%

20%

40%

60%

80%

100% Адаптация

Самоприятие

Приятие других

Эмоциональный комфорт

Интернальность

Стремление к доминированию

Эскапизм

 
Рис. 11. Результаты методики «Диагностика социально-психологической 

адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что адаптационные 

возможности большинства испытуемых  в целом высокие. Большое влияние на 

повышение уровня социально-психологической адаптации оказывают все 

интегральные компоненты, имеющие высокие или средне нормативные 

показатели.  

Для диагностики особенностей коллектива и групповой атмосферы 

применялась методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по 

А.Ф.Фидлеру) (см. Приложение 6).  

В основе данной методики лежит метод семантического дифференциала. 

Респондентам предлагается ознакомиться с 8 парами противоположных по 

смыслу слов и отнести свой ответ ближе к тому, которое, на их взгляд, точнее 

отражает атмосферу в коллективе.  

Диагностика проводилась в каждой группе первокурсников. В 

исследовании приняли участие 10 групп по 25 человек.  
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Ответ по каждому из 10-ти пунктов шкалы оценивался слева направо от 1 

до 8 баллов. Чем левее расположен *, тем ниже балл, тем благоприятнее 

психологическая атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего. Бланк 

опросника методики приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Бланк опросника методики оценки психологической атмосферы в 
коллективе  (по А.Ф.Фидлеру) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8  
Дружелюбие         Враждебность 
Согласие         Несогласие 
Удовлетворенность         Неудовлетворенность 
Продуктивность         Непродуктивность 
Теплота         Холодность 
Сотрудничество         Несогласованность 
Взаимоподдержка         Недоброжелательность 
Увлеченность         Равнодушие 
Занимательность         Скука 
Успешность         Безуспешность 

Итоговый показатель по каждому пункту от 10 (наиболее положительная 

оценка) до 80 (наиболее отрицательная). На основании индивидуальных 

профилей создается средний профиль, который и характеризует 

психологическую атмосферу в коллективе. Общая сумма баллов всех 

респондентов (итоговый балл) делится на их количество, полученные баллы 

характеризуют психологическую атмосферу в коллективе.  

Так, если:  

- от 10 до 35 баллов – психологическая атмосфера в коллективе 

благоприятная, царит добродушная обстановка, сотрудничество, взаимопомощь 

и положительный настрой студентов по отношению друг к другу; 

- от 36 до 80 баллов – психологическая атмосфера в коллективе 

неблагоприятная. Коллектив разлажен, преобладают конфликты, недовольство. 

Проведенное исследование по методике А.Ф. Фидлера 

позволило нам выявить психологическую атмосферу в группах студентов 

первого курса (см. табл. 4). 
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Таблица 4 

Результаты тестирования по методике А.Ф.Фидлера 
Группа Баллы Степень                    благоприятности 

101 16 Благоприятная психологическая атмосфера 

102 14 Благоприятная психологическая атмосфера 

103 18 Благоприятная психологическая атмосфера 

104 25 Благоприятная психологическая атмосфера 

105 22 Благоприятная психологическая атмосфера 

106 40 Неблагоприятная психологическая атмосфера 

107 16 Благоприятная психологическая атмосфера 

108 24 Благоприятная психологическая атмосфера 

109 26 Благоприятная психологическая атмосфера 

110 18 Благоприятная психологическая атмосфера 

Анализируя данные таблицы 4 можно сделать вывод, что в целом во всех 

группах студентов первого курса благоприятная психологическая обстановка. 

Респонденты высоко оценили дружелюбие в своем коллективе, продуктивность 

своей деятельности, теплоту сложившихся отношений в группе. Остальным 

показателям была дана средняя оценка. Только в одной группе, по мнению 

опрошенных, неблагоприятная психологическая обстановка. 

Методика А.Ф.Фидлера способна дать только описательные 

характеристики климата в коллективе. Для полной оценки социально-

психологического климата методику оценки психологической атмосферы 

рекомендуется сочетать с социометрическим тестом. Это позволит дать более 

точные и конкретные рекомендации и советы для определенного коллектива. 

Одним из информативных критериев диагностики адаптации студентов 

первого курса является уровень тревожности. Определенный уровень 

тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельной 

личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желательный 

уровень тревожности – это так называемая полезная тревожность. Оценка 

человеком своего состояния в этом отношении является для него 
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существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако, 

повышенный уровень тревожности является субъективным проявлением 

неблагополучия личности, что часто приводит к снижению работоспособности, 

продуктивности деятельности, к трудностям в общении, особенно в период 

социальной адаптации в новой социальной среде.  

Для диагностики уровня тревожности была использована методика – 

«Шкала тревожности» А.М.Прихожан, разработанная по принципу «Шкалы 

социально-ситуационной тревоги» Р. Кондаша (см. Приложение 7).  

Достоинствами шкал такого типа является то, что, во-первых, они 

позволяют выделить области действительности, вызывающие тревогу, и, во-

вторых, в меньшей степени зависят от умения испытуемого распознавать свои 

переживания, чувства. 

Методика включает ситуации трех типов: 

1) ситуации,  связанные с обучением, общением с преподавателями; 

2) ситуации, актуализирующие представление о себе; 

3) ситуации общения. 

Виды тревожности, выявляемые с помощью данной шкалы: школьная; 

самооценочная; межличностная.  

Подсчитывается общая сумма баллов отдельно по каждому разделу 

шкалы и по шкале в целом. Полученные результаты интерпретируются в 

качестве показателей уровней соответствующих видов тревожности, показатель 

по всей шкале - общего уровня тревожности. 

Обобщая результаты анкеты, были сделаны следующие выводы (см. рис. 

12-15):  
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Рис. 12. Показатели общей тревожности у студентов первого курса 
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Рис. 13. Показатели школьной тревожности у студентов первого курса 
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Рис. 14. Показатели самооценочной тревожности у студентов первого курса 
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Рис. 15. Показатели межличностной тревожности у студентов первого курса 

 

Суммируя полученные данные, был определен уровень тревожности 

первокурсников (см. рис.16) 
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Рис. 16. Уровень тревожности у студентов первого курса 
 

Особого внимания требуют, прежде всего, студенты с высокой и очень 

высокой общей тревожностью. Подобная тревожность может порождаться 

либо реальным неблагополучием первокурсника в наиболее значимых 

областях деятельности и общения, либо являться следствием определенных 

личностных конфликтов. В зависимости от реального положения студента среди 
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сверстников, его успешности в обучении, выявленная высокая (очень 

высокая) тревожность будет требовать различных способов коррекции. 

Следует также обратить внимание на студентов первого курса, 

характеризующихся «чрезмерным спокойствием», особенно на случаи, когда 

оценки по всей шкале не превышают 5 баллов. Подобная нечувствительность 

к неблагополучию носит, как правило, компенсаторный, защитный характер и 

препятствует полноценному формированию личности.   

На основе результатов психолого-педагогической диагностики, 

определены следующие трудности в адаптации студентов первого курса:  

 отрицательные переживания, связанные с уходом из школьного коллектива; 

 недостаточная психологическая подготовка к выбранной профессии;  

 поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;  

 налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из 

домашних условий в общежитие;  

 неумение осуществлять психологическое саморегулирование. 

В качестве результатов реализации на данном этапе адаптационного 

процесса выступают: определение группы «риска» студентов первого года 

обучения, в адаптации которых возможны продолжительные кризисы; 

осознание первокурсниками сущности проблем адаптационного периода, 

изменение характера их восприятия; освоение способов преодоления проблем; 

осознание правильности сделанного профессионального выбора; разработка 

программ достижения успеха. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приоритетными 

направлениями работы колледжа по психолого-педагогическому 

сопровождению первокурсников в период их адаптации являются: создание 

условий для успешной самореализации; организация здоровьесберегающей 

среды; социально-психологическое сопровождение образовательного процесса; 

психолого-педагогическая диагностика адаптации.  
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С целью планирования работы по адаптации первокурсников в первую 

неделю сентября проводится ежегодный социологический опрос, целью 

которого является создание социального портрета курируемого коллектива. 

Диагностический этап модели психолого-педагогического 

сопровождения первокурсников  в  период  адаптации реализуется путем 

проведения психолого-педагогической диагностики адаптации студентов 

первого курса. Анализ полученных данных позволяет воссоздать целостную 

картину состояния дел в группах нового набора, определить направления в 

работе, основными из которых являются:  

 разумная сохранность контингента; 

 оказание помощи в преодолении трудностей; 

 создание оптимальных условий для развития творческих способностей 

студентов. 

 

2.2. Комплекс мероприятий по  психолого-педагогическому 

сопровождению первокурсников  в период их адаптации в медицинском 

колледже 

 

Рассмотрим комплекс мероприятий по реализации модели психолого-

педагогического сопровождения первокурсников  в  период  адаптации.  

Первый этап – подготовительный. Мероприятия организационного 

характера этого этапа представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Мероприятия подготовительного этапа  

модели психолого-педагогического сопровождения первокурсников 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные лица 

1 Проверка готовности общежития к 
заселению 

август Зав. общежитием, члены 
Комиссии 

2 Инструктивные сборы кураторов 
групп нового набора 

август Зав. кафедрами 



50 
 

3 Подготовка диагностических 
материалов 

август Зав. отделом социально-
психологического 

сопровождения 
4 Подготовка сувенирной продукции 

для первокурсников 
август Зам. директора по АХЧ 

5 Подготовка к проведению 
торжественных мероприятий: 

«Неделя первокурсника»; 
«Посвящение в студенты» 

август Зам. директора по 
воспитательной и социальной 

политике 

 

Реализацию первого этапа целесообразно закончить до начала нового 

учебного года. 

Рассмотрим мероприятия первого этапа более подробно.  

Мероприятие №1 – проверка готовности общежития к заселению. 

 Цель: оценка готовности общежития к заселению. 

 Задачи: проверить готовность комнат к заселению первокурсников, 

состояния общих комнат для отдыха и занятий, кухни, мест общего 

пользования, всех технических систем, внешней и внутренней отделки 

здания, наличие противопожарного оборудования, работу систем 

безопасности. 

Мероприятие №2 – инструктивные сборы кураторов групп нового набора. 

 Цель: решение организационных вопросов, согласование основных 

мероприятий всех структурных подразделений колледжа. 

 Задачи: ознакомить кураторов со списочным составом групп, утвердить 

планы работы кураторов на год; ознакомить с функциональными 

обязанностями куратора, в частности в период адаптации; подготовить 

бланки анкет для проведения социологического опроса студентов первого 

курса; определить взаимодействие с родителями. 

Мероприятие №3 – подготовка диагностических материалов. 

 Цель: обеспечение готовности проведения психолого-педагогической 

диагностики. 

 Задачи:  
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a) проверить готовность электронной версии методики «Диагностика 

социально-психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда и 

компьютерного класса для проведения диагностики; 

b) подготовить бланки опросников для проведения диагностики 

«Исследование психологической атмосферы в группе» по А.Ф.Фидлеру 

и диагностики уровня тревожности «Шкала тревожности» 

А.М.Прихожан. 

Мероприятие №4 – подготовка сувенирной продукции для 

первокурсников. 

 Цель: обеспечение всех студентов первого курса сувенирами во время 

торжественного мероприятия «Посвящение в студенты». 

 Задачи: уточнить наличие сувенирной продукции (шарфы, значки), 

изготовить недостающее количество. 

Мероприятие №5 – подготовка к проведению торжественных 

мероприятий: «Неделя первокурсника»; «Посвящение в студенты». 

 Цель: обеспечение проведения мероприятий. 

 Задачи: распределить обязанности по организации торжественных 

мероприятий между отделами и кафедрами; назначить ответственных лиц; 

определить сроки готовности. 

Второй этап – диагностический.  

Задачи этапа:  

 выявление индивидуальных и типологических особенностей 

первокурсников; 

 выявление образовательных, спортивных потребностей и запросов 

студентов;  

 диагностика потенциально проблемных зон у первокурсников (учеба, 

социальные контакты, организация быта и т. п.). 

Мероприятия диагностического этапа представлены в таблице 5.  

Таблица 5 
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Мероприятия диагностического этапа  

модели психолого-педагогического сопровождения первокурсников 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные лица 

1 Работа с личными документами 
студентов  

август Секретарь учебной части 

2 Проведение социологического опроса 
среди студентов первого курса 

Вторая неделя 
сентября  

Кураторы 

3 Анализ и обобщение полученных 
данных 

Вторая неделя 
сентября  

Педагог-психолог, 
кураторы 

4 Организация и проведение 
медицинского осмотра 

Сентябрь Медицинский работник, 
кураторы 

5 Проведение психолого-
педагогической диагностики 

Третья неделя 
сентября 

Отдел социально-
психологического 

сопровождения 
6 Обработка результатов диагностики, 

анализ и обобщение полученных 
данных 

Четвертая 
неделя 

сентября 

Специалисты Отдела  

7 Посещение учебных занятий 
педагогом-психологом 

Октябрь Педагог-психолог 

8 Оценка эффективности работы 
кураторов 

Октябрь Специалисты Отдела 

9 Обследование жилищно-бытовых 
условий 

Октябрь Социальный педагог, 
кураторы, зав. общежитием 

Рассмотрим мероприятия второго этапа более подробно. 

Мероприятие №1 – работа с личными документами студентов первого 

курса. 

 Цель: формирование личных дел. 

 Задачи: проверить наличие необходимых документов при зачислении 

студентов; оформить студенческие билеты, зачетные книжки; обеспечить 

сохранность документов. 

Мероприятие №2 – проведение социологического опроса среди студентов 

первого курса (анкетирование). 

 Цель: составление социального паспорта группы. 

 Задачи: изучить мотивы выбора и отношение к профессии; получить 

информацию о жизненных ценностях;  оценить степень удовлетворенности 

студентов психо-эмоциональным климатом в первые дни обучения. 
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Мероприятие №3 – анализ и обобщение данных, полученных в ходе 

анкетирования. 

 Цель: изучение первичной информации о студентах первого курса. 

 Задачи: разработать рекомендации для оптимизации деятельности структур 

колледжа, направленных на повышение эффективности их работы в период 

адаптации студентов; принять управленческие решения на основе 

информации, учитывающей мнение потребителей образовательных услуг.  

Мероприятие №4 – организация и проведение медицинского осмотра. 

 Цель:  анализ соматического здоровья студентов первого курса. 

 Задачи: обеспечить прохождение медицинского осмотра студентами первого 

курса с целью определения группы здоровья;  поставить на диспансерный 

учет лиц с хроническими заболеваниями; обеспечить проведение 

оздоровительных мероприятий нуждающимся студентам; организовать 

занятия лечебной физкультурой. 

Мероприятие №5 – психолого-педагогическая диагностики адаптации 

студентов первого курса. 

 Цель: воссоздание целостной картины состояния дел в группах нового 

набора. 

 Задачи:  

a) изучить особенности социально-психологической адаптации и связанных 

с этим черт личности при помощи методики «Диагностика социально-

психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда; 

b) изучить особенности коллектива и групповой атмосферы при помощи 

методики оценки психологической атмосферы в коллективе (по 

А.Ф.Фидлеру); 

c) выявить уровень тревожности при помощи методики «Шкала 

тревожности» А.М.Прихожан. 

Мероприятие №6 – обработка результатов диагностики, анализ и 

обобщение полученных данных. 
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 Цель: детальный анализ полученных данных по каждой группе и обобщение 

данных с целью разработки рекомендации. 

 Задачи:  

a) провести обработку и анализ полученных данных;  

b) определить проблемы, возникшие у студентов первого курса в период 

адаптации; 

c) разработать рекомендаций для кураторов и преподавателей, работающих 

со студентами первых курсов, направленных на оптимизацию 

адаптационного периода; 

d) разработать программу тренинговой и консультационной работы по 

социально-психологической адаптации;  

e) выявить лиц, испытывающих трудности в адаптации и нуждающихся в 

индивидуальной работе с педагогом-психологом. 

Мероприятие №7 – посещение учебных занятий педагогом-психологом.  

 Цель: наблюдение за взаимодействием обучающихся и преподавателей  в 

период адаптации. 

 Задачи: изучить особенности взаимодействия обучающихся и 

преподавателей; дать рекомендации  преподавателю по взаимодействию со 

студентами первого курса в период адаптации. 

По результатам посещения заполняется «Психологический анализ 

учебного занятия» (см. Приложение 8). 

Мероприятие №8 – оценка эффективности работы кураторов.  

 Цель: повышение эффективность работы кураторов в период адаптации 

студентов первого курса. 

 Задачи:  

a) оценить эффективность работы куратора с точки зрения студентов 

академической группы по данным анкеты «Куратор глазами студентов» 

(см. Приложение 9);  
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b) выявить методом анкетирования информированность кураторов о 

проблемах, которые могут возникнуть у студентов первого курса в 

период адаптации (см. Приложение 10); 

c) подготовить рекомендации для кураторов по работе с группой. 

Мероприятие №9 – обследование жилищно-бытовых условий. 

 Цель: выявление уровня комфортности проживания в общежитии.  

 Задачи: выявить наличие проблем, возникших у студентов при налаживании 

быта; оказать помощь в решении проблем. 

 Третий этап – стартовый. 

Задачи этапа: 

 установление неформальных контактов между первокурсниками, 

старшекурсниками и другими участниками образовательного процесса; 

 принятие первокурсниками норм и правил жизнедеятельности в колледже; 

 привлечение первокурсников к активной жизнедеятельности колледжа. 

Продолжительность приспособления к новым социальным условиям 

составляет 5-6 недель. Наиболее сложными оказываются первые две недели, в 

которые проводятся основные мероприятия стартового этапа адаптации, 

представленные в таблице 6.  

Таблица 6 

Мероприятия стартового этапа  

модели психолого-педагогического сопровождения первокурсников 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные лица 

1 Кураторский час Первый день 
обучения 

Кураторы групп 

2 Неделя первокурсника Первая неделя 
обучения 

Организаторы 
мероприятий 

3 Знакомство с психологической службой 
колледжа 

Первая неделя 
обучения 

Специалисты службы 

4 Родительское собрание Вторая неделя 
обучения 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
5 Педагогический консилиум по вопросам 

адаптации студентов первого курса 
Вторая неделя 

обучения 
Заместитель 
директора по 
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учебной работе 
 

Рассмотрим мероприятия третьего этапа более подробно. 

Мероприятие №1 –  кураторский час. 

 Цель: установление взаимодействия куратора с группой. 

 Задачи: знакомство с куратором; ознакомление студентов  с Уставом 

колледжа, правилами жизнедеятельности в колледже; вручение 

первокурсникам «Путеводителя по колледжу» с планом размещения и 

описанием деятельности всех служб. 

Мероприятие №2 – «Неделя первокурсника» 

 Цель: оказание помощи студентам первого курса в адаптации к 

образовательной среде колледжа; повышение общественной активности 

студентов первого курса через вовлечение их в деятельность органов 

студенческого самоуправления. 

 Задачи: обеспечить информирование студентов первого курса о 

деятельности органов студенческого самоуправления; сформировать 

студенческий актив в академической группе; предоставить студентам 

первого курса возможность реализации организаторских способностей, 

проявления лидерских качеств; создать положительный эмоциональный 

настрой. 

Рассмотрим более подробно мероприятия в рамках «Недели 

первокурсника».  

1 день – проведение торжественного мероприятия «День знаний».  

2 день – экскурсия по корпусам колледжа с посещением музея, 

библиотеки, комнаты психологической разгрузки. 

3 день – презентация первокурсникам общественных Объединений 

колледжа, кружков, секций. Презентация проводится с целью раскрытия перед 

студентами широкого поля выбора на всех учебных площадках колледжа. В 

проведении презентации принимают участие  студенты старших курсов, 

Центром молодежных инициатив, Студенческий совет, преподаватели кафедр. 
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Результатом этой работы должно стать вовлечение первокурсников во 

внеучебную деятельность,  пополнение рядов активистов, участвующих в 

организации жизнедеятельности колледжа и представляющих колледж за его 

пределами, развитие творческого потенциала студентов.  

4 день – игра «Start-up».  Команды групп первокурсников проходят 

занимательные конкурсы, где у них есть возможность проявить свои 

всевозможные жизненные навыки. Задача участников: пройти сектора, секции и 

спортивные площадки, уложившись по времени и справившись с заданиями. По 

итогам мероприятия всем группам были вручены дипломы в различных 

номинациях. 

5 день – знакомство со студенческим соуправлением. В этот день 

представители Общественного студенческого соуправления выходят во все 

группы нового набора с презентацией своей деятельности, представляют 

Президента, Министров, знакомят с деятельностью секторов. 

6 день – торжественное мероприятие «Посвящение в студенты», которое 

заканчивается вручением студенческих билетов и ритуалом надевания белого 

халата. 

Мероприятие №3 – знакомство с психологической службой колледжа. 

 Цель: информировать студентов первого курса о возможности получить 

квалифицированную психологическую помощь в решении проблем как 

личных, так и связанных с учебной деятельностью. 

 Задачи: знакомство студентов со специалистами Отдела социально-

психологического сопровождения образовательного процесса;  

представление комнаты психологической разгрузки. 

Мероприятие №4 – родительское собрание на тему: «Адаптация 

студентов первого курса к новым условиям жизнедеятельности» (см. 

Приложение 11). 

 Цель: повысить информированность родителей об особенностях 

адаптационного периода студентов. 
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 Задачи:  

a) познакомить родителей первокурсников с основными трудностями, 

которые испытывают студенты в первые месяцы обучения;  

b) поделиться впечатлениями куратора об атмосфере в группе;  

c) выявить ожидания родителей по поводу обучения ребенка в колледже и 

соотнести их с ожиданиями педагогов;  

d) договориться о способах взаимодействия куратора с родителями в 

течение года, о единых требованиях, продиктованных правилами 

колледжа. 

Мероприятие №5 – педагогический консилиум «Адаптация студентов 

первого курса в образовательной среде колледжа». 

 Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения адаптации 

первокурсников. 

 Задачи:  

a) проанализировать процесс адаптации студентов первого курса; 

b) выявить основные проблемы адаптационного периода; 

c) определить дальнейшие направления совместной работы педагогического 

коллектива, родительской общественности, студенческого коллектива по 

адаптации первокурсников;  

d) разработать рекомендации по устранению причин дезадаптации 

студентов. 

Участники педагогического консилиума: заместители директора  по 

учебной и воспитательной работе, заведующие кафедрами, кураторы групп, 

психолог, социальный педагог, представители родительского комитета. 

Четвертый этап – основной. 

Задачи этапа: 

 психолого-педагогическая помощь студентам первого курса; 

 создание сплоченного коллектива академической группы; 
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 снижение у студентов психологического дискомфорта как на 

индивидуальном уровне, так и на уровне академической группы; 

 осуществление индивидуальной психологической работы со студентами. 

Мероприятия основного этапа представлены в таблице 7. 

  

Таблица 7 

Мероприятия основного этапа модели психолого-педагогического 

сопровождения первокурсников 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  проведения Ответственные лица 

1 Школа кураторов Октябрь Педагог-психолог 
2 Консультирование администрации, 

педагогов и родителей по проблемам 
адаптации студентов 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

3 Проведение тренинговых занятий: 
                  

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

4 Классные часы Сентябрь Кураторы 
5 Индивидуальные беседы и 

консультирование студентов 
При 

необходимости 
Педагог-психолог 

6 Совет старост Еженедельно  Кураторы 
 

Рассмотрим мероприятия четвертого этапа более подробно. 

Мероприятие №1 – Школа кураторов. 

 Цель: совершенствование психолого-педагогической и методической 

компетенции кураторов. 

 Задачи: создать условия для развития педагогических способностей и 

творческого потенциала кураторов; содействовать развитию психолого-

педагогических и методических умений и навыков. 

Методические материалы для проведения Школы кураторов 

представлены в Приложении 12. 

Мероприятие №2 – консультирование администрации, педагогов и 

родителей по проблемам адаптации студентов. 

 Цель: индивидуальное консультирование участников образовательного 

процесса по проблемам адаптации. 
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 Задачи: повысить информированность о психологических особенностях 

первокурсников; выявить проблемы, возникшие в адаптационный период; 

дать рекомендации по разрешению проблем. 

Мероприятие №3 – тренинговые занятия со студентами первого курса. 

Групповые тренинговые занятия в период адаптации первокурсников 

имеют направленность на развитие групповой сплоченности, навыков 

эффективного межличностного взаимодействия, повышения уверенности в 

себе, развитие позитивной самооценки, способности к рефлексии. Каждое 

тренинговое занятие имеет свои цели и задачи. Структура проведения 

тренинговых занятий представлена на рисунке 17. 

Тренинг толерантности (см. Приложение 13). 

 Цель: формирование толерантности по отношению к себе и другим.  

 Задачи: ознакомление с понятиями «толерантность», «толерантная 

личность», «границы толерантности»; «толерантность в обществе», развитие 

чувства собственного достоинства и умения уважать достоинство других; 

осознание многообразия проявлений личности каждого участника в 

групповом взаимодействии. 

В рамках тренинга проводится групповая дискуссия и представление 

мультимедийной презентации. 
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Рис. 17. Структура проведения тренингового занятия 

 

Тренинг общения (см. Приложение 14). 

 Цель: оптимизация процесса адаптации первокурсников к условиям 

обучения в колледже, снятие барьеров в общении. 

 Задачи: знакомство с группой; осознание личностных качеств, 

проявляющихся в общении; отработка навыков эффективного 

взаимодействия; возможность проявления себя в группе и получение 

обратной связи; приобретение навыков совместной деятельности; создание 

позитивного микроклимата; установка на взаимодействие, взаимопомощь и 

поддержку. 

Тренинг личностного роста (см. Приложение 15). 

 Цель: решение проблем адаптации, стабилизирование психического 

состояния студентов. 

 Задачи: сформировать необходимые навыки учебной деятельности, навыки 

эффективного межличностного взаимодействия, способствовать раскрытию 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Тренинг «Успешная самопрезентация» (см. Приложение 16). 

Тренинговое занятие 

Организационный момент (ритуал приветствия, 
разминка) 

Основная часть  

Заключительная часть 

Цель: создание положительного настроя 
участников на работу в группе 

Цель: решение задач, поставленных в тренинге 

Цель: подведение итогов, рефлексия 
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 Цель: освоение навыков самопрезентации, выявление причин возникновения 

неуверенности при самопрезентации. 

 Задачи: освоить навыки успешной самопрезентации; сформировать 

позитивный имидж в сфере общения; развить уверенность в себе. 

Тренинг «Самораскрытие. Приятие себя» (см. Приложение 17). 

 Цель: осмысление самораскрытия как способа гармонизации внешнего и 

внутреннего Я, формирование позитивной Я-концепции. 

 Задачи: научиться откровенно высказываться о том, что волнует, 

интересует членов группы, узнать, каковы их ценности, убеждения; 

рассказать о своих сильных сторонах – о том, что он любит, ценит, 

принимает в себе, что дает чувство внутренней уверенности и доверия к 

себе в разных ситуациях. 

Тренинг «Мир наших эмоций» (см. Приложение 18). 

 Цель: осознание необходимости овладения эмоциональной культурой. 

 Задачи: изучить эмоциональное состояние при помощи экспресс-метода; 

выявить соотношение положительных и отрицательных эмоций и их 

влияния на человека; овладеть способами сжигания отрицательных эмоций 

физическими усилиями.  

Тренинг «Я в ситуациях взаимодействия» (см. Приложение 19). 

 Цель: выявление особенностей межличностного общения. 

 Задачи: продемонстрировать определенные стили общения, приобрести 

опыт эффективного взаимодействия при решении групповой задачи. 

Мероприятие №4 – классные часы в группах первокурсников. 

 Цель: обучение организации собственной деятельности студента в процессе 

обучения. 

 Задачи: научить планировать свою деятельность, конспектировать лекционный 

материал, выполнять самостоятельную работу. 

В конце мероприятия студенты получают Рекомендации по организации 

собственной деятельности в процессе обучения (см. Приложение 20). 
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Мероприятие №5 – индивидуальные беседы и консультирование 

студентов по проблемам обучения, жизненного и профессионального 

самоопределения, взаимоотношений со сверстниками, взрослыми.  

 Цель: оказание психологической помощи и поддержки студентам, 

испытывающим трудности в обучении, находящимся в состоянии стресса, 

конфликта, сильного эмоционального переживания.  

 Задачи: облегчить эмоциональное состояние клиента;  способствовать 

принятию ответственности за происходящие события; обрести уверенность в 

собственных силах; принять оптимальное решение в сложной ситуации. 

Как правило, консультация сконцентрирована на узкой теме. Этапы 

индивидуального психологического консультирования (см. рис. 18): 

 

 
Рис. 18. Этапы индивидуального психологического консультирования 

 

Мероприятие №6 – Совет старост. Из числа выбранных в академических 

группах старост формируется Совет старост первого курса. Заведующие 

кафедрами проводят еженедельные заседания Совета старост. 

 Цель: установление двухсторонней связи между администрацией колледжа и 

студентами первого курса. 

Этапы индивидуального психологического консультирования 

Исследование проблемы 

Уточнение проблемы 

Идентификация альтернатив 

Оценка и обратная связь 

Планирование деятельности 
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 Задачи:  оперативно довести до студентов информацию о распоряжениях 

администрации, организовывать на их выполнение, обсудить вопросы 

успеваемости и посещаемости, информировать о проблемах первокурсников 

в учебе, быте и отдыхе, что позволит содействовать в их быстром решении. 

Пятый этап – итоговый. 

Задачи этапа: 

 анализ результатов психолого-педагогического сопровождения адаптации 

первокурсников;  

 выявление эффективности модели психолого-педагогического 

сопровождения  первокурсников в период адаптации и внесение 

необходимых корректив; 

 определение перспектив работы по психолого-педагогическому 

сопровождению адаптации первокурсников на следующий учебный год. 

В рамках этого этапа проводятся мероприятия, представленные в      

таблице 8.  

Таблица 8 

Мероприятия итогового этапа 

 модели психолого-педагогического сопровождения первокурсников 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные лица 

1 Повторная диагностика особенностей 
социально-психологической адаптации, 

обработка результатов исследования, 
обобщение выводов 

Март  Кураторы, Отдел 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

2 Проведение социологического опроса 
среди студентов 

Апрель  Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

студенты старших курсов 
3 Совещание кураторов  Апрель Зав. кафедрами, 

кураторы, педагог-
психолог 

4 Анализ реализации модели  
психолого-педагогического 

сопровождения  первокурсников  в 
период их адаптации 

Май  Зав. отделом психолого-
педагогического 
сопровождения 

5 Круглый стол Май Заместители директора  
по УР и УВР 
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Мероприятие №1– повторная диагностика особенностей социально-

психологической адаптации при помощи методики «Диагностика социально-

психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда. 

 Цель: изучение особенностей социально-психологической адаптации и 

связанных с этим черт личности после проведенных мероприятий. 

 Задачи:  

a) провести повторную диагностику особенностей социально-

психологической адаптации при помощи методики «Диагностика 

социально-психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда; 

b) сравнить показатели первичной и повторной диагностики; 

c) составить сводную ведомость по итогам диагностики социально-

психологической адаптации студентов первого курса; 

d) выявить число и процент студентов, не сумевших адаптироваться к 

студенческой жизни. 

Мероприятие №2 – проведение социологического опроса среди студентов 

первого курса. 

 Цель: выявление степени удовлетворенности студентов первого курса 

микросоциальной средой образовательного пространства колледжа. 

 Задачи:  оценить с точки зрения студентов удовлетворенность 

сложившимися взаимоотношениями; степень удовлетворенности 

организацией учебного процесса, качеством преподавания, отношениями с 

преподавателями, участием во внеучебной деятельности и общественной 

жизни колледжа. 

Мероприятие №3 – совещание кураторов групп первого курса. 

 Цель: подведение  итогов работы кураторов по адаптации студентов первого 

курса. 

 Задачи: провести анкетирование кураторов для выявления уровня 

сплоченности коллектива после реализации комплекса мероприятий по  
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адаптации студентов первого курса; заслушать отчеты кураторов о 

проделанной работе по адаптации студентов первого курса. 

Мероприятие №4 – анализ реализации модели  психолого-

педагогического сопровождения  первокурсников  в период их адаптации. 

 Цель: определение эффективности комплекса мероприятий по реализации 

модели психолого-педагогического сопровождения первокурсников в 

период их адаптации. 

 Задачи: обобщить информацию структурных подразделений колледжа, 

задействованных в реализации комплекса мероприятий; оценить 

эффективность работы. 

Мероприятие №5 – круглый стол участников реализации модели  

психолого-педагогического сопровождения  первокурсников  в период их 

адаптации. 

 Цель: подведение итогов реализации модели  психолого-педагогического 

сопровождения  первокурсников  в период их адаптации. 

 Задачи: заслушать отчет зав. отделом психолого-педагогического 

сопровождения о реализации модели психолого-педагогического 

сопровождения  первокурсников  в период их адаптации; провести 

корректировку комплекса мероприятий по  психолого-педагогическому 

сопровождению первокурсников  в период их адаптации. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. 

Комплекс мероприятий по  психолого-педагогическому сопровождению 

первокурсников  в период их адаптации в медицинском колледже разработан 

для каждого из пяти этапов модели психолого-педагогического сопровождения 

первокурсников  в  период  адаптации.  

В зависимости от специфики на каждом этапе разные формы и методы 

работы. Все мероприятия имеют свои цели и задачи. Сроки проведения 

мероприятий продиктованы продолжительностью процесса социальной 

адаптации студентов первого курса.  Апробация  комплекса мероприятий по 
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психолого-педагогическому сопровождению адаптации первокурсников 

предполагается в 2018-2019 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Поступление в колледж, в частности – медицинский, приходится на один 

из критических периодов развития личности –  старший подростковый возраст. 

Социальная ситуация развития старшего подростка состоит во включении его в 

новую систему отношений общения со взрослыми и сверстниками, в освоении 

новых социальных функций. Ведущим видом деятельности является интимно-

личностное общение со сверстниками и учебно-профессиональная 

деятельность. Основные новообразования старшего подросткового возраста: 

самоопределение, готовность к профессиональному самоопределению, 

самосознание, идентичность, мировоззрение, приобретение навыков 

полоролевого поведения. 

В первые месяцы обучения происходит адаптация студентов первого 

курса к образовательной среде учебного заведения, от успешности которой, 

зависят дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие 

будущего специалиста. 
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Адаптация  –  в широком смысле – приспособление к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям. В нашем исследовании рассматриваются 

виды адаптации: биологическая, психологическая, социальная.  

Биологическая адаптация проявляется в приспособление человека к 

изменившимся условиям с целью сохранения гомеостаза в обновленных 

условиях окружающей среды и жизнедеятельности.  

Психологическая адаптация раскрывается как приспособление к 

условиям и задачам на уровне психических процессов.  

Социальная адаптация рассматривается в контексте взаимоотношений 

личности с малой группой  и характеризуется возможностью человека 

выстраивать модель своего поведения в соответствии с условиями, которые 

сложились в данной социальной среде. 

С момента зачисления студентов в колледж начинается работа по их 

адаптации к новой студенческой жизни. Общепринятым является положение о 

том, что адаптационный процесс не ограничивается первым курсом, но именно 

в первый год обучения студент в большей степени нуждается в психолого-

педагогическом сопровождении процесса его адаптации.  

В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно 

данной студенту социально-педагогической среды условия для его 

максимального личностного развития и обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождения адаптации мы рассматриваем 

как оказание студентам первого курса действенной психолого-педагогической 

помощи в профилактике возникновения и в разрешении проблем, связанных с 

их вхождением в новое образовательное пространство, создание условий для 

реализации ими своих возможностей в обучении и будущей профессиональной 

деятельности.  

Практический интерес к адаптации студентов первого курса реализовался 

нами в разработке модели психолого-педагогического сопровождения   
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первокурсников  в  период  адаптации в медицинском колледже, где сделан 

акцент именно на социальную адаптацию личности. 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации первокурсников 

проходит ряд последовательно разворачивающихся этапов: подготовительный, 

диагностический, стартовый, основной, итоговый. В зависимости от специфики 

на каждом этапе разные формы работы и методы работы. Все мероприятия 

имеют свои цели и задачи. Сроки проведения мероприятий продиктованы 

продолжительностью процесса социальной адаптации студентов первого курса. 

Нами осуществлен анализ деятельности медицинского колледжа по 

психолого-педагогическому сопровождению первокурсников в период их 

адаптации. Анализ показывает, что приоритетными направлениями работы 

колледжа по психолого-педагогическому сопровождению первокурсников в 

период их адаптации являются: создание условий для успешной 

самореализации; организация здоровьесберегающей среды; психолого-

педагогическая диагностика адаптации, социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса.  

Для проведения психолого-педагогической диагностики были выбраны 

методики: опросник «Диагностика социально-психологической адаптации» К. 

Роджерса и Р. Даймонда; исследование психологической атмосферы в группе 

по А.Ф.Фидлеру; методика диагностики уровня тревожности «Шкала тре-

вожности» А.М.Прихожан. 

Первичная диагностика помогла определить следующее: 

1) 7 интегральных шкал (адаптация, приятие других, интернальность, 

самовосприятие, эмоциональная комфортность, стремление к доминированию, 

эскапизм) имеют средние значения и находятся в пределах нормы, что 

свидетельствует о высоких адаптационных возможности большинства 

испытуемых; 

2) в 9 группах студентов первого курса из 10 сложилась благоприятная 

психологическая обстановка; 
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3) у 40% студентов первого курса нормальный уровень общей тревожности, 

у 25% – он несколько повышен, у 20% – высокий, у 5% – очень высокий, 10% 

проявили «чрезмерное спокойствие». 

Проведенное исследование позволило разработать комплекс мероприятий 

по  психолого-педагогическому сопровождению первокурсников  в период их 

адаптации в медицинском колледже и частично апробировать модель 

психолого-педагогического сопровождения первокурсников  в  период  

адаптации. 

Апробация  комплекса мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению адаптации первокурсников в рамках представленной модели  

предполагается в 2018-19 учебном году. 

Таким образом, цель достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. 
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Приложение 1 
Предметные кружки и секции ГБПОУ СОМК 

 
№ 
п/п 

Название кружка Руководитель 
кружка 

Место 
нахождения 

Кружки кафедры сестринского дела и акушерского дела 
1 Сестринское дело в терапии Карпушенко О.И. 2-й уч. корпус 
2 Имидж и культура медработника Хасанова А.Д. 2-й уч. корпус 
3 Дошколенок Алферова В.В. 2-й уч. корпус 

Кружки кафедры лабораторной диагностики 
4 Гигиена и здоровье человека Булатова Е.Н. 2-й уч. корпус 
5 Гигиена с экологией человека Удалов В.Б. 1-й уч. корпус 
6 Химия Метельская В.В. 2-й уч. корпус 
7 Биохимия в жизни человека Попова Н.И. 1-й уч. корпус 

Кружки кафедры медико-биологических дисциплин 
8 Человек на земле Никитина Г.А. 2-й уч. корпус 
9 Природа.Человек.Страна Соловьева Н.Е. 2-й уч. корпус 

10 Человек и лекарство Ушакова Н.Г. 1-й уч. корпус 
11 Человек и его здоровье Беляева Ф.Ф. 1-й уч. корпус 
12 Фитотерапия Кузьмина Г.В. 2-й уч. корпус 
13 Лекарство – друг, лекарство – враг Казымова Г.Ф. 2-й уч. корпус 
14 Организм человека. Особенности физиологии, 

скрытые возможности, великие открытия 
Панасова Ю.О. 2-й уч. корпус 

15 Человек и жизнь Шуваева Ю.В. 1-й уч. корпус 
Кружки кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 

дисциплин 
16 Историко-культурологический клуб «Урал» Дородная Ж.В. 1-й уч. корпус 
17 Историко-поисковый клуб «Аджимушкай» Стерликов К.А. 2-й уч. корпус 
18 Клуб любителей кино и литературы «Орфей» Стерликов К.А. 2-й уч. корпус 
19 Социологические исследования Шадрухина В.В. 2-й уч. корпус 
20 Клуб «Гражданская активность» Чепчугова О.В. 2-й уч. корпус 
21 Интеллект-клуб «Пифагор» Казакова Т.С. 2-й уч. корпус 
22 Клуб русской лоскутной куклы Казакова Т.С. 2-й уч. корпус 
23 Литобъединение «Свой голос» Бериглазова Е.В. 1-й уч. корпус 
24 Информатика и медицина Дубовкин С.В. 2-й уч. корпус 
25 Литературно-исторический клуб «Следопыт» Уланова Э.П. 2-й уч. корпус 
26 Занимательная математика Попова М.В. 2-й уч. корпус 
27 Мир спорта: футбол Шаркунов А.А. 2-й уч. корпус 
28 Мир спорта: волейбол Мосина С.Ю. 2-й уч. корпус 
29 Мир спорта: баскетбол Макарчева Е.Н. 2-й уч. корпус 
30 Мир спорта: настольный теннис» Метелев С.М. 2-й уч. корпус 
31 Мир спорта: легкая атлетика Дуденков А.А. 2-й уч. корпус 
32 Психологический клуб Деменева О.В. 1-й уч. корпус 
33 Моделирование экологических процессов Агеева Ю.А. 1-й уч. корпус 
34 Медицинский английский  Галышева Е.А. 1-й уч.корпус 
35 Клуб библиоволонтеров Калашникова А.Я. 1-й уч. корпус 

 


