
К перечисленным присоединяются и проблемы субъективного характера, которые, 
кстати, во многом обусловлены отмеченными выше факторами. Ко всему блоку гумани
тарных дисциплин, если они не являются профилирующими, сложилось отношение как к 
второстепенным, не обязательным, а зачастую лишним в силу их «бесполезности» в плане 
узко понимаемой профессиональной квалификации. Это наиболее характерно для техни
ческих вузов. В результате складывается ситуация, когда руководство вузов на всех уров
нях стремится вместо спецкурсов по этике, в первую очередь профессиональной, предла
гать студентам спецкурсы по их специальности, «урезать» количество часов по гуманитар
ным предметам и т.д. При этом забывается, что современный специалист не компьютер, 
не «набор» знаний по специальности, а прежде всего личность, которой постоянно прихо
дится общаться с другими. Эффективность и продуктивность этого общения зависит не от 
его профессиональных качеств как специалиста, а от его моральных качеств как человека, 
от соблюдения им норм профессиональной этики. Углубление этической компетенции в 
процессе овладения этическим знанием в курсе этики ведет к более полному пониманию 
студентами моральных ценностей и идеалов, значения нравственной самооценки и само
совершенствования, нравственной ответственности. Именно поэтому важнейшей, на наш 
взгляд, задачей является принципиальное изменение образовательной парадигмы в кон
тексте сущностных этических вопросов, которые основываются на фундаментальных кате
гориях нравственности.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

Брауде М.Г.
Белорусский государственный аграрный технический университет

Психолого-педагогическое сопровождение — это система профессиональной дея
тельности педагога-психолога, направленная на создание социально-психоло-гических ус
ловий для успешного обучения и психологического развития студента. Целью психолого- 
педагогического сопровождения является обеспечение психологического здоровья студен
тов, создание условий для максимального личностного развития и становления молодого 
специалиста.

Интерес и внимание к проблеме адаптации учащихся-первокурсников связаны с за
дачами обеспечения их учебной и профессиональной деятельности в сфере познания и об
щения, где адаптация выступает в качестве важнейшего условия эффективности обучения. 
В процессе адаптации не столько приобретаются новые свойства и качества, сколько пере
страиваются уже имеющиеся, а сохранение эффективности деятельности происходит бла
годаря готовности к привыканию к новым условиям и их освоению. Адаптация выражается 
не только в приспособлении организма к новым условиям, но главным образом в выработке 
фиксированных способов поведения, позволяющих справляться с трудностями.

Период адаптации студентов довольно сложный, так как связан с существенным из
менением цели, характера, условий деятельности, социального окружения, а также статуса 
будущего специалиста.

Наиболее важным является процесс адаптации первокурсника к коллективу свер
стников, поскольку при благополучном вхождении студента в коллектив у него появля
ется чувство уверенности в отношениях с членами коллектива, удовлетворенности взаи
моотношениями с ними и своей позицией в системе этих взаимоотношений, что в конечном 
итоге способствует формированию правильной ориентировки своего поведения.
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Знание закономерностей процесса адаптации студентов позволяет разработать 
конкретные мероприятия по его регулированию. Эти мероприятия касаются самых различ
ных аспектов жизни формирующегося молодого коллектива: организации и условий учеб
ной и трудовой деятельности, социально-психологического климата, системы материаль
ного и морального стимулирования и т. д.

Средствами реализации поставленных задач являются диагностика свойств лично
сти студента-первокурсника; индивидуально-консультативная работа по вопросам адапта
ции к новым условиям; изучение межличностного общения, определение степени тревож
ности; социально-психологический тренинг.

Технология психологической работы со студентами-первокурсниками
в период адаптации

I. Организационные вопросы
1. Запрос в деканаты университета на проведение работы со студентами- 

первокурсниками (формулирование целей и задач работы).
2. Встреча со старостами учебных групп с целью составления графика посещения 

компьютерного класса для прохождения диагностики.
3. Планирование деятельности специалистов социально-психологической службы, 

подбор конкретных методик для выполнения поставленных задач.

II. Диагностика
1. Определение типа акцентуации и свойств личности каждого студента-перво

курсника (методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла; методика опре
деления акцентуаций К.Леонгарда — Н. Шмишека).

2. Выявление студентов с высокими показателями тревожности (методика определе
ния уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера).

III. Индивидуально-консультативная работа
1. Проведение индивидуальных, консультаций для студентов, показавших высокий 

уровень тревожности, с целью выявления причин тревожности, определения наиболее оп
тимальных путей адаптации, помощи в преодолении состояния волнения и беспокойства.

2. Проведение серии индивидуальных консультаций для студентов по другим вопро
сам.

IV. Социально-психологический тренинг
1. Определение целей и задач тренинговой группы в соответствии с выявленными 

причинами дезадаптации студентов-первокурсников.
2. Формирование тренинговой группы по итогам диагностики и индивидуальных кон

сультаций.
3. Проведение занятий группы от 5 до 10 человек в соответствии с составленной про

граммой тренинга, запросами самих студентов и динамикой групповых процессов.
Применение адаптационных тренингов способствует приспособлению студентов 

первых курсов к учреждению образования, знакомству членов группы между собой, спло
чению группы в целом, а также снятию общего напряжения, тревожности, фрустрации и 
неуверенности в себе.

Проведение адаптационных тренингов с учащимися первых курсов должно осу
ществляться с учетом особенностей возраста.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА

I мс
1 ОБРАЗО 
I ТВОР
I выго

)ДЕЛЬ 
ВАННОГО И 
ВЕСКОГО 
«'СКНИКА

Г

НАУЧИТЬ I  
УЧИТЬСЯ 1

I МОДЕЛЬ I МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТА,1 АДАПТИРОВАННОГО И 1 ГРАЖДАНИНА,I САМОСТОЯТЕЛЬНОГО I ГУМАНИСТАI ВЫПУСКНИКА

НАУЧИТЬ ЖИТЬ
НАУЧИТЬ ЖИТЬ 

ВМЕСТЕ

• Ориентировка в по
токах информации

• Готовность к само-
стоятельному поиску 
информации

• Готовность к про
должению образова-
ния

• Овладение компью
терной грамотно-
стью

• Навыки самообразо-
вания

• Адаптивность 
в разных жизненных 
ситуациях

• Индивидуальность

• Умение самозащиты

• Здоровый образ
жизни

• Социальная зре-
лость

• Высокие нравствен-
ные качества

• Самореализация

• Готовность к семей
ной жизни

• Коммуникативные
умения

• Позиция сотрудниче-
ства

• Гуманизм

• Толерантность

• Демократичность

• Патриотизм, граж
данская позиция

• Экологическое мыш-
ление
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