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Аннотация: статья направлена на выявление значимости созданных пси-

холого-педагогических условий для успешной социально-психологической адап-

тации ребенка в гимназии-интернате, способствующей предупреждению и сни-

жению негативных последствий социально-психологической депривации. Дает 

возможность педагогам-практикам определить способности и личностные ка-

чества обучающегося; проследить причины дезадаптации детей и на основе по-

лученных данных составить индивидуальные программы сопровождения; со-

здать атмосферу доверия и безопасности для каждого вновь поступающего ре-

бенка; способствовать активизации внутреннего потенциала ребенка через 

включение его в различные виды деятельности; помочь установлению продук-

тивных взаимоотношений ребенка со взрослыми и детьми. 
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В современном мире очень актуальны проблемы выявления, диагностики, 

прогноза, формирования, обучения и развития детей. Правильное построение 

взаимоотношений ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно 

проявить свои способности. 
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Адаптация ученика к обучению в образовательном учреждении является од-

ной из самых важных проблем для педагогики и психологии образования. От 

того, как ребенок адаптируется, насколько успешно пройдут его первые месяцы 

и первый год в образовательном учреждении, зависит не только успешность его 

обучения в гимназии, отношение к учению, учителю и сверстникам, но и способ-

ность к дальнейшему психическому, личностному и социальному развитию. 

Мы не зря поднимаем вопрос о проблеме адаптации в нашей гимназии, по-

тому что комплектование классов осуществляется из числа выпускников 6-х 

классов сел и городов Белгородской области. Все девочки в классе новенькие. В 

основном подбираются учащиеся, имеющие интерес и стремление изучать пред-

меты гуманитарного профиля. Однако стартовые знания у детей различные. Пер-

вые недели обучения в 7 классе выявили группу детей, которые внимательны и 

активны на уроке, имеют достаточно высокий уровень сформированности УДД 

и познавательного интереса. 

Однако в классе есть учащиеся, которые недостаточно хорошо подготов-

лены к обучению в гимназии и имеют низкий уровень познавательной активно-

сти. У них слабо развиты навыки самостоятельной работы, им нужна помощь 

учителя при выполнении заданий. Такие дети требуют особого внимания и пси-

холого-педагогического сопровождения. 

В словаре В.И. Даля слово «сопровождение» имеет следующие значения: 

«сопутствовать», «идти вместе», «следовать» [3, с. 5]. Э.Ф. Зеер определяет пси-

хологическое сопровождение как движение вместе с изменяющейся личностью, 

своевременное оказание помощи и поддержки. Сопровождение рассматривается 

как способ включения индивида во взаимодействие с целью обеспечения усло-

вий для саморазвития, самодвижения в деятельности всех субъектов [4, с. 16]. 

Исследователи рассматривали различные теоретические и практические аспекты 

психологического сопровождения детей, в том числе его механизмы, направле-

ния, виды, способы и условия (А.В. Леонтович, Е.И. Щелбанова, В.С. Юркевич 

и др.). 
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Психолого-педагогическое сопровождение подростков в образовательном 

процессе – это система деятельности, направленная на создание социально-пси-

хологических условий для успешного обучения, развития, воспитания, социали-

зации и адаптации [5, с. 13]. 

Цель сопровождения: поддержка и развитие, психолого-педагогическая по-

мощь в адаптации учащихся к учебно-воспитательному процессу, психолого-пе-

дагогическая помощь учащимся в профессиональном самоопределении, сохра-

нение психологического и физического здоровья; создание оптимальных усло-

вий для гармоничного развития детей [8, с. 41]. 

Адаптационный период – это время, когда школа работает в особом режиме. 

И здесь очень важна согласованность целей и действий всех работающих зве-

ньев. Если задачей психологической службы школы является совместная с клас-

сными руководителями разработка содержания адаптационного периода, то це-

лью работы административной команды должно быть обеспечение организаци-

онной стороны, то есть создание условий для целенаправленного и эффектив-

ного проведения такого периода. 

Условно адаптационный период можно разделить на 3 этапа: 

– подготовительный (май, июнь, август); 

– собственно адаптационный (сентябрь – октябрь); 

– постадаптационный или аналитический (октябрь – ноябрь). 

Задача администрации в ходе адаптационного периода заключается в обес-

печении четкой координации работы педагогического коллектива. В гимназии 

разработана «Программа сопровождения обучающихся» совместно всеми субъ-

ектами воспитательно-образовательного процесса. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе осуществляет контроль за реализацией про-

граммы. Специфика адаптационного периода подростков. В подростковом воз-

расте особенно возрастает необходимость в признании и защищенности, стано-

вятся как никогда актуальными потребности в общении и одновременно в 

обособлении. Общаясь с другими, девушки ощущают необходимость найти свое 

«Я», понять свои жизненные перспективы. Поэтому через все содержание 
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адаптационного периода проходит идея самопознания и самоопределения в жиз-

ненных ценностях и смыслах, в представлении образа «Я» как собственными 

глазами, так и глазами других. 

Первый этап адаптационного периода воспитанниц (он проходит примерно 

четыре дня) так же, как и в других классах, начинается со знакомства девочек 

друг с другом. Представления проходят в малых группах. Чтобы интенсифици-

ровать процесс знакомства, вся последующая работа происходит уже в группах 

иного состава. Такая «плавающая структура» групп предоставляет возможность 

личного контакта с наибольшим количеством одноклассников. Это происходит 

в первую очередь в малой среде еще и потому что девочки расселяются по ком-

натам для совместного проживания в общежитии гимназии-интерната. 

Процесс знакомства друг с другом углублялся и в ходе специально органи-

зованного взаимодействия всего класса. Создаются игровые ситуации общие ме-

роприятия. Например, «диалог с помощью мяча», «живая анкета», «веселые 

старты» и пр. Причем важным условием принятия школьниками друг друга ока-

зывается непосредственное участие во всех процедурах классного руководителя 

и классного воспитателя. 

Второй этап адаптационного периода связан с актуализацией мотивации 

обучения в старшем звене школы и выявлением ожиданий девочек на предстоя-

щий период учебы в гимназии. Определяющей в данной ситуации является спо-

собность гимназистки взять ответственность за успешность своего обучения на 

саму себя. И даже если подростки окажутся пока не готовыми к подобной поста-

новке вопроса, стоит пробудить у них желание поразмышлять по этому поводу. 

Эта часть работы проводится преимущественно в форме самоисследования на 

часах общения по тематике: 

«Общение», «Теперь я гимназистка…» и др. Где детям предлагается отве-

тить на вопросы: что я могу сделать для того, чтобы...? Как я могу повлиять на...? 

Что я больше всего ценю в себе, других людях? Что значит занять опреде-

ленную позицию в жизни? От чего, прежде всего, зависит мой собственный 

успех в ...? и др.). Важно, чтобы у всех была возможность поразмышлять 
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самостоятельно над значимыми вопросами, а также соотнести полученные ре-

зультаты с представлениями сверстников. Педагог обобщает анонимные ответы 

ребят, дифференцирует их по значимым основаниям и предлагает результаты 

своего исследования для дальнейшей дискуссии и осмысления. 

Также на втором этапе адаптационного периода возникает связь с полоро-

левым взаимодействием. Для старшего подросткового и юношеского возраста 

характерен рост интереса к противоположному полу и более персонифицирован-

ное усвоение половой роли юноши и девушки. Поэтому мы посчитали необхо-

димым предложить воспитанницам задания, в ходе которых они приобретают 

опыт такого взаимодействия. Упражнение «Собственное движение», цель кото-

рого улучшение навыков невербального общения и работы в группе; упражнение 

«Круг уверенности»- содействие чувству уверенности в себе; игра «Воздушный 

шар», цели которой: 

– научиться чувствовать друг друга и взаимодействовать; 

– взаимоотношения в группе; 

– осмыслить опыт, полученный в игре, свое место в группе и свои стратегии 

поведения. 

Вся работа на этом и других этапах сопровождается, по нашему замыслу, 

«вслушиванием» ребят в свои ощущения, чувства и настроения. Предлагалось, 

например, придумать эпитет к своему имени, соответствующий собственному 

состоянию, сделать рисунок «Как я чувствую себя в классе», обменяться впечат-

лениями, настроениями после определенного этапа работы [8, с. 35]. 

Третий этап адаптационного периода гимназисток посвящен решению задач 

на групповое взаимодействие, на поиск вариантов сотрудничества класса с це-

лью достижения определенного результата. Девочки вовлекаются в общегимна-

зические мероприятия, где необходимо решать или остроумные математические 

задачи, или проблемные ситуации, или участие в Днях здоровья, различных кве-

стах и выступать за честь класса, организуя команду на сбалансированные дей-

ствия, а затем анализируют, что помогло продуктивному взаимодействию, что 

помешало, как целесообразно действовать в подобных ситуациях. Затем можно 
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предложить нарисовать коллективный автопортрет класса, где старшеклассники 

используют уже приобретенный опыт взаимодействия. 

Дальнейшая работа психолого-педагогической службы гимназии предпола-

гает сопровождение процесса обучения. Оно включает мониторинг психологи-

ческого развития школьников, индивидуальное консультирование самих уча-

щихся (для оказания необходимой психологической поддержки), их родителей и 

учителей (для создания необходимых условий развития учащихся, коррекции 

программы обучения). Другими словами, выявить у адаптированного ученика 

есть ли желание идти в школу, участвовать в общественной жизни, общаться с 

учителями, а также устойчиво ли хорошее настроение и успеваемость на уровне 

класса. Если же ученик решает свои школьные проблемы с привлечением роди-

телей, у него появляется повышенная аффективная реакция на оценку, он часто 

обращается к учителю, имеет подавленное настроение и испытывает нежелание 

идти в школу, значит, процесс его адаптации в школе протекает неуспешно. 

Многочисленные исследования особенностей адаптации детей подчерки-

вают актуальность этой проблемы, как в нашей стране, так и за рубежом. И сле-

дующим этапом работы педагога является наблюдение, как способ познания че-

ловека. Суть его – в преднамеренном и систематическом восприятии человека с 

целью изучения особенностей его поведения и деятельности, отыскания смысла 

этих проявлений личности, изучения специфических изменений в определенных 

условиях [7, с. 12]. 

Особенности психолого-педагогического наблюдения характеризуются 

тем, что они ограничены личностными возможностями педагога. Наблюдать все 

невозможно. Область личного восприятия ограничена 7–9 наблюдаемыми при-

знаками одновременно. Поэтому надо стремиться увидеть главное, иначе цен-

ность полученной информации будет низкой. Кроме того, качество наблюдения 

зависит от психологической компетентности педагога, его профессиональной 

позиции, пристрастности. Для преодоления субъективизма при интерпретации 

наблюдаемых фактов и проявлений личности оправдано выдвижение нескольких 

гипотез, конкурирующих предположений. Важнейшее достоинство наблюдения 
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заключается в том, что оно ведется в различных ситуациях: в учебной, производ-

ственной деятельности, общественной работе, во время отдыха. 

Наблюдение при этом не требует создания особых условий. Наблюдение 

включает подготовительный, исполнительный и обобщающий этапы. На первом 

этапе педагогу следует определить цель и задачи наблюдения, выбрать наиболее 

перспективные признаки проявления наблюдаемого качества личности, уточ-

нить ситуации (например, неуспешная адаптация). Итогом подготовительной ра-

боты должна стать программа наблюдения. 

Следующий этап – собственно наблюдение, характеристика ситуации, реги-

страция фактов, выдвижение предположений. На заключительном этапе осу-

ществляется систематизация информации, обобщение, установление причинно-

следственных зависимостей, постановка диагноза. Длительное и внимательное 

наблюдение позволяет педагогу проследить тенденцию преобладания положи-

тельных проявлений в классе и оценить направленность каждой личности. Ана-

лиз конкретных поступков, действий, суждений, эмоциональных реакций уча-

щихся в реальных ситуациях позволяет объяснить, какие проявления у какого из 

них преобладают, в каких сферах они ярче выражены. 

Педагогическое наблюдение, как уже отмечалось выше, проводится не эпи-

зодически, а регулярно, на разном учебном материале, с конкретными целями и 

задачами на каждом этапе. Так, в первый год обучения (7 класс), на разном про-

граммном содержании педагог наблюдает основные проявления личностных 

особенностей учащихся (активность – пассивность; самостоятельность – несамо-

стоятельность; продуктивность – непродуктивность; произвольность – непроиз-

вольность; учебная коммуникативность – замкнутость), а также изучает устой-

чивость этих проявлений. 

На втором году обучения (8 класс) наблюдаются особенности усвоения каж-

дым школьником программного материала (какую информацию на уроке лучше 

всего воспринимает и воспроизводит; что легче запоминает; насколько верно и 

точно пересказывает учебный материал; каковы формы и содержание его вос-

произведения; какие виды учебного сотрудничества предпочитает). 
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Определяются рациональные способы переработки учебного содержания, харак-

терные для каждого ученика. 

В третий год обучения (9 класс) на основе наблюдения и анализа интересов 

и предпочтений ученика начинается изучение предметной избирательности с 

учетом сложившихся способов переработки учебного материала. Свои впечатле-

ния педагог регистрирует в индивидуальном «Бланке результатов наблюдения». 

Затем проводится анализ данных, как по количественным, так и по качественным 

параметрам и вырабатывается стратегия развития личности каждого школьника. 

Педагогическое наблюдение в этом возрасте дает возможность проследить 

динамику развития ученика, устойчивость основных проявлений личностных 

особенностей в учебном процессе, выявлять сильные и слабые стороны и в тоже 

время позволяет оценивать его не только по показателям учебной деятельности, 

но и по личностным проявлениям, направленным на профессиональное само-

определение школьника [2, с. 17]. Таким образом, педагог может индивидуали-

зировать учебный процесс, составляя для каждого индивидуальную программу 

обучения и развития. В ходе такой работы постепенно складывается «познава-

тельный профиль» ученика, то есть, по определению И.С. Якиманской, «не со-

вокупность воспроизводимых учеником предметных знаний, а своеобразный тип 

мышления, который должен быть адекватен предметному содержанию научного 

знания». Выявление такого «познавательного профиля» и является основой для 

составления траектории развития ученика на разных школьных ступенях и по-

ступления его в 10-й класс. 

Работа педагогического сопровождения дает педагогу возможность решать 

ряд задач личностно-ориентированного обучения. Происходит накопление 

«банка данных» о гимназистах, выявляются с целью адаптации к учебному про-

цессу их особенности. Выстраивается индивидуальная траектория развития каж-

дого ученика и создается учебная среда, в которой он развивается с учетом своих 

предпочтений и интересов. И далее целью психолого-педагогического сопро-

вождения является содействие в выявлении, поддержке и развитии детей, их 
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самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении психологи-

ческого и физического здоровья. 
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