
учреждения и его стратегическая проблема. 
Автор определяет данное понятие как способ-
ность организма сохранять и активизировать 
компенсаторные, защитные, регуляторные ме-
ханизмы, обеспечивающие работоспособность, 
эффективность и развитие его личности во всех 
условиях протекания профессиональной дея-
тельности [2]. 

В целом проблему профессионального 
здоровья педагога по степени значимости сле-
дует рассматривать в контексте общей концеп-
ции охраны здоровья нации, так как именно от 
педагога в большей степени зависит здоровье 
подрастающего поколения. В связи с этим мож-
но утверждать, что педагогическая деятель-
ность должна осуществляться человеком, обла-
дающим профессиональным здоровьем. Ведь 
именно от профессионального здоровья педаго-
га зависит то, насколько безопасной будут ус-
ловия образовательной среды. 

Для исследования профессионального здо-
ровья педагога важное значение приобретают 
следующие положения: 

• педагогическая деятельность является 
напряженной в эмоционально, коммуникатив-
ном и информационном планах; 

• соотнесение профессиональных уст-
ремлений педагога и выполняемой педагогиче-
ской деятельности становится одним из факто-
ров формирования профессионального здоро-
вья педагога; 

• на профессиональное здоровье педа-
гога оказывают влияние как внутренние, так и 
внешние факторы. При этом среди внешних 
факторов наиболее значимым являются особен-
ности контингента учащихся; 

• педагог, воспринимающий себя благо-
получным и здоровым, имеет больше шансов на 
успех в профессиональной деятельности и сни-
жает риск формирования негативных профес-
сиональных явлений [3]. 

Исходя из этого, в качестве значимого на-
правления можно выделить исследование меха-
низмов формирования профессионального здо-
ровья педагогов, разработка и апробация психо-
технологий его сохранения и самосохранения. 

По мнению О.А. Анисимовой, последнее явля-
ется особенно значимым, так как большинство 
педагогов, не только молодых, но и опытных не 
предполагали и не предполагают, что учителя 
необходимо готовить к развитию навыков по 
сохранению, укреплению и восстановлению 
своего собственного здоровья [1]. 

Именно поэтому проблема сохранения, 
поддержания и восстановления здоровья участ-
ников педагогического процесса является одной 
из приоритетных в настоящее время, так как яв-
ляется необходимым условием успешной и эф-
фективной деятельности каждого педагога и, 
соответственно, образовательного учреждения.  
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Пространство социального  
взаимодействия в классе  

как пространство освоения норм  
образовательного учреждения 

 
Проблема организации и изменения нор-

мативного пространства учащихся образова-
тельной школы является одной из проблем, 
разрабатываемой коллективом сотрудников 
кафедры социальной психологии развития Мо-
сковского городского психолого-педагогичес-
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кого университета. Актуальность данной темы 
обусловлена, прежде всего, тем, что в совре-
менной образовательной школе упускается ме-
ханизм воспитания подростка при помощи ор-
ганизации культурного пространства школы. 

Современная система образования в сво-
ем недавнем прошлом являлась основопола-
гающим носителем культурных норм и тради-
ций своего времени, ученик, погруженный в 
пространство школы вольно или не вольно 
«впитывал» традиции и идеалы общества и на-
чинал действовать в соответствии с правилами 
и нормами, разделяемыми как педагогическим 
коллективом образовательного учреждения, так 
и большинством в государстве. 

Предшествующие изменения и иннова-
ции в системе образования на современном 
этапе своего становления привели к тому, что 
она (система образования) стала проявляться в 
различных типах образовательных учреждени-
ях (этнокультурные, военные, конфессиональ-
ные, светские и др.), в которых складываются 
различные культурные пространства, отра-
жающие специфику данного заведения и отли-
чающиеся от прочих своими нормами и прави-
лами организации школьной жизни. 

Учащийся, находясь в образовательном 
учреждении, включается в сложноорганизован-
ную структуру норм и правил, определяющих 
жизнедеятельность школьника. Ученик, прежде 
всего, является членом класса, и он неминуемо 
вступает в систему групповых и личностных 
отношений, которые изменяются и развиваются 
на протяжении всей школьный жизни подрост-
ка. Эта система отношений не является изоли-
рованной от остального культурного простран-
ства школы, она включена во взаимоотношения 
с системами различного порядка. В свою оче-
редь само культурное пространство школы не 
является оторванным от культурного простран-
ства общества, и входит в систему взаимодей-
ствий более высокого уровня. 

На наш взгляд, одной из проблем, которая 
стоит перед современной образовательной шко-
лой, заключается в необходимости построения 
такого механизма перехода ученика из младшей 

в старшую школы, который позволит ученику 
средних классов не только гармонично пройти 
этап адаптации вчерашнего младшего школьни-
ка в школьном пространстве более высокого 
уровня, но и позволит ему снизить негативные 
проявления данного процесса. 

Нормативное пространство школы нахо-
дится в постоянном становлении, на этот про-
цесс могут влиять как события внутри простран-
ства, так и вне его. События могут проявляться 
самым разнообразным способом - от изменения 
системы оценивания учеников и сокращение 
времени урока, до демонстрации учеником но-
вых кроссовок или эпатажной прически. 

Система групповых норм развивается при 
переходе ученика из одной возрастной ступени 
в другую. Школьник, становясь членам класса, 
начинает осваивать правила и нормы группово-
го взаимоотношения со сверстниками и взрос-
лыми людьми, окружающими его в простран-
стве образовательного учреждения. Для учени-
ка средней школы этот процесс осложняется 
тем, что он еще не до конца осознает имею-
щиеся у него инструменты группового взаимо-
действия и выстраивания межличностных от-
ношений. Он уже достаточно активно исполь-
зует те механизмы нормативного пространства, 
которые ему транслировались в период его на-
хождения в младшей школе, и у него существу-
ет потребность утвердить себя как члена новой 
ученической группы. 

Утверждение себя членом группы про-
цесс не одномоментный, не возможно стать 
членом группы, только основываясь на жела-
нии самого человека. Человеку необходимо ов-
ладеть правилами и нормами, которые присущи 
той или иной группе и быть способным транс-
лировать эти правила в пространство группы, 
членом которой он хочет стать. При этом он 
обязан не только демонстрировать знание о 
нормативном пространстве группы, но владеть 
системой санкций, применяемые для корректи-
ровки отклонений от групповых норм. 

Но овладеть правилами ученик не спосо-
бен самостоятельно, для этого ему нужен зна-
чимый взрослый, это может быть и педагог, и 
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ученик старшего класса. Особенностью норма-
тивного пространства ученика средней школы 
заключается в том, что окружающие люди начи-
нают воспринимать его как школьника средних 
классов (предъявляя определенную систему тре-
бований), а культурный инструментарий остался 
прежним - на уровне младшего школьника. 

Однако, когда требования к ученику не со-
ответствуют имеющимся средствам разрешения 
встречаемых ситуаций, у него возникает внут-
ренний конфликт, зачастую перерастающий в 
конфликт внешний. Конфликтное напряжение 
возникает и в случае предъявления взрослым 
требования выполнять норму, а учащийся в силу 
своей ограниченности, не способен эффективно 
применить имеющиеся у него средства. 

При этом даже демонстрация адекватных 
средств взрослыми не всегда приводит к приня-
тию этих средств ребенком, поскольку наибо-
лее важным моментом является осознание и 
сформированность механизма овладения этих 
средств школьником.  

Напомним, что мы видим проблему нор-
мативного пространства ученика средних клас-
сов именно в сформированности и усвоении 
школьником такого механизма, который позво-
лит ему осуществлять качественные переходы 
из одного нормативного пространства в другое 
и при этом гармонично и эффективно в них 
проявляться. 

Очевидное отличие школьников младшей, 
средней и старшей школы позволяют сделать 
вывод о том, что субъективные пространства у 
этих учеников разные и видение культурного 
пространства школы у них так же разное. Сле-
довательно, нормы и правила, а также механиз-
мы трансляции, усвоения и введения санкций у 
этих пространств так же различны. 

В добавлении к этому позиция ученика 
усложняется столкновением принимаемых 
школьных норм и норм, транслируемых други-
ми референтными группами – семьей, уличной 
компанией, конфессиональной группой и т.п. 

Конфликтные напряжения, возникающие 
по причине несоответствия норм и механизмов 
разрешения противоречивых ситуаций, оказы-

вают свое негативное влияние на различные 
уровни пространства ученика – снижение учеб-
ной успеваемости на образовательном уровне, 
повышение агрессивности на уровне коммуни-
кативных связей, частые пропуски учебных за-
нятий по причине болезни на уровне психосо-
матических заболеваний и пр. 

Роль взрослого в формировании механизма 
качественного перехода ученика между культур-
ными пространствами огромна. Осознанно транс-
лируемая взрослым норма опредмечивает кон-
фликтную ситуацию, указывая на противополож-
ности, взаимодействие которых является причи-
ной возникновения конфликта. Если ученик 
младшей школы, очарованный присутствием в 
стенах образовательного учреждения, принимает 
поведение своего классного руководителя за эта-
лонные, то в средней школе учащийся уже стре-
мится не только находить продуктивные решения 
в возникающих противоречиях, но и начинает экс-
периментировать с нормой. 

Переходя из класса в класс, подросток на-
чинает «видеть» пространство тех или иных 
норм, он уже различает сами нормы и те норма-
тивные пространства, которые они (нормы) за-
дают. В то же время живой и подвижный ум ре-
бенка, стремиться вырваться за пределы этих 
нормативных границ. В этот период зачастую 
дети становятся неуправляемы и дерзки, взрос-
лым сложно удерживать свою лидерскую пози-
цию во взаимоотношении с ними, возрастает 
конфликтная напряженность, процесс разреше-
ния которой и основывается в сформированном, 
грамотно переданном и осознанно усвоенном 
ребенком механизме разрешения тех конфликт-
ных ситуаций, которые возникают при переходе 
из одной культурной группы в другую. 

Таким образом, можно предположить, что 
изменение нормативного пространства школь-
ника, его развитие и усложнение, в сочетании с 
осознанностью норм и правил школьного про-
странства, выступает значимым фактором сфор-
мированности механизма перехода на качест-
венно новый уровень социального взаимодейст-
вия учащегося в культурном пространстве обра-
зовательного учреждения. 
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Мы полагаем, что освоение нормативного 
пространства учеником школы осуществляется 
по средствам реализации механизма передачи, 
принятия и трансляции групповых норм и пра-
вил, осознанно сформированных и демонстри-
руемых всеми субъектами образовательного 
процесса. 

 
Т. Пелевина, С.С. Котова 

РГППУ, Екатеринбург 

 
Психолого-педагогические условия 
активизации процессов адаптации 

учащихся первого курса  
медицинского колледжа 

 
Вопросы личностного развития учащего-

ся и формирование его готовности к будущей 
профессиональной деятельности, являются 
ключевыми в теории и практике совершенство-
вания работы современного учебного заведе-
ния. Именно в процессе обучения, в профес-
сиональном колледже осуществляется первич-
ное «освоение» профессии, определяются жиз-
ненная и мировоззренческая позиция молодого 
человека, изучаются индивидуальные способы 
деятельности, формы поведения и общения. 

Адаптация – это процесс изменения ха-
рактера связей, отношений учащегося к содер-
жанию и организации учебного процесса. Про-
блема адаптации учащихся – первокурсников к 
условиям обучения в медицинском колледже 
представляет собой одну из важных общетео-
ретических проблем и до настоящего времени 
является традиционным предметом дискуссий, 
так как известно, что адаптация молодежи к 
студенческой жизни – сложный и многогран-
ный процесс, требующий вовлечения социаль-
ных и биологических резервов еще не до конца 
сформировавшегося организма. 

Актуальность проблемы определяется за-
дачами оптимизации процесса «вхождения» 
вчерашнего школьника в систему учебно-
профессиональных отношений. Ускорение 
процессов адаптации учащихся первого курса к 
новому для них образу жизни и деятельности, 
исследование психологических особенностей, 

психических состояний, возникающих в учеб-
но-профессиональной деятельности на началь-
ном этапе обучения, а также выявление педаго-
гических и психологических условий активиза-
ции данного процесса являются чрезвычайно 
важными задачами. Однако организация педа-
гогической деятельности на первом курсе не 
обеспечивает в должной мере адаптацию уча-
щихся к специфическим условиям профессио-
нального обучения. 

В педагогике высшей школы недостаточ-
но раскрыты причины психолого-педагогичес-
кого характера, вызывающие трудности овла-
дения учащимися специфической учебной дея-
тельностью, а также, обеспечивающие соци-
ально-психологическую адаптацию учащихся к 
учебно-профессиональной деятельности. Таким 
образом, становится очевидной необходимость 
поиска путей активизации педагогических ус-
ловий, способных обеспечить процесс адапта-
ции учащихся первого курса, этим и объясняет-
ся актуальность исследования. 

Степень социальной адаптации перво-
курсника в медицинском колледже определяет 
множество факторов: индивидуально-психоло-
гические особенности человека, его личностные, 
деловые и поведенческие качества, ценностные 
ориентации, академическая активность, состоя-
ние здоровья, социальное окружение, статус се-
мьи и т.д. 

Студенческая жизнь начинается с первого 
курса и, поэтому успешная адаптация перво-
курсника к жизни и учебе в образовательном 
заведении является залогом дальнейшего разви-
тия каждого учащегося как человека, будущего 
специалиста. Этим определяется и исследова-
тельский, и практический интерес к изучению 
разнообразных и противоречивых проблем 
адаптации первокурсников. 

Анализ литературы свидетельствует о 
том, что в науке сложились теоретические 
предпосылки, создающие условия для решения 
проблемы адаптации учащихся-первокурсников 
в образовательном процессе и профессиональ-
ном обучении. Исследование адаптации, как 
необходимого условия существования живого 
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