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КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Высшее образование сегодня должно представлять собой не только стандартный учебный процесс, но и 
реализацию комплекса мероприятий по оказанию студентам вспомогательных услуг, созданию системы со-
циального, психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения процесса получения профес-
сионального образования. Это связано с тем, что, у подавляющего большинства современных абитуриентов 
– выпускников средних школ отмечается ослабленное здоровье, комплекс хронических заболеваний, откло-
нений психифизического порядка, психоэмоциональная неустойчивость. В настоящее время, по данным 
Министерства здравоохранения и социального развития России от 01.02.2010 года (www.minzdravsoc.ru), в 
массовой школе фактически не учится ни одного полностью здорового учащегося. У каждого есть то или 
иное нарушение, отклонение, заболевание. У одних, это плоскостопие, у других – сколиоз, у третьих – бли-
зорукость, у четвертых – задержка психического развития, у пятых – нарушения речи, у шестых – предрас-
положенность к судорожным состояниям.  
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Соответственно, оказавшись в условиях высшего учебного заведения, многие из них сталкиваются с 
комплексом проблем, затрудняющих процесс овладения профессионально-образовательной программой: 
повышенная стрессогенность современного учебного процесса, обусловленная высокой теоретизированно-
стью, динамичностью, большим объемом информации, высокими требованиями к усвоению материала. В то 
же время оказанная своевременно квалифицированная социальная, психолого-педагогическая помощь и 
поддержка студенту позволяют значительно повысить его успеваемость, познавательную мотивацию, осу-
ществить профилактику психоэмоционального срыва, придать новый импульс личностному развитию, рас-
крытию творческого потенциала. Педагогическая поддержка предполагает, как указывает О. Газман, дея-
тельность специалистов, направленную на оказание превентивной и оперативной помощи обучающимся в 
решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем; успешным про-
движением в обучении; эффективной деловой и межличностной коммуникацией; жизненным самоопреде-
лением [3, с. 60-62]. При недостаточности помощи обучающемуся, по-мнению В. Глассера, «он начинает 
избегать проблем…, перекладывает свои заботы на других или просто плывет по течению» [6, р. 119]. 

С учетом снижения уровня здоровья абитуриентов, необходимостью систематического поддержания их 
здоровья терапевтическими, реабилитационными мероприятиями, часто наблюдается ряд проблем освоения 
ими образовательных программ: замедленное восприятие и усвоение учебного материала; потеря интереса, 
рассеивание внимания при незначительной перегрузке; низкий уровень усвоения вербального материала, 
что обусловливает важность его дробления на минидозы, расширение форм визуализации операций, дейст-
вий, алгоритмов. Также таким студентам может требоваться повторение учебного материала, дополнитель-
ное пояснение и разъяснение; особый график учебного процесса, предполагающий дополнительный отдых 
между занятиями, прохождение реабилитационных процедур, реализацию мер комплексной (медико-
социальной и психолого-педагогической) поддержки, сопровождения специалистов.  

Поэтому одним из значимых факторов успешности обучения, сегодня выступает создание системы ком-
плексного социального, а также психолого-педагогического сопровождения студента. Согласно Закону РФ 
от 10.06.1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 24.04.2008 № 50-ФЗ) под сопровождением понима-
ется система профессиональной деятельности различных специалистов (психологов, социальных педагогов, 
логопедов, дефектологов и иных), направленная на создание социально-психологических условий для ус-
пешного обучения и развития обучающегося в рамках образовательного процесса [5]. Эффективность дан-
ной системы во многом определяется наличием ряда психолого-педагогических условий, под которыми 
Н. М. Борытко и В. И. Андреев понимают внешнее обстоятельство, оказывающее влияние на протекание пе-
дагогического процесса, в той или иной мере сознательно сконструированного преподавателем, предпола-
гающего достижение определенного результата [1, с. 124; 2, с. 45]. В соответствии с этим основными усло-

виями комплексного сопровождения, обеспечивающими организацию эффективного процесса обучения сту-
дентов (в т.ч. с ослабленным здоровьем) выступают, по результатам наших исследований, следующие: 

Первое. Создание и поддержание благоприятного психологического микроклимата в учебных группах и 

образовательном учреждении, развитие социальной толерантности. Данный микроклимат конструируется 
в образовательной практике в частности посредством использования доброжелательного тона межличност-
ного общения, мотивированной оценки преподавателем учебной деятельности студентов, авансированного 
поощрения, а также реализации практик социальной толерантности, взаимопомощи, поддержки в отноше-
нии всех студентов. Основой толерантного отношения в студенческой среде, прежде всего, выступает зна-
ние преподавателем об особенностях личностного развития студентов, об имеющемся потенциале, способ-
ностях и задатках. 

Второе. Овладение преподавателями высшей школы знаниями по социальной психологии, специальной 

педагогике. Знание преподавателями особенностей психологии социальных групп, общностей, специфики 
работы с разностатусными студентами позволит оптимизировать образовательный процесс. Такая методи-
ческая гибкость преподавателя, способность быстро находить правильное решение в сложной, рискогенной 
ситуации невозможны без высокого уровня педагогического мастерства 

Третье. Повышение педагогического мастерства преподавателей вуза, совершенствование организаци-

онных форм, методов работы с учетом методических рекомендаций специальной педагогики и реабилито-

логии. Реализация данного условия предполагает создание системы повышения квалификации преподавате-
лей вуза, посредством прохождения специализированных курсов, стажировок, тренингов по вопросам опти-
мизации процесса образования студентов (в т.ч. с ослабленным здоровьем). Это будет способствовать каче-
ственному изменению образовательного процесса, дифференциации обучения, повышению степени его ва-
риативности, появлению гибких учебных планов и образовательных программ; применению в рамках учеб-
ного процесса специальных приемов и методов реабилитационной работы, стремлению к соблюдению тре-
бований охранительного педагогического режима (конструирование щадящей организации режима учебной 
работы, организация релаксационных пауз, предупреждающих перегрузки учебными занятиями, и как след-
ствие – продуцирование психоэмоциальных срывов).  

Четвертое. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение процесса получения студентами 

высшего профессионального образования. Реализация системы комплексного сопровождения студентов 
предполагает привлечение сторонних специалистов, например: социального педагога, психолога, валеолога, 
специалиста по социальной работе.  
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При невозможности введения в штат вузов данных специалистов или создания внутривузовской психо-
лого-педагогической медико-социальной службы, приемлемым вариантом, по-мнению Д. В. Зайцева [4, 
с. 64], является создание межвузовских психолого-педагогических медико-социальных служб, либо органи-
зация сопровождения образовательного процесса специалистами автономных Психолого-педагогических и 
медико-социальных служб (ППМС), а также Центров психолого-педагогического развития и коррекции на 
основе договора с образовательным учреждением.  

Таким образом, комплексного сопровождение сегодня выступает как интегративная технология, особая 
культура поддержки и помощи участников образовательного процесса в решении задач их развития, обуче-
ния, социализации. Наиболее важными проблемами в создании системы комплексного сопровождения сту-
дентов выступают: отсутствие специалистов с реальным опытом решения актуальных личностных и образо-
вательных проблем молодых людей (в т.ч. с ослабленным здоровьем); слабое развитие информационных 
процессов в системе комплексного сопровождения; его подмена просвещением, направленным на повыше-
ние потенциального уровня психолого-педагогической культуры общества; дилетантство в составлении раз-
вивающих, образовательных программ и технологий; отсутствие специалистов системы комплексного со-
провождения. Соответственно оперативное и грамотное решение данных проблем позволит оптимизировать 
систему комплексного сопровождения участников образовательного процесса в высшей школе.  
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В современном российском обществе происходит процесс трансформации культурной и социально-
экономической системы, что привлекает интерес исследователей к изучению культурного наследия россиян. 
Вопрос взаимосвязи общественного развития и культуры широко обсуждается в последние годы среди спе-
циалистов в области экономики, социологии, политологии, психологии [2; 4; 15; 16; 17]. Несмотря на рас-
хождения во мнениях, большинство исследователей указывают на то, что культура и общественное развитие 
находятся в сложных отношениях взаимного влияния и взаимного изменения. Религия – один из культуро-
образующих факторов, оказывающих влияние на экономику.  

М. Вебер, основоположник изучения влияния религиозных ценностей на хозяйственную жизнь общест-
ва, подразделяет мировые религии по способу «отношения к миру» на три обобщенных типа. Каждый из 
этих типов дает свою установку и направление социального действия на стиль хозяйственной жизни ве-
рующих. Для буддизма и индуизма характерен отход от мира. Конфуцианство – это религия приспособле-
ния к миру. Для иудаизма, христианства и мусульманства характерно стремление к овладению миром [11]. 
Этносоциолог А. А. Сусоколов выделяет несколько основных направлений возможного влияния религиоз-
ных систем на экономическую жизнь [13]. Исследователь считает, что религия может определять основные 
цели деятельности человека, т.е. терминальные ценности, а также предопределять или ограничивать средст-
ва достижения экономических целей. Религиозные институты могут являться самостоятельными экономи-
ческими агентами. Религиозные системы формируют устойчивые социальные сети, влияющие на экономи-
ку. Экономисты Гарвардского университета Р. Барро и Р. Мак-Клири в 2003 г. опубликовали результаты ис-
следования, посвященного поиску взаимосвязи между степенью религиозности общества и уровнем разви-
тия экономики. Ученые пришли к выводу о том, что «важным продуктом религии можно считать религиоз-
ные верования, которые прямо влияют на экономическую деятельность» [17]. 
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