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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема адаптации 
младших подростков при переходе в основную среднюю школу. Рассмотре
ны виды адаптации подростков. Даются методические рекомендации субъек
там образовательного процесса по повышению уровня адаптированности ре
бенка.
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Проблема адаптации личности сегодня является одной из актуальных в 
педагогике, психологии и социологии. Особенную значимость эта проблема 
приобретает в новых условиях обучения при переходе младших школьников 
в основную среднюю школу. В период адаптации обучающиеся испытывают 
затруднения когнитивного характера, а также эмоциональные, психологиче
ские трудности и трудности режимного характера.

Переход на уровень обучения в основную среднюю школу сопровож
дается также повышенными требованиями к интеллектуальному и личност
ному развитию обучающихся, к уровню сформированности у них общеучеб
ных и когнитивных умений. В период перехода от младшего школьного воз
раста к подростковому возрасту происходят существенные изменения в пси
хике ребенка. Так, например, в 5 классе к проблемам и особенностям под
росткового возраста добавляется актуальная проблема социальной адаптации 
(социализации) в новых условиях обучения.

Н.К. Крупская, характеризуя подростковый возраст, подчеркивала, что 
«подросток уже не ребенок, но еще не взрослый» [3]. Поэтому так важно ре
бенку помочь адаптироваться к разным жизненным ситуациям. Адаптация 
как философское и психологическое понятие рассматривается учеными как 
«приспособление к окружающим условиям» [5 и др.]. В нашем случае инте
рес представляет психологическая адаптация обучающихся к реалиям жизни, 
поскольку детям крайне необходима социализация в период обучения в шко
ле: адаптация к условиям классно-урочной системы, кабинетной системы 
обучения, к разнообразным условиям школьной действительности, в том 
числе проектирование взаимодействия с учителями и одноклассниками в хо
де освоения предметных областей научного знания. Следует заметить, что
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адаптация имеет также биологический аспект исследования.

В научных трудах Л.С. Выготского обосновано, что процесс адаптации, 
соответственно, социализации «имеют тесную связь с культурно
историческими условиями жизни человека; психические функции развива
ются на основе социальных отношений, постепенно становясь личностными» 
[2]. В научных работах А.Н. Леонтьева раскрыты особенности и эффекты 
адаптации в обществе, в профессиональном сообществе через освоение чело
веком ведущего вида деятельности на разных этапах возрастного развития 
личности [4]. Интерес для нашего исследования представляет «концепция 
персонализации» А.В. Петровского [5], в которой раскрывается феномен 
«адаптации как этап самореализации личности, направленный на «присвое
ние социальных норм и ценностей» [там же], в том числе в ходе самоопреде
ления личности. Ученый отмечает, что возникающие в период адаптации 
объективные сложности имеют обыкновение «подавлять» в последующем 
индивидуализацию. Это имеет свои негативные последствия, в частности, в 
развитии следующих личностных качеств: робости, неуверенности, ком- 
формности, зависимости, безынициативности и др.

Выделяют 4 вида адаптации: биологическую, социальную, этническую 
и психологическую [6 и др.]. При этом биологическая адаптация понимается 
как «приспособление индивида к условиям окружающей среды» [2], возни
кающее эволюционным путем. Результатом биологической адаптации явля
ется видоизменение/ приспособление отдельных органов, организма в целом 
к условиям среды. Знание особенностей биологической адаптации индивида 
позволяет решать актуальную проблему современности: разработку «крите
риев здоровья и болезни» [1]. Когда способность адаптироваться снижена, и 
адаптационный период несколько затягивается, в этом случае можно гово
рить о заболевании. Когда организм человека не способен адаптироваться, 
говорят о процессах дезадаптации.

Социальная адаптация - способность человека жить в гармонии с собой 
и другими в социокультурной среде (социуме), которая представляет собой 
«определенные обстоятельства, способствующие воплощению жизненных 
целей, планов, стратегий, тактики» [6]. Так, например, это может быть при
способление к условиям обучения в конкретной образовательной организа
ции или конкретного вида профессиональной деятельности, к различным ас
пектам взаимоотношений с другими людьми, к условиям социокультурной 
среды, досуга, др. Как правило, человек старается приспособиться или пас
сивно (ничего не изменяя в своей жизни, «плывя по течению»), или активно 
(когда он стремится самостоятельно или при помощи других людей (своего 
окружения) изменить существующие условия жизнедеятельности).

Так называемая этническая адаптация, по мнению ряда исследователей, 
включает в себя «приспособление отдельных этнических групп к географи
ческому, этническому месту их расселения» [7], социальные, климатические, 
географические условия. Знание особенностей этнической адаптации позво
лит предупреждать различия, возможные проблемы в культурной, политиче
ской, экономической, языковой и других сферах жизнедеятельности челове-
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ка.

Психологическая адаптация как важнейший социальный критерий поз
воляет оценивать личность в различных сферах социальной деятельности: 
умение выстраивать целесообразные взаимоотношения, проектировать жиз
ненные стратегии в разном возрасте, развивать свою самость в разных видах 
деятельности: учебной, игровой, трудовой, профессиональной и др. Данный 
вид адаптации существенно зависит от множества социальных факторов (со
циального окружения), а также от индивидуальных особенностей личности 
(темперамент, особенности характера, наличие тех или иных задат- 
ков/способностей, др.). В противном случае говорят о проблемах психиче
ского здоровья человека. Важным условием успешной психологической 
адаптации ребенка выступает способность учителя к педагогической импро
визации.

Все выше сказанное необходимо учитывать при работе с детьми млад
шего школьного и подросткового возраста. Так, например, пятиклассники 
неизбежно встречаются в ходе обучения с проблемой перехода к кабинетной 
системе. Также школьная жизнь осложняется требованиями, которые предъ
являют к подросткам учителя. Дело вовсе не в том, что дети не хотят выпол
нять требования педагогов. Ведь дети уже в начальной школе хорошо усвои
ли, что «без труда не вынешь рыбку из пруда», т.е. надо трудиться, чтобы 
быть успешным. Проблема заключается в том, что вчерашние младшие 
школьники психологически, гносеологически не подготовлены педагогами к 
реалиям образовательного процесса в основной средней школе. Отсюда воз
никают многочисленные негативные ситуации, которые подрывают автори
тет учителей, а, главное, снижают учебную мотивацию школьников.

Успешность адаптации обучающихся тесно связана со стилем взаимо
отношений в классе. В целях формирования и развития педагогически целе
сообразных взаимоотношений учителю необходимо уметь создавать ситуа
ции, позволяющие школьникам: 1) проявлять инициативу; 2) иметь право на 
ошибку, на собственное мнение; 3) проявлять интерес к совместной деятель
ности; 4) проявлять активность в условиях альтернативы, выбора. Здесь важ
но и уместно создание доброжелательной психологической атмосферы в 
процессе учения.

Выявленная в нашем исследовании проблема: каковы особенности пе
дагогического сопровождения в период адаптации младших школьников к 
обучению в основной школе позволила обозначить следующую базовую за
дачу: экспериментально проверить педагогические условия успешной адап
тации младших школьников к обучению в основной средней школе.

Для решения поставленных задач были использованы следующие ме
тоды исследования: а) анализ психолого-педагогической литературы; б) ис
следование учебной мотивации по методике «Ведущие мотивы учения», тест 
школьной тревожности Филлипса. В исследовании приняли участие 25 
школьников.

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил 
выявить показатели готовности к переходу на уровень обучения в основной
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средней школе у адаптированного школьника 5 класса: наличие желания по
сещать школу; желание и участие в общественной жизни; желание общаться 
с учителями; стабильно хорошее настроение; хорошая успеваемость (не ниже 
уровня 4 класса). Тест школьной тревожности Филлипса выявил следующее: 
уровень тревожности школьников при переходе в основную среднюю школу 
умеренный. Исследование учебной мотивации школьников проводилось по 
методике «Ведущие мотивы учения» (табл. 1).

Таблица 1
Учебная мотивация обучающихся в 5 классе

Кол-во че- Внутренняя Внешняя мо- Социальная Познавательная
ловек мотивация тивация мотивация мотивация
(%) (%) (%) (%) (%)
100 18,6 29,4 37,4 11,6

Из таблицы видно, что более всего у младших подростков преобладает 
социальная мотивация (37,4%), наименьшее значение имеет познавательная 
мотивация (11,6%). Выяснилось, что на снижение познавательной мотивации 
у младших подростков влияет недостаточный уровень адаптации к новым 
условиям обучения в 5 классе. Обнаружилось, что преобладает внешняя мо
тивация (29,4%) над внутренней мотивацией (18,6%). Беседы с обучающими
ся показали также, что по-прежнему большое влияние на учебную мотива
цию оказывают внешние факторы: одноклассники, родители, учителя.

В целом результаты исследования учебной мотивации младших под
ростков свидетельствуют о том, что дети в 5 классе нуждаются в педагогиче
ском сопровождении социальной и психологической адаптации. Это будет 
способствовать развитию познавательных мотивов, познавательной активно
сти, и, как следствие, повышению уровня обученности, в целом адаптации к 
учению в основной средней школе.

В целях повышения уровня адаптации школьников к новым учебным 
условиям были разработаны рекомендации для учителей, родителей и под
ростков. Обозначим некоторые из них. Рекомендации для школьников: ак
тивная гражданская позиция на уроках (внимательно слушать и отвечать на 
вопросы); учиться задавать вопросы; формировать информационную культу
ру: научиться пользоваться словарями, справочниками, другими печатными и 
электронными источниками; правильно записывать домашнее задание. Реко
мендации для учителей: учитывать особенности и трудности адаптационного 
периода при переходе младших школьников в основную среднюю школу; не 
перегружать обучающихся домашними заданиями; выдерживать средний 
темп урока, поскольку, как неоднократно было доказано, высокий темп урока 
мешает большинству детей усваивать материал; установить эмоциональный 
контакт с обучающимися и их родителями; использовать оценку как средство 
поощрения (не наказания!). Рекомендации для родителей: побуждать ребенка 
к рассказам о его школьных успехах и проблемах; регулярно встречаться и 
беседовать с учителями об успехах ребенка, его поведении и взаимоотноше
ниях с другими детьми; не наказывать ребенка за успеваемость; при выпол-
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нении домашнего задания оказывать ребенку только консультативную по
мощь.
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ЛЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Аннотация
В данной статье сформулирована сущность технологии проблемного 

обучения в начальной школе, основанной на системно-деятельностном под
ходе. Актуальность данной статьи в том, что она раскрывает понимание 
учителя необходимости обучения по инновационным технологиям и отра
жает профессиональную компетентность в реализации методики системно
деятельностного подхода как средства повышения познавательной активно
сти обучающихся.
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Проблемное обучение, системно-деятельностный подход, познаватель

ная активность обучающихся.
"Плохой учитель преподносит истину, 

хороший , учит её находить» 
А.Дистерверг

Учитывая, стремительно развивающиеся цивилизационные вызовы,


